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зубовы — ПотоМки уральского 
заводчика турчанинова  

в истории урала, россии, италии2 
Аннотация. В статье представлены три поколения одной из вет‑

вей дворянского рода Зубовых, родственной уральскому промышленнику 
XVIII в. а.Ф. турчанинову, показаны их место и роль в  государствен‑
ной и общественной жизни россии. Приводятