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Общая характеристика работы 

 

Актуальность исследования. Современный научный интерес к истории 

российского дворянства XVIII – начала XX вв. вполне закономерен и объясним. 

Элита имперской России в лице дворянства играла главную роль в экономике, 

политике, военном деле и культуре страны. Благородное сословие нескольких 

столетий было примером служения Отечеству, его представители исполняли 

ключевую роль в управлении и общественной жизни государства. 

Работы, посвященные истории дворянства, разнообразны, в них можно 

встретить совершенно различные оценки значимости благородного сословия. В 

советской историографии преобладал классовый подход, согласно которому 

представители дворянских родов рассматривались как реакционеры и эксплуа-

таторы. В то же время имеются работы, страдающие излишней идеализацией 

всего, что было связано с дворянством. В связи с этим возникает необходи-

мость в объективной оценке исторического значения деятельности российского 

дворянства. Изучение указанных проблем может осуществляться различными 

способами, в том числе через выяснение роли конкретных дворянских семейств 

и их видных представителей.  

Современная Россия остро нуждается в укреплении традиционных ценно-

стей, создании нравственных ориентиров, необходимых для построения граж-

данского общества и формирования национального самосознания, патриотиче-

ского воспитания. Такого рода ценности и ориентиры можно, в частности, об-

наружить, обратившись к истории дворянского рода Чертковых. В судьбах его 

конкретных представителей обнаруживается преданность Родине, служение 

Отечеству, ратные подвиги, интерес к приобретению знаний, семейные ценно-

сти, связь поколений, увлеченность культурой и искусством.  

Анализ деятельности видных представителей дворянского рода Чертковых 

позволяет восполнить имеющиеся в науке пробелы, определить их роль в раз-

витии Российского государства, подчеркнуть значимость их деятельности на 

региональном уровне. Диссертационное исследование позволяет систематизи-

ровать существующие разрозненные знания об отдельных представителях 

Чертковых в единую историю дворянского рода, оценить их вклад в развитие 

Воронежской земли. 

Объектом диссертационного исследования является история дворянского 

рода Чертковых.  

Предметом исследования выступает деятельность представителей дворян-

ского рода Чертковых, занимавших крупные военные и административные 

должности в Российской империи, являвшихся активными участниками обще-

ственной и культурной жизни. Особое внимание уделяется таким личностям, 

как Василий Алексеевич Чертков, Григорий Иванович Чертков и Владимир 

Григорьевич Чертков. 

Хронологические рамки исследования охватывают период со второй 

половины XVIII в. до 1917 г. Нижняя граница характеризуется расцветом дво-

рянского сословия, когда оно стало играть решающую роль в формировании и 
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развитии различных культурных, военных, государственных, просветительских 

сфер Отечества. Верхняя граница обуславливается потерей дворянами в 1917 г. 

всех привилегий и титулов по «Декрету об уничтожении сословий и граждан-

ских чинов»1. На вторую половину XVIII – начало XX вв. приходится деятель-

ность наиболее видных представителей Чертковых. При изучении происхожде-

ния и формирования этого дворянского рода, составлении его генеалогического 

древа допускался выход за пределы нижней границы, а в ходе исследования де-

ятельности Владимира Григорьевича Черткова обращалось внимание на его ра-

боту в послереволюционные два десятилетия. 

Территориальные рамки диссертационного исследования наиболее ра-

ционально представляются включением всей территории Российской империи. 

Представители рода Чертковых занимали крупные государственные должности 

в южных и восточных губерниях, имели недвижимость в Москве и Санкт-

Петербурге, крупные земельные владения в Воронежской, Саратовской, Туль-

ской, Харьковской губерниях. Их экономические и социальные интересы пре-

имущественно касались Центрально-Европейской части России.  

Степень изученности темы. История российского дворянства и рода 

Чертковых неоднократно становилась объектом пристального внимания исто-

риков. В изучении данной тематики можно выделить три основных периода: 

дореволюционный, советский и современный (с 1991 г.).  

В работах дореволюционных авторов наблюдается чрезмерная идеализа-

ция и преувеличение роли дворянства в развитии страны. Первым трудом, по-

священным исключительно проблеме российского дворянства, стала работа 

профессора Петербургской академии наук Г.Ф. Миллера, в которой главным 

критерием дворянства выступало родословие, стоящее выше других качеств2. 

Российский государственный деятель и историк В.Н. Татищев предпринимал 

попытки обоснования прав и привилегий «родословного» дворянства3. Автор 

знаменитой «Истории государства Российского» Н.М. Карамзин в «Записке о 

древней и новой России» проводил мысль, что дворянство – это благородное 

сословие, которому должны соответствовать чины определенного уровня4.  

Важнейшим вопросом, волновавшим дореволюционных исследователей, 

было социально-экономическое положение российского дворянства. Во второй 

половине XIX в. появляется концепция, согласно которой государство высту-

пало главным создателем этой социальной группы. Такая идея была высказана 

крупнейшим отечественным историком, профессором Московского универси-

                                                           
1 Декрет об уничтожении сословий и гражданских чинов // Декреты советской власти: 

сб. док. / Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС; Институт истории АН СССР. – М.: 

Политиздат, 1957-1997. – Т. 1. – С. 71-72.  
2 Миллер Г.Ф. Известие о дворянах российских / Г.Ф. Миллер // Сочинения по истории 

России. Избранное. – М.: Наука, 1996. – С. 219. 
3 Татищев В.Н. Лексикон российский исторический, географический, политический и 

гражданский / В.Н. Татищев. – СПб.: Типография горного училища, 1793. – Т. 2. – С. 120. 
4 Карамзин Н.М. Записка о древней и новой России в ее политическом и гражданском 

отношениях / Н.М. Карамзин. – М.: Наука, 1991. – С. 106. 
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тета С.М. Соловьевым5, а затем развита в трудах А.В. Романовича-Слава-

тинского6. Авторитетные историки В.О. Ключевский7 и С.Ф. Платонов8 пришли 

к выводу, что в XVIII в. завершился процесс формирования дворянского сосло-

вия. История российского дворянства нашла отражение также в работах 

И.А. Порай-Кошица9, М.В. Яблочкова10 и Н.П. Павлова-Сильванского11.  

В дореволюционный период появился интерес к представителям семьи 

Чертковых. Серьезный анализ деятельности Г.И. Черткова провел тайный со-

ветник Д.Н. Шафгаузен Шенберг-эк-Шауфус, описав период в его жизни в ка-

честве помощника председателя «Главного комитета по устройству и образова-

нию войск»12.  

Тематика воронежского дворянства затрагивалась и авторами историко-

краеведческого направления. Так, М.А. Веневитинов13 в своей работе упоминал 

поместья Чертковых, подаренные Екатериной II; журналист Г.М. Веселовский14 

дал подробную характеристику землевладений Чертковых в Воронежской гу-

бернии; известный воронежский краевед С.Е. Зверев15 описал историю Михай-

ловского Воронежского кадетского корпуса, показав важную роль в его строи-

тельстве Н.Д. Черткова.  

В целом, дореволюционный период характеризуется возрастающим инте-

ресом к дворянству как к высшему благородному сословию. 

В советской историографии прослеживается влияние марксистко-

ленинской идеологии и классового подхода. В первые десятилетия советской 

власти наблюдалось отсутствие специальных работ по тематике российского 

дворянства. Внимание историков к дворянскому сословию было привлечено в 

                                                           
5 Соловьев С.М. Сочинения. Книга XVI. Работы разных лет / С.М. Соловьев. – М.: 

Мысль, 1995. – С. 367.  
6 Романович-Славатинский А.В. Дворянство в России от начала XVIII века до отмены 

крепостного права / А.В. Романович-Славатинский. – СПб., 1870. – С. 6.  
7 Ключевский В.О. Сочинения в девяти томах / В.О. Ключевский. – М.: Издательство 

социально-экономической литературы, 1958. – Т. 4. – 423 с. 
8 Платонов С.Ф. Полный курс лекций по русской истории / С.Ф. Платонов. – Ростов: 

Феникс, 1997. – 576 с. 
9 Порай-Кошиц И.А. Очерки истории русского дворянства от половины IX до конца 

XVIII в. / И.А. Порай-Кошиц. – СПб., 1874. – 225 с.  
10 Яблочков М. История дворянского сословия в России / М. Яблочков. – М., 1876.  

– 680 с. 
11 Павлов-Сильванский Н.П. Государевы служилые люди / Н.П. Павлов-Сильванский. – 

СПб., 1909. – 336 с. 
12 Шафгаузен Шенберг-эк-Шауфус Д.Н. Очерк деятельности генерал-адъютанта Григо-

рия Ивановича Черткова по званию помощника председателя Главного комитета по устрой-

ству и образованию войск с 1874 по 1884 год / Д.Н. Шафгаузен Шенберг-эк-Шауфус.  

– СПб., 1886. – 138 с. 
13 Веневитинов М.А. Из воронежской старины / М.А. Веневитинов. – М., 1887. – С. 45. 
14 Веселовский Г.М. Воронеж в историческом и современно-статистическом отношени-

ях (с подробным планом города и его окрестностей) / Г.М. Веселовский. – Воронеж, 1866. – 

456 с. 
15 Зверев С.Е. Николай Дмитриевич Чертков: К пятидесятилетию Михайловского Во-

ронежского кадетского корпуса (8 ноября 1845-1895) / С.Е. Зверев. – М., 1895. – С. 369-400. 
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рамках аграрной проблематики. В исследовании историка Н.Л. Рубинштейна 

была дана характеристика дворянско-помещичьего землевладения16. Появились 

работы, посвященные изучению дворянского хозяйства. В их числе следует от-

метить труды А.М. Анфимова17, Л.П. Минарик18, Н.А. Проскуряковой19 и др. 

Земельная собственность дворян изучалась А.А. Шапиро20 и А.А. Пре-

ображенским21. Доктор исторических наук Н.И. Павленко при изучении разви-

тия дворянства XVII-XVIII вв. отмечал важные изменения в его структуре22.  

В результате исторических дискуссий 1960-1970-х гг. о русском абсолю-

тизме появились работы, затрагивавшие отношения самодержавия и дворян-

ства. В монографии С.М. Троицкого «Русский абсолютизм и дворянство в 

XVIII в.»23 содержится вывод, что складывание бюрократии как особой про-

слойки общества происходило в результате выхода на политическую арену ча-

сти дворянства, на которую опиралось самодержавие и которая участвовала в 

управлении государством.  

В 70-80-х годах XX в. история дворянства в пореформенный период рас-

сматривалась в работах Ю.Б. Соловьева24 и А.П. Корелина25. Среди советских 

исследований следует выделить книгу воронежского журналиста 

В.Г. Антюхина, в которой на основе документальных материалов раскрывался 

характер взаимоотношений В.Г. Черткова с Л.Н. Толстым26. 

Современный этап характеризуется возрастанием интереса исследовате-

лей к изучению российского дворянства. Вышла работа литературного критика 

Б.И. Соловьева «Русское дворянство и его выдающиеся представители»27, где 

                                                           
16 Рубинштейн Н.Л. Сельское хозяйство России во второй половине XVIII века  

/ Н.Л. Рубинштейн. – М.: Госполитиздат, 1957. – 495 с. 
17 Анфимов А.Н. Крупное помещичье хозяйство Европейской России. Конец XIX 

 – начало XX века / А.Н. Анфимов. – М.: Наука, 1969. – 389 с. 
18 Минарик Л.П. Экономическая характеристика крупнейших земельных собственников 

России конца XIX – начала XX в. Землевладение, землепользование, система хозяйства  
/ Л.П. Минарик. – М.: Советская Россия, 1971. – 143 с. 

19 Проскурякова Н.А. Размещение и структура дворянского землевладения Европей-
ской России в конце XIX – начале XX вв. / Н.А. Проскурякова // История СССР. – 1973.  
– № 1. – С. 55. 

20 Шапиро А.Л. О природе феодальной собственности на землю / А.Л. Шапиро // Во-
просы истории. – 1969. – № 12. – С. 57-72. 

21 Преображенский А.А. Об эволюции феодальной земельной собственности в России 
XVIII – начала XIX века // Вопросы истории. – 1977. – № 5. – С. 46-62. 

22 Павленко Н.И. К вопросу об эволюции дворянства в XVII-XVIII вв. / Н.И. Павленко 
// Вопросы генезиса капитализма в России. – Л.: Издательство ЛГУ, 1960. – С. 54-75.  

23 Троицкий С.М. Русский абсолютизм и дворянство в XVIII в. / С.М. Троицкий. – М.: 
Наука, 1974. – 396 с.  

24 Соловьев Ю.Б. Самодержавие и дворянство в конце XIX века / Ю.Б. Соловьев. – Л.: 
Наука, 1973. – 383 с. 

25 Корелин А.П. Дворянство в пореформенной России. 1861-1904 гг. Состав, числен-
ность, корпоративная организация / А.П. Корелин. – М.: Наука, 1979. – 303 с. 

26 Антюхин В.Г. Друзья Л.Н. Толстого Г.А. Русанов и В.Г. Чертков / В.Г. Антюхин. – 
Воронеж: Издательство Воронежского университета, 1983. – 222 с. 

27 Соловьев Б.И. Русское дворянство и его выдающиеся представители / Б.И. Соловьев. 

– Ростов н/Д.: Феникс, 2000. – 340 с. 
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автор поднимал ряд проблем, посвященных происхождению дворянских родов. 

Труды Б.Н. Миронова28, Н.А. Ивановой и В.П. Желтовой29 по сословной струк-

туре российского общества затрагивали аспекты зарождения и распада дворян-

ского сословия, его правовой статус и стратификацию. Появились работы, по-

священные воспитанию и образованию дворян, их роли в науке и культуре. Эта 

тематика нашла отражение в исследованиях А.С. Подольцева30, Е.В. Пчелова31. 

Особенностям дворянства Центрально-Черноземного региона и эволюции дво-

рянского землевладения посвящен ряд работ профессора Белгородского госу-

дарственного национального исследовательского университета В.А. Шаповало-

ва32. Провинциальную историю мелкопоместного дворянства отражают иссле-

дования кандидата исторических наук И.В. Истоминой33. В диссертации 

Е.М. Чигиревой34 рассматривается благосостояние воронежского дворянства, 

его роль в работе корпоративных учреждений города, особенности функциони-

рования института предводителей дворянства и т.д.  

Появляются работы, посвященные отдельным представителям дворянского 

рода Чертковых. В их числе можно назвать монографию работника института 

славяноведения РАН М.М. Фроловой35 раскрывающую жизненный путь 

А.Д. Черткова, а также ряд ее статей о В.А. Черткове36. Воронежским Чертко-

вым посвящены региональные исследования А.Н. Акиньшина37 и А.Я. Морозо-

ва38. Характер взаимоотношений В.Г. Черткова и Л.Н. Толстого раскрывает ра-

бота протоиерея, доктора исторических наук Г.Л. Ореханова39. Среди исследо-

                                                           
28 Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи (XVIII – начало XX в.)  

/ Б.Н. Миронов. – СПб.: Дмитрий Буланин, 2003. – 583 с. 
29 Иванова Н.А. Сословное общество Российской империи (XVIII – начало XX века)  

/ Н.А. Иванова, В.П. Желтова. – М.: Новый хронограф, 2010. – 752 с. 
30 Подольцев А.С. Принципы дворянского воспитания и образования / А.С. Подольцев 

// Дворянское собрание. – 1999. – № 10. – С. 92-99. 
31 Пчелов Е.В. Дворянство и Российская академия наук / Е.В. Пчелов // Дворянское со-

брание. – 1999. – № 10. – С. 107-114. 
32 Шаповалов В.А. Поместное дворянство Европейской России в 50-90-е гг. ХIХ века 

(по материалам Центрально-Черноземных губерний) / В.А. Шаповалов. – Белгород: ИД 
«Белгород» НИУ «БелГУ», 2014. – 544 с. 

33 Истомина И.В. Мелкопоместное дворянство Европейской России в 50-90-е гг. XIX в. 
(по материалам Центрально-Черноземных губерний) / И.В. Истомина. – Белгород: ООО 
«Эпицентр», 2016. – 172 с. 

34 Чигирева Е.М. Дворянство Воронежской губернии в пореформенную эпоху: соци-
ально-экономические и общественно-политические аспекты жизни сословия. 1861-1905 гг.: 
дис. … канд. ист. наук. – Воронеж, 2016. – 425 с. 

35 Фролова М.М. Александр Дмитриевич Чертков / М.М. Фролова. – М.: ОАО «Мос-
ковские учебники и Картолиграфия»; Издательство Главархива Москвы, 2007. – 592 с. 

36 Фролова М.М. Василий Алексеевич Чертков / М.М. Фролова // Вопросы истории. – 
2013. – № 10. – С. 16-29. 

37 Акиньшин А.Н. Воронежские губернаторы и вице-губернаторы. 1710-1917  
/ А.Н. Акиньшин. – Воронеж: Центр духовного возрождения Черноземного края, 2015.  
– 424 с. 

38 Морозов А.Я. Воронежские Чертковы / А.Я. Морозов. – Воронеж: Творческое объ-
единение «Альбом», 2011. – 116 с. 

39 Ореханов Г.Л. В.Г. Чертков в жизни Л.Н. Толстого / Г.Л. Ореханов. – М.: Издатель-

ство ПСТГУ, 2014. – 192 с. 



8 
 

ваний, описывающих дворянские усадьбы, в том числе принадлежавшие семье 

Чертковых, можно выделить сборник научных статей Алексинского художе-

ственно-краеведческого музея «Дворянские усадьбы алексинской земли»40 и 

работу историка архитектуры Л.В. Кригер41. Стоит упомянуть диссертацию 

Е.А. Шевченко «История Воронежского наместничества: 1779-1796 гг.»42, где 

автор дает характеристику деятельности наместников указанного периода, в 

том числе В.А. Черткова.  

Таким образом, проведенный анализ показывает, что в отечественной ис-

ториографии накоплен определенный опыт по изучению истории российского 

дворянства и отдельных дворянских родов, но до сих пор нет специального ис-

следования, посвященного комплексному всестороннему рассмотрению дво-

рянского рода Чертковых.  

Цель диссертационного исследования состоит в изучении роли представи-

телей дворянского рода Чертковых, оценке их вклада в военную, государствен-

ную и культурную историю России. 

Для достижения намеченной цели был определен ряд исследовательских 

задач: 

1. Изучить происхождение и основные этапы формирования дворянского 

рода Чертковых. 

2. Выявить факторы, способствовавшие успешной военной, администра-

тивной и общественной деятельности дворян Чертковых. 

3. Определить значение деятельности дворян Чертковых для истории Во-

ронежского края.  

4.  Рассмотреть результаты военной и государственно-административной 

службы В.А. Черткова.  

5. Проанализировать участие Г.И. Черткова в подготовке и проведении во-

енных реформ 1860-1870-х гг.  

6. Дать оценку издательской деятельности В.Г. Черткова, его роли в жизни 

и сохранении творческого наследия Л.Н. Толстого. 

7. Показать вклад представителей рода Чертковых на общегосударствен-

ном и региональном уровне в развитие России. 

Источниковая база исследования включает в себя опубликованные и не-

опубликованные материалы. Для рассмотрения государственной, военной и об-

разовательной деятельности Чертковых был привлечен широкий круг офици-

альных документов второй половины XVIII в. Среди законодательных источ-

ников следует выделить «Полное собрание законов Российской империи» (ПСЗ 

РИ) и «Свод законов Российской империи» (СЗРИ), а также сборники действу-

ющих законов, содержащие извлечения из свода законов, касающиеся россий-

                                                           
40 Дворянские усадьбы алексинской земли: сборник статей. – Тула: Тульский полигра-

фист, 2019. – 88 с. 
41 Кригер Л.В. Усадьбы Воронежской области / Л.В. Кригер. – Воронеж: Центр духов-

ного возрождения Черноземного края, 2011. – 368 с. 
42 Шевченко Е.А. История Воронежского наместничества: 1779-1796 гг.: дис. … канд. 

ист. наук. – Тамбов, 2009. – 463 с. 



9 
 

ских сословий и регламентирующие деятельность различных органов государ-

ственной власти. 

В качестве источников широко применялся актовый и делопроизводствен-

ный материал, отражающий проведение реформы местного управления. В пуб-

лично-правовых актах, содержащих различного рода грамоты и постановления, 

прослеживается деятельность представителей рода Чертковых. Назначение на 

военную и гражданскую службу в XV-XVII вв. членов семьи Чертковых пред-

ставлено в книгах записей распоряжений – «Разрядных книгах».  

Среди справочных и статистических изданий можно выделить Памятные 

книжки Воронежской губернии и Памятные календари, в которых содержались 

разнообразные сведения: о численности населения, дворянских имениях, слу-

жебных лицах Воронежской губернии, списках воевод, губернаторов, намест-

ников, архиереев, адресах служебных лиц, их социально-экономическом поло-

жении. В качестве справочного материала в работе использовались каталоги 

личных архивных фондов отечественных историков, «Воспоминания и дневни-

ки XVIII-XX вв. Указатель рукописей», «Русская родословная книга», «Общий 

Гербовник дворянских родов Всероссийской Империи».  

В работе привлекались сведения, имеющиеся в периодической печати. 

Общероссийская периодика представлена такими журналами, как «Отечествен-

ные записки», содержащие письма императоров и императриц, адресованные 

азовскому губернатору В.А. Черткову. В «Русском архиве», издававшемся при 

Чертковской библиотеке, имеются сведения о структуре библиотеки и ее осно-

вателе А.Д. Черткове. К местной периодической печати относятся «Губернские 

ведомости», в которых публиковались указы, распоряжения правительства и 

губернских высших должностных лиц, давалась характеристика провинциаль-

ной жизни местного дворянства.  

Из источников личного происхождения выделяются мемуары и воспоми-

нания, выходившие отдельными изданиями и сборниками. В первую очередь 

стоит отметить воспоминания А.Д. Черткова «Журнал моего путешествия по 

Австрии, Италии, Сицилии, Швейцарии и прочее в 1823-1825 годах»43, воспо-

минания М.Д. Бутурлина «Записки графа М.Д. Бутурлина»44 о семье А.Д. Черт-

кова, воспоминания В.Г. Черткова: «Дежурство в военных госпиталях»45, «О 

революции»46. Отдельного внимания заслуживает переписка Л.Н. Толстого и 

В.Г. Черткова47. 

В исследовании использовались документы следующих архивов: Государ-

ственного архива Российской Федерации (ГАРФ), Российского государственно-

                                                           
43 Чертков А.Д. Журнал моего путешествия по Австрии, Италии, Сицилии, Швейцарии 

и проч. в 1823-1825 годах / А.Д. Чертков. – М.: Русский Мир, 2012. – 768 с. 
44 Записки графа М.Д. Бутурлина. – М.: Русская усадьба, 2006. –  Т. 1. – С. 222. 
45 Чертков В.Г. Дежурство в военных госпиталях. Страница из воспоминаний 

/ В.Г. Чертков. – М.: Солдат-Гражданин, 1917. – 32 с. 
46 Чертков В.Г. О революции / В.Г. Чертков. – М.: Книга по требованию, 2012. – 63 с. 
47 Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений. Письма к В.Г. Черткову, 1883-1886 гг. 

/ Л.Н. Толстой; под общ. ред. В.Г. Черткова. – М.: Художественная литература, 1935. – Т. 85. 

– 477 с. 
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го исторического архива (РГИА), Российского государственного военно-

исторического архива (РГВИА), Российского государственного архива древних 

актов (РГАДА), Государственного архива Воронежской области (ГАВО), руко-

писного отдела Российской государственной библиотеки (РГБ). Всего в ходе 

подготовки диссертации было изучено 58 дел 21 фонда российских архивов.  

При работе над исследованием нам удалось выявить неопубликованные 

материалы, связанные с представителями семьи Чертковых. Прежде всего, это 

рукописные источники, хранящиеся в РГБ, а именно – фонд рукописей 435, со-

держащий биографические материалы В.Г. Черткова, его дневники и записные 

книжки, творческие рукописи, переводы.  
Основная масса неопубликованных источников находится в РГИА. При 

подготовке исследования нами был использован фонд 702, включающий в себя 
сведения о жизни и деятельности генерал-лейтенанта Г.И. Черткова. Особый 
интерес здесь составляет частная переписка Г.И. Черткова с представителями 
царской семьи, военными агентами и различными лицами.  

В работе использовались источники, сосредоточенные в РГАДА. 
Наибольший интерес представляют так называемые «десятни», где числятся 
имена дворян рода Чертковых как представителей служилого сословия XVII в. 

В связи с региональным аспектом исследования значительная часть источ-
ников представлена материалами, хранящимися в ГАВО. Чрезвычайно важны-
ми для исследования являются материалы, относящиеся к деятельности Воро-
нежского наместнического правления, заключенные в фонде И-14. Это указы 
Сената, рапорты, доношения, журналы заседаний и т.д. Анализ данных доку-
ментов помогает лучше понять, как на местах проходила екатерининская ре-
форма местного управления и какими полномочиями обладал генерал-
губернатор В.А. Чертков. В исследовании были использованы документы фон-
да И-29 «Воронежское дворянское депутатское собрание»: «Дворянская родо-
словная книга Воронежской губернии 1785 г.», в которой под № 97 числится 
род Чертковых, начиная с Василия Алексеевича; дела о правах на дворянское 
достоинство Василия Алексеевича и Петра Григорьевича; списки воронежских 
предводителей дворянства; определения Воронежского дворянского депутат-
ского собрания; журналы заседаний; документы об учреждении в г. Воронеже 
Кадетского корпуса. 

Таким образом, комплексный анализ разнообразных исторических источ-
ников в ходе работы над диссертационным исследованием, позволяет сделать 
вывод о наличии необходимой источниковой базы, позволяющей раскрыть ос-
новные аспекты темы и решить исследовательские задачи. 

Методологическая основа исследования строилась на фундаментальных 
принципах историзма, научной объективности и диалектическом подходе в со-
четании с признанием важности роли личности в истории. Принцип историзма 
позволил рассмотреть эволюцию дворянского рода Чертковых в конкретно-
исторических условиях, тесной взаимосвязи с общественно-политическими и 
культурными процессами, происходившими в России, в соответствии с хроно-
логической последовательностью и реальными причинно-следственными свя-
зями. Применение принципа научной объективности потребовало в изучении 
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деятельности дворян Чертковых осуществить критический анализ широкого 
круга разноплановых исторических источников и исследовательской литерату-
ры, не допуская субъективной, политической и идеологической предвзятости в 
отборе материала, суждениях, оценках и обобщениях. На основе принципа си-
стемности история дворянского рода Чертковых рассматривалась как многоас-
пектный процесс, обусловленный совокупностью разнообразных социально-
политических, экономических, культурных и других факторов. 

В работе использовались как общенаучные методы (анализ и синтез, 
обобщение и конкретизация, индукция и дедукция), так и специальные истори-
ческие методы.  

Историко-генеалогический метод позволил составить родословное древо 

династии Чертковых, выделив при этом две крупные родовые линии. 

Историко-генетический метод применялся для установления обстоятельств 

происхождения рода Чертковых и его последующей эволюции, определения 

влияния на данный процесс происходивших в жизни страны перемен. 

Историко-сравнительный метод помог выявить общее и отличительное в 

жизнедеятельности представителей рода Чертковых в различные временные 

периоды, установить особенности, присущие российскому дворянству в целом, 

и характерные черты, свойственные Чертковым, являвшимся частью этого со-

словия. 

Историко-типологический метод применялся для выделения периодов в 

изучении темы и групп привлеченных источников, основных этапов в эволю-

ции рода Чертковых, жизни и деятельности его отдельных личностей. 

Использование биографического метода позволило дать целостную харак-

теристику жизненного пути, содержания деятельности и личных качеств  

В.А. Черткова, Г.И. Черткова и В.Г. Черткова. 

Проблемно-хронологический метод потребовал рассматривать историю 

рода Чертковых последовательно на протяжении всего изучаемого периода, с 

акцентированием внимания на ключевых проблемах, определяющих событиях, 

наиболее ярких личностях.  

Комплексное использование указанных принципов и методов позволило 

сформировать необходимую фактическую основу, достаточно полно отражаю-

щую деятельность дворян Чертковых, сделать обобщения и выводы, решить за-

явленные исследовательские задачи.  

Научная новизна диссертации заключается в том, что в ней на основе 

широкой источниковой базы впервые предпринято специальное комплексное 

исследование роли дворянского рода Чертковых в государственной и обще-

ственной жизни России второй половины XVIII – начала XX вв. В диссертации 

получен ряд новых научных результатов, состоящих в следующем: 

1. Составлено генеалогическое древо Чертковых, в котором выделяется две 

крупные родовые линии. Реконструирована родовая ветвь Чертковых, предста-

вители которой родились в Воронежском крае и способствовали его развитию. 

Установлены семейные связи Чертковых с другими знаменитыми дворянскими 

фамилиями – Тевяшовыми, Голицыными, Строгановыми, Львовыми и др. 
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2. Выявлены факторы, способствовавшие успешной военной, администра-
тивной и общественной деятельности дворян Чертковых. Проведена системати-
зация разрозненных материалов, посвященных отдельным представителям ро-
да, что позволило представить ценные биографические сведения, рассмотреть 
основные достижения Чертковых в различных сферах деятельности. 

3. Показано, что представители рода Чертковых занимали важные военные 
и административные должности в государстве, были активными участниками 
социально-политических, экономических и культурных процессов, происхо-
дивших в России. Заслуги Чертковых перед Отечеством обстоятельно проана-
лизированы и конкретизированы как на общероссийском, так и на региональ-
ном уровнях.  

4. Уточнен вклад Чертковых в хозяйственное развитие страны и Воронеж-
ского края, установлено, что они являлись крупными землевладельцами, распо-
лагавшими благоустроенными имениями в Воронежской, Московской, Туль-
ской губерниях, в которых осуществлялась не только активная производствен-
ная, но и социально-культурная и учебно-просветительская деятельность. 

5. Представлена обстоятельная характеристика основных этапов жизни и 
содержания деятельности Василия Алексеевича, Григория Ивановича и Влади-
мира Григорьевича Чертковых, сумевших добиться значительных результатов 
соответственно в военной и государственной службе, реформировании армии, 
издательской сфере.  

6. Дана общая оценка вклада Чертковых, стремившихся от поколения к по-
колению к сохранению лучших качеств и традиций дворянства, в развитие Рос-
сии; показано, каким образом исторические события и эпохи преломлялись в 
судьбах Чертковых. 

Положения, выносимые на защиту.  
1. Чертковы принадлежали к старинному российскому дворянскому роду, 

достоверно ведущему свою историю с XVI в. Находясь на службе у московско-
го государя, они стремились к укреплению общественного статуса и имуще-
ственного положения семьи. Петр Алексеевич и Никита Алексеевич стали ос-
нователями двух крупных родовых линий Чертковых. Первая прервалась в се-
редине XIX в. ввиду отсутствия сыновей у Дмитрия Александровича, вторая 
оказалась более знаменитой, продолжилась и в XX в.  

2. Различные представители дворян Чертковых активно занимались госу-
дарственной службой как в Москве и Санкт-Петербурге, так и в различных ча-
стях России, в том числе в Воронежском крае. Одновременно с военной и 
гражданской службой Чертковы строили вотчинное благополучие рода, 
неуклонно расширяя площади земельных владений и обустраивая их. Уже в 
XVIII в. представители фамилии входили в близкое императорское окружение, 
получали высокие должности в государственном управлении, в гвардии и ар-
мии, награждались орденами и землями. Чертковы находились в тесных род-
ственных связях со многими другими знаменитыми дворянскими семьями – Те-
вяшовыми, Голицыными, Строгановыми, Львовыми и др.  

3. Большую известность получили «воронежские Чертковы», принадле-
жавшие ко второй родословной линии, родившиеся в Воронежском крае и спо-
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собствовавшие его развитию. К их заслугам можно отнести, в частности, дея-
тельное участие в открытии театра, губернского дворянского собрания, народ-
ного училища, гимназии, кадетского корпуса, публичной библиотеки, строи-
тельстве храмов, общественных зданий, железной дороги. В Воронежской гу-
бернии Чертковы имели крупные земельные владения в Острогожском и Зем-
лянском уездах; кроме того, они располагали усадьбами в Московской и Туль-
ской губерниях. Их поместья были хорошо благоустроены, отличались разви-
тым земледелием и животноводством, в них открывались промышленные и 
торговые заведения, церкви и учебно-просветительские учреждения.  

4. Активная деятельность Василия Алексеевича Черткова на посту Воро-
нежского и Харьковского наместника придала мощный импульс развитию ос-
новных сфер региона (управление, благоустройство городов, межевание гра-
ниц, экономика, общественная жизнь, социальные структуры). Управленческие 
качества В.А. Черткова способствовали закреплению территорий и возведению 
новых крепостей в Новороссии.  

5. Григорий Иванович Чертков, являясь одним из ближайших помощников 
военного министра Д.А. Милютина, внес значительный вклад в разработку и 
реализацию концепции военной реформы 1860-1870-х гг., осуществил подго-
товку целого ряда уставных и регламентационных документов для армии. 

6. Особое место в истории отечественной литературы занимает издатель-
ско-редакционная деятельность Владимира Григорьевича Черткова. Став ду-
ховным единомышленником и другом Л.Н. Толстого, он всю свою жизнь по-
святил сохранению и популяризации многообразного творчества великого рус-
ского писателя, обеспечению доступности его произведений для широкой чи-
тающей общественности. Важнейшим итогом его подвижнической работы ста-
ло возвращение из-за границы части архива писателя, создание музея, подго-
товка и публикация полного собрания сочинений Л.Н. Толстого.  

7. Представители рода Чертковых принимали активное участие в государ-
ственной и общественной жизни страны, реализации социально значимых 
начинаний, видя смысл своего существования в служении Отечеству. Получая 
высокие должности и чины, добиваясь успехов в общественной, хозяйственной, 
культурной сферах, они стремились к сохранению и преумножению лучших 
качеств российского дворянства. 

Теоретическая и практическая значимость научного исследования за-
ключается в возможности использования его результатов для дальнейшего изу-
чения общероссийской и региональной истории. Биография представителей ро-
да Чертковых и отдельные аспекты истории дворянского сословия могут при-
меняться в образовательном процессе преподавателями высшей школы, сред-
них профессиональных учреждений и учителями общеобразовательных школ 
при разработке или дополнении учебных курсов по изучению отечественной 
истории, истории Воронежского края, истории государственных реформ Алек-
сандра II, культуры России XVIII-XX вв. Полученные результаты исследования 
возможно применять в краеведческой, музейной, библиотечной работе, при 
проведении экскурсий и написании пособий по туризму. В целом, диссертаци-
онное исследование может использоваться для написания обобщающих работ 
по истории дворянства. 
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Апробация работы. Основные положения диссертации обсуждались на 
заседаниях кафедры истории России ВГПУ, докладывались на 8 научных кон-
ференциях различного уровня. Результаты исследования нашли отражение в  
7 научных статьях, четыре из которых опубликованы в научных журналах, ре-
комендованных ВАК при Минобрнауки Российской Федерации, общий объем 
авторских статей составляет 2,2 п.л. Материалы исследования широко исполь-
зуются на уроках истории и краеведения, а также во внеурочной деятельности с 
учащимися школ г. Воронежа и области.  

Цель и задачи диссертационного исследования определили структуру ра-

боты, включающую введение, четыре главы, разделенные на девять парагра-
фов, заключение, список источников и литературы, а также приложения, иллю-
стрирующие основные моменты научного исследования.  

 

 

Основное содержание работы 

 
Во введении диссертационной работы обоснована актуальность темы ис-

следования, рассмотрена степень изученности вопроса; охарактеризованы раз-
личные группы источников; сформулированы цель, задачи, объект и предмет 
исследования; определены хронологические и территориальные рамки работы; 
представлена методологическая и источниковая база исследования; продемон-
стрирована научная новизна и положения, выносимые на защиту; указаны све-
дения об апробации результатов исследования и их практическое значение.  

В первой главе «Генеалогия дворянского рода Чертковых» исследуется 
возникновение крупной родовой династии Чертковых. 

В первом параграфе «Происхождение и формирование дворянского рода 

Чертковых» проанализированы основные версии возникновения фамилии 
Чертковых, составлено генеалогическое древо и дана краткая характеристика 
представителей рода.  

Российское дворянство представляло собой сословие, возникшее на основе 
несения государственной службы. Его отличительными чертами были: наличие 
привилегий и владение землей. Именно на дворянство были возложены функ-
ции распространения образованности и просветительской деятельности, по-
строения российской государственности и развития политической культуры. 
Немаловажную роль на различных этапах истории России играли представите-
ли, принадлежавшие к знаменитому дворянскому роду Чертковых. 

При исследовании разрядных книг 1558 г. было установлено, что родона-
чальниками впоследствии знаменитой династии Чертковых являлись Гаврило и 
Василий Ивановичи48. Сын последнего – Алексей Васильевич Чертков числил-
ся в родословной книге как основоположник двух крупных генеалогических 
ветвей рода49. Первую из них образовал его сын – Петр Алексеевич, потомки 

                                                           
48 Буганов В.И. Разрядная книга 1475-1598 гг. / В.И. Буганов. – М.: Наука, 1966.  

– С. 169, 175. 
49 Лобанов-Ростовский А.Б. Русская родословная книга / А.Б. Лобанов-Ростовский. – 

СПб., 1895. – Т. 2. – С. 361. 
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которого, согласно разборной десятне 1649 г., были муромскими городовыми 
дворянами и составляли основу служилой корпорации г. Мурома, наделялись 
поместными и денежными окладами, увеличивали свою вотчину путем покупки 
соседних землевладений50. Представители первой родовой ветви принимали ак-
тивное участие в обороне Москвы от поляков, являлись архимандритами, при-
сутствовали при венчании царей, входили в состав Земских соборов, были при-
ближены к местной знати, способствовали возведению Екатерины II на престол, 
после чего получили расположение императорского двора51. В середине XIX в. 
первая родовая линия пресеклась на Д.А. Черткове, не имевшем сыновей.  

Во втором параграфе главы «Воронежские Чертковы» дается характе-
ристика представителям семьи Чертковых, которые родились в Воронежском 
крае и принадлежали ко второй, более знаменитой, родовой ветви.  

Вторую ветвь основал Никита Алексеевич Чертков, чьи последователи 
имели вотчины в Переяславском уезде52 и были отмечены Петром I, например, 
Никита Федорович взят императором на службу в потешную роту53. Впослед-
ствии представители Чертковых отправлялись за границу в качестве навигато-
ров, участвовали в Азовском походе; их преимущественным местом службы 
был Преображенский полк54. 

Родоначальником воронежской династии стал В.А. Чертков, которого 
назначили на должность генерал-губернатора Воронежского и Харьковского 
наместничеств, впоследствии вместо Харьковского он получил в свое распоря-
жение Саратовское наместничество. Наиболее известными представителями 
воронежской династии Чертковых были: сын В.А. Черткова – Д.В. Чертков, 
предводитель Воронежского дворянства; Н.Д. Чертков, основатель Михайлов-
ского кадетского корпуса55; А.Д. Чертков, который, оставив воронежское 
гнездо, стал известным историком, археологом и нумизматом, образовавшим в 
Москве знаменитую библиотеку56; И.Д. Чертков, основатель детских при-
ютов57; М.И. Чертков, атаман Войска Донского, полный генерал, инициатор 
строительства железной дороги Воронеж – Ростов58 и В.Г. Чертков, издатель 
произведений Л.Н. Толстого59. 

                                                           
50 РГАДА. Ф. 210. Оп. 9. Л. 74. 
51 Половцов А.А. Русский биографический словарь / А.А. Половцов. – Т. 22.  

– URL: https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki/russkij-biograficheskij-slovar-tom-22/243 (дата 
обращения: 13.03.2020). 

52 ГАВО. Ф. И-29. Оп. 145. Д. 47. Л. 16. 
53 Там же. Л. 16. 
54 Общий морской список. – СПб., 1885. – Ч. 1. – С. 414. 
55 ГАВО. Ф. И-29. Оп. 1. Д. 209. Л. 13. 
56 Фролова М.М. А.Д. Чертков и его вклад в русскую нумизматику и археологию 

/ М.М. Фролова // Российская археология. – 2010. – № 4. – С. 143. 
57 Ордин К. Приложения / К. Ордин // Попечительский совет заведений общественного 

призрения в С.-Петербурге. Очерк деятельности за пятьдесят лет 1828-1878. – СПб., 1878. – С. 3. 
58 История в документах. – URL: http://hisdoc.ru/passports/24448/ (дата обращения: 

15.05.2020). 
59 Бунеева Е.Н. Роль Владимира Григорьевича Черткова в сохранении литературного 

наследия Л.Н. Толстого / Е.Н. Бунеева, И.И. Фирсова // Известия ВГПУ. – 2023. – № 4.  
– С. 118. 
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Воронежские Чертковы и их потомки не раз доблестно проявляли себя в 
сражениях с Наполеоном I, во время русско-турецкой (1828-1829 гг.), русско-
японской и Первой мировой войн, за что были награждены боевыми орденами. 
Участвовали в просветительской и благотворительной деятельности. Большин-
ство представителей династии из-за гражданской войны были вынуждены пе-
реехать за границу. 

В третьем параграфе «Имения и поместья семьи Чертковых» рас-
смотрены усадьбы Чертковых, находившиеся в Воронежской губернии, распо-
лагавшей плодородными черноземными землями, пастбищами и сенокосными 
угодьями. Их хозяйства имели аграрную направленность, там процветало хле-
бопашество и животноводство. Дворянские усадьбы Чертковых были располо-
жены в живописных местах и представляли собой помещичий дом с жилой, 
парковой и садовой зонами, где разбивались красивые пруды, аллеи, фонтаны, 
беседки и даже оранжереи. В усадьбах имелись флигельные постройки, хозяй-
ственный двор, заводы и церкви. 

На протяжении XVIII-XIX вв. Чертковы оставались крупнейшими земле-
владельцами в Воронежском крае. Первым обладателем этих земель стал  
В.А. Чертков, после смерти которого его владения перешли потомкам. Их име-
ния находились в Острогожском и Землянском уездах Воронежской губернии, а 
также в Алексинском уезде Тульской губернии и Москве60. В благоустроенных 
усадьбах велась активная хозяйственная деятельность: помимо развития коне-
водства и животноводства, в них открывались торгово-промышленные заводы, 
учебные заведения, библиотеки и т.п. Однако уже к концу XIX в. усадьбы ока-
зались поделенными между наследниками, разделены на части, а в начале XX в. 
были проданы последние владения помещиков Чертковых.  

Вторая глава «Государственная деятельность Василия Алексеевича 
Черткова» посвящена анализу службы этого деятеля, начиная с преподавания 
в Шляхетском кадетском корпусе и заканчивая работой в должности генерал-
губернатора Воронежского и Харьковского наместничеств.  

Первый параграф «Становление личности и начало военной службы 
В.А. Черткова» содержит информацию о юных годах и воспитании Василия 
Алексеевича Черткова. Он рано потерял мать, его воспитанием занимались ба-
бушка и тетя. Отец как человек военный постоянно находился в командиров-
ках, но, несмотря на отъезды, продолжал принимать участие в воспитании сы-
на, нанимал лучших учителей, интересовался его успехами. Получив достойное 
домашнее образование, В.А. Чертков был принят на службу в Шляхетский ка-
детский корпус, окончив который, остался работать в нем преподавателем. В 
Шляхетском кадетском корпусе он проявил себя как новатор и практик, разра-
ботал собственную методику обучения воспитанников. Здесь произошло его 
знакомство с А.П. Мельгуновым, сыгравшим немаловажную роль в судьбе 
В.А. Черткова. Вместе с ним он организовал в корпусе типографию и стал ее 
заведующим61. За короткий промежуток времени типография приобрела статус 
ведущего центра книгопечатания62.   

                                                           
60 ГАВО. Ф. 30. Оп. 2. Д. 10. Л. 3. 
61 Шамрай Д.Д. К истории цензурного режима Екатерины II / Д.Д. Шамрай // XVIII век 

/ Академия наук СССР. Институт русской литературы (Пушкинский дом). – М.: АН СССР, 
1958. – Сборник 3. – С. 294. 

62 Самарин А.Ю. Реорганизация типографии Сухопутного шляхетного кадетского кор-
пуса в конце 1760-х годов // Библиотековедение. – 2016. – Т. 65. – № 3. – С. 329-330. 
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С приходом к власти Екатерины II В.А. Чертков был отправлен в Новорос-
сию, поскольку был хорошо осведомлен о состоянии дел в этом крае. С 1764 по 
1765 гг. он числился комендантом крепости св. Елисаветы и занимался защитой 
населения от набегов гайдамаков, татар и запорожцев63. В 1765 г. Василия 
Алексеевича направили в качестве обер-коменданта в г. Кременчуг, в этом же 
году после назначения на должность первого члена губернской канцелярии под 
его управление попала вся Новороссийская губерния64. В крепости св. Елисаве-
ты он создал очередную типографию, одной из первых публикаций которой 
стал собственноручный перевод В.А. Чертковым комедии «Кафейный дом»65.  

Во время русско-турецкой войны 1768-1774 гг. В.А. Чертков контролиро-
вал форпост Новороссийской губернии и обеспечивал переправу российской 
армии через Днепр, строил мосты, укрепления, формировал войска66. За свою 
работу он получил лестные отзывы П.А. Румянцева, П.И. Панина и В.М. Дол-
горукого67. После повышения в чине до генерал-майора осуществлял строи-
тельство крепостей новой Днепровской линии, за эти заслуги был отмечен ор-
деном Св. Анны I степени, рескриптом и письмом Павла I68. В результате раз-
деления Новороссийской губернии на две самостоятельные, начальником одной 
из них (Азовской) в 1776 г. назначили В.А. Черткова. В губернии он руководил 
строительством городов Мариуполь, Нахичевань и Екатеринославль, уже в 
1777 г. за эти деяния ему было присвоено звание генерал-поручика69.  

Второй параграф «Деятельность В.А. Черткова в должности генерал-
губернатора Воронежского наместничества» посвящен анализу его вклада в 
развитие Воронежского края.  

В 1782 г. В.А. Черткова назначили генерал-губернатором Воронежского и 
Харьковского наместничеств70. На этой должности он проявил себя как хоро-
ший управленец, дальновидный и целеустремленный государственный деятель, 
требовательный к себе и к своим подчиненным. Обладая лидерскими качества-
ми, В.А. Чертков претворял в жизнь все нововведения своего времени и гра-
мотно руководил чиновниками, находившимися в его подчинении, умело вы-
страивал взаимоотношения с деятелями различных областей. 

Став генерал-губернатором, В.А. Чертков сразу приступил к переплани-
ровке Воронежа и его улиц, занимался их освещением, курировал строитель-
ство каменных административных зданий, выполненных по проекту знамени-

                                                           
63 Пашутин А.Н. Исторический очерк г. Елисаветграда / А.Н. Пашутин. – Елисаветград: 

Лито-типография, 1897. – С. 12. 
64 Фролова М.М. Василий Алексеевич Чертков / М.М. Фролова // Вопросы истории. 

 – 2013. – № 10. – С. 20. 
65 Сводный каталог русской книги гражданской печати XVIII века 1725-1800  

/ И.П. Кондаков. – М.: Издание Государственной библиотеки СССР имени В.И. Ленина, 
1966. – Т. 3. – С. 74. 

66 Судиенко М.О. Архив Военно-походной канцелярии графа П.А. Румянцева-
Задунайского. Часть 1. 1767-1769 / М.О. Судиенко. – М.: Книга по требованию, 2012. – С. 4. 

67 Краевский А.А. Отечественные записки: учебно-литературный журнал на 1840 год, 
издаваемый А. Краевским / А.А. Краевский. – СПб., 1840. – Т. 12. – № 10. – С. 64. 

68 ГАВО. Ф. И-29. Оп. 145. Д. 47. Л. 14. 
69 Там же. Л. 12. 
70 Там же. Л. 15. 
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того архитектора Дж. Кваренги71. Он способствовал развитию торговли, улуч-
шал подъездные пути к городу, увеличивал количество ярмарок, налаживал по-
ставки необходимых продуктов, заботился о просвещении и здравоохранении72. 
Кроме того, В.А. Чертков многое сделал для становления театрального искус-
ства и зарождения дворянских обществ и собраний, формировал границы Во-
ронежского наместничества, проводил межевание и планировку городов губер-
нии. Благодаря ему род Чертковых был внесен в VI часть родословной книги и 
зародилась «воронежская династия» Чертковых73.  

В третьей главе «Военная деятельность Григория Ивановича Чертко-

ва» анализируется работа Г.И. Черткова по реформированию русской армии.  

Первый параграф «Взгляды Г.И. Черткова на реформирование военно-

учебных заведений в России» посвящен его военной карьере и проектам по 

преобразованию военно-учебных заведений России. Г.И. Чертков, получив хо-

рошее домашнее образование, продолжил обучение в Петербурге, затем служил 

при Николае I флигель-адъютантом. В 1854 г. проводил набор рекрутов в Киев-

ской губернии; отлично справившись с заданием, получил чин ротмистра74. 

При Александре II дослужился до полковника.  

После Крымской войны 1853-1856 гг. необходима была реорганизация 

русской армии, назревали масштабные реформы, и Г.И. Чертков стоял у их ис-

токов. В 1862 г. он отправился за границу с целью изучения опыта организации 

военно-учебных заведений75. Им было составлено подробное описание Сен-

Сирского военного училища, начиная от обзора уставных документов и закан-

чивая характеристикой итоговых экзаменов76. Вернувшись на родину,  

Г.И. Чертков провел сравнение системы подготовки военных кадров за грани-

цей и в России и пришел к выводу, что современное образование в отечествен-

ных военно-учебных заведениях не отвечало требованиям времени. В декабре 

1862 г. он написал заметку «О преобразовании военно-учебных заведений», в 

которой изложил свое видение недостатков отечественного военного образова-

ния и сделал рекомендации по их устранению77.  

Г.И. Чертков предложил конкретные меры по преобразованию отечествен-

ных военно-учебных заведений78. Согласно его рассуждениям, в России нужно 

                                                           
71 Гайворонский А.И. Воронежский краеведческий сборник / А.И. Гайворонский. – Во-
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72 Веселовский Г.М. Воронеж в историческом и современно-статистическом отношени-

ях (с подробным планом города и его окрестностей) / Г.М. Веселовский. – Воронеж, 1866. – 
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73 ГАВО. Ф. 29. Оп. 145. Д. 47. Л. 9. 
74 РГИА. Ф. 702. Оп. 1. Д. 2. Л. 1. 
75 Фирсова И.И. Григорий Иванович Чертков – создатель военных учебных пособий для 
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1863. – С. 4. 

77 Чертков Г.И. О преобразовании военно-учебных заведений / Г.И. Чертков. – СПб., 
1862. – С. 1. 
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было разграничить общее и специальное образование, создать практико-

ориентированные юнкерские школы и особые теоретико-ориентированные во-

енные училища, расширить уже имеющиеся артиллерийское и инженерное 

училища, создать одно кавалерийское и два пехотных училища, учебный про-

цесс выстроить подобно Сен-Сирскому училищу. Также им были предложены 

меры по улучшению быта военнослужащих, по введению новой системы 

наград и структуры подчинения училищ.  

После польского восстания, в подавлении которого Г.И. Чертков принимал 

активное участие, полковника произвели в генералы79. В 1868 г. он продолжил 

изучение боевой подготовки зарубежной армии, на этот раз – французской, 

наладил контакт с военным агентом Э.Н. Мещерским, который доставлял для 

В.А. Черткова ценные сведения80.  

Во втором параграфе главы «Г.И. Чертков – разработчик реформ 1860-

1874 гг.» рассматривается деятельность Г.И. Черткова в должности помощника 

председателя Главного Комитета по устройству и образованию войск. Его 

назначение на должность произошло в 1874 г., и, несмотря на возникшие в 

дальнейшем проблемы со здоровьем, он продолжил трудиться в Комитете, где 

пересмотрел и разработал новые военные уставы, положения, инструкции и 

выработал методическую базу для практических занятий обучающихся.  

Г.И. Чертков собственноручно составил ряд книг для обучения солдат различ-

ных чинов, устранил недочеты и ошибки, содержавшиеся в предыдущих учеб-

ных изданиях81. Его «Памятные книжки» получили одобрение Д.А. Милютина 

и стали издаваться для рядовых и унтер-офицеров пехоты и кавалерии. Эти из-

менения получили большую популярность, высокую оценку и со стороны во-

еннослужащих, и со стороны военных деятелей. Г.И. Черткову удалось выстро-

ить единую образовательную военную систему, которая привела к усовершен-

ствованию боевой подготовки солдат и армии в целом. 

Благие намерения Г.И. Черткова высоко ценила и императорская семья. 

Александр II и Александр III часто без охраны посещали петербургский дом 

Чертковых, а цесаревна Мария вела активную переписку и организовывала 

встречи с их семьей. 

Четвертая глава «Жизнь и издательская деятельность Владимира 

Григорьевича Черткова» посвящена становлению личности В.Г. Черткова и 

его взаимоотношениям с Львом Николаевичем Толстым.  

Первый параграф «Вехи жизненного пути В.Г. Черткова» раскрывает 

процесс формирования личности и мировоззрения В.Г. Черткова. Находясь еще 

на службе, он размышлял о смысле истинной жизни и различных религиозных 

вопросах. Особое влияние на становление его мировоззрения оказали набожное 

воспитание матери, знакомство с трудами Ф.М. Достоевского и опыт дежурства 

в военных госпиталях. Несправедливое отношение в лечебных учреждениях к 

                                                           
79 РГИА. Ф. 702. Оп. 1. Д. 11. Л. 207. 
80 Там же. Д. 3. Л. 1. 
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политическим заключенным постепенно сформировало у него чувство протеста 

против существующих порядков, которое впоследствии отразилось в его хри-

стианско-анархических взглядах.  

Дворянская жизнь со всеми ее роскошными балами, развлечениями стала 

чужда молодому офицеру, и он все больше обращался к православному уче-

нию. В 1881 г., вопреки возражениям отца, им было принято решение оставить 

службу и посвятить себя сельской жизни. Из Петербурга он переехал в роди-

тельское имение Лизеновку Острогожского уезда Воронежской губернии82, вел 

культурно-просветительскую работу среди крестьянского населения, распродал 

предметы фамильной роскоши, поселился в ремесленной школе вместо барско-

го дома. В 1883 г. произошла судьбоносная встреча В.Г. Черткова с Л.Н. Тол-

стым83. Писатель, безусловно, оказал влияние на В.Г. Черткова в плане углуб-

ления и расширения понимания смысла истинной жизни, но убеждения  

В.Г. Черткова были сформированы еще до их встречи, Л.Н. Толстой впослед-

ствии лишь укреплял его в правильности избранного пути.  

Во втором параграфе «В.Г. Чертков – издатель произведений 

Л.Н. Толстого» дается характеристика деятельности В.Г. Черткова в качестве 

редактора «Посредника» и его усилий по сохранению наследия великого писа-

теля Л.Н. Толстого. 

В.Г. Чертков совместно с Л.Н. Толстым основал печатное издательство, 

получившее название «Посредник», с целью распространения книг для народа 

и его просвещения84. На плечи В.Г. Черткова легла сложная роль редактора из-

даний. В 1888 г. В.Г. Чертков переселился вместе с женой на хутор в Ржевск 

Острогожского уезда Воронежской губернии, где начал работу по собиранию и 

сохранению для потомков наследия великого писателя Л.Н. Толстого. Он счи-

тал главной своей задачей подготовку и печать полного собрания рукописей 

Л.Н. Толстого. Переезд в Ясную Поляну, укрепление отношений с писателем не 

могли не вызывать зависть среди современников и сильное недовольство чле-

нов семьи Толстых. В адрес В.Г. Черткова звучали обвинения, что он планиро-

вал прибрать к рукам труды писателя. В заграничных изданиях В.Г. Чертков 

ставил пометку «No rights reserved», в знак отрицания прав литературной соб-

ственности и по крупицам на родине собирал рукописи писателя, заботился об 

их сохранности, проходил определенные бюрократические процедуры и мно-

жество инстанций по поиску средств для печати произведений Л.Н. Толстого, в 

советское время даже обращался к И.В. Сталину, чтобы издать произведения 

писателя, нередко влезал в долги. После публикации в 1896 г. воззвания «По-

могите» с протестом против действий властей в отношении кавказских духобо-

ров, В.Г. Черткова и его семью подвергли высылке за границу. Оказавшись в 

Англии, он не прекращал переписку с Л.Н. Толстым. В иностранном издательстве 

В.Г. Чертков печатал произведения писателя, запрещенные в России.  
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После прекращения ссылки в 1906 г. В.Г. Чертков продолжил работу по 

публикации произведений Л.Н. Толстого85. Стоит отметить, что после револю-

ции 1917 г. он передал свои архивы толстовских рукописей, в том числе и хра-

нившиеся в Англии, Советскому государству86. В нелегкое время В.Г. Чертков 

нашел свое призвание в издательском деле, осуществил сложную задачу, воз-

ложенную на его дворянский род – несение службы своему Отечеству, выра-

женную в пропаганде, популяризации, распространении и сохранении наследия 

великого российского писателя Л.Н. Толстого. 

В заключении подводятся итоги исследования.  

На протяжении нескольких столетий главным сословием России, на кото-

рое опиралась верховная власть, выступало благородное дворянство. Будучи 

сравнительно малочисленным, но политически активным и консолидирован-

ным слоем, дворяне выступали основной движущей силой развития страны, 

они доминировали в органах государственной власти и командовании войска-

ми, вырабатывали и определяли внутреннюю и внешнюю политику страны, 

осуществляли координацию и руководство преобразованиями в регионах. 

Внутри дворянства выделялись фамилии, имевшие особые заслуги перед 

государством, благодаря своей самоотверженной службе и неустанным трудам 

получившие большой почет и уважение среди современников. К числу таких 

знаменитых родов принадлежали дворяне Чертковы, известные в русской исто-

рии с XVI в. Яркие, сильные и неординарные личности, они занимали ответ-

ственные должности в государстве и армии, их деятельность высоко ценилась 

властью. 

История семьи Чертковых по документам берет свое начало с 1558 г., ко-

гда впервые ее представители Василий и Гаврило упоминаются в разрядной 

книге. С течением времени род разрастался, образовав в конце концов мощное 

родословное древо. Внуки Василия Ивановича составили две крупнейшие ро-

довые линии. Первая восходит к Петру Алексеевичу, ее представители начина-

ли службу муромскими городовыми дворянами, постепенно продвигавшимися 

по карьерной лестнице и расширявшими земельные владения. В XVIII-XIX вв. 

Чертковы стали частью столичной элиты, участвовали в дворцовых переворо-

тах, войнах, государственных реформах. Вторая родовая линия Чертковых 

начинается с Никиты Алексеевича, многие ее поколения оказались связаны с 

Воронежским краем. В их числе можно отметить наместников, попечителей, 

участников Отечественной войны 1812 г., организаторов учреждений обще-

ственного призрения, военных реформаторов, деятелей культуры. 

Генерал-губернатор В.А. Чертков являлся инициативным проводником 

императорской политики в различных регионах страны, в том числе в Воро-

нежском крае, способствовал их поступательному развитию, внес большой 

вклад в укрепление территорий, возведение новых крепостей на пограничных 

участках.  

                                                           
85 РГБ. Отдел рукописей. Ф. 435. Оп. 1. Д. 15. Л. 1. 
86 Письма В.Д. Бонч-Бруевича // Литературная газета. – 1973. – № 28. – С. 6. 



22 
 

Дослужившийся до генеральских званий, Г.И. Чертков отличался глубоким 

аналитическим мышлением, стремился выявлять передовой зарубежный и оте-

чественный опыт подготовки и организации войск. На посту помощника Пред-

седателя Комитета по устройству и образованию войск Г.И. Чертков принимал 

непосредственное участие в реформировании русской армии, пересматривал и 

разрабатывал новые военные уставы, положения, инструкции, активно выстра-

ивал единую образовательную военную систему.  

Чертковы являлись крупнейшими землевладельцами Российской империи, 

располагавшими имениями в Воронежской, Тульской, Московской губерниях. 

Они проявили себя как рачительные хозяева, заботившиеся о благоустройстве и 

доходности своих поместий, успешно развивали основные хозяйственные от-

расли, обзаводились торгово-промышленными заведениями разного профиля, 

парками, оранжереями, парниками, водокачками, паровыми мельницами, стро-

или храмы и школы, открывали амбулатории и библиотеки.  

Духовным соратником, единомышленником и другом Л.Н. Толстого стал 

В.Г. Чертков. Одним из результатов их совместной деятельности явилось со-

здание издательства «Посредник», в котором печатались работы лучших писа-

телей. В.Г. Чертков выступил основным редактором и издателем произведений 

Л.Н. Толстого. Он кропотливо собирал рукописи писателя, стремился к обеспе-

чению полной сохранности всего его творческого наследия. С течением време-

ни смыслом жизни для В.Г. Черткова стала подготовка полного собрания сочи-

нений Л.Н. Толстого, и, несмотря на многочисленные трудности, он многое 

сделал для реализации этого масштабного замысла, успев при жизни опублико-

вать 72 тома и подготовив к печати еще 18 томов. В.Г. Чертков стремился пол-

ностью выполнить волю писателя, чтобы его творчество было доступно людям 

и не являлось объектом извлечения коммерческой прибыли теми или иными 

лицами. 

В целом, материалы диссертации позволяют сделать вывод о значительном 

вкладе представителей дворянского рода Чертковых в развитие государства, 

Воронежского края и российского общества. Они имели неоспоримые заслуги в 

государственно-административной и военной службе, добились больших успе-

хов в хозяйственной, образовательно-просветительской, научной и духовно-

культурной деятельности. Чертковы получали достойное образование, стреми-

лись следовать лучшим морально-этическим традициям и ценностям россий-

ского дворянства. 

В приложении исследования содержатся иллюстрирующие материалы 

диссертационной работы, отражающие государственную и общественную дея-

тельность дворянского рода Чертковых. 
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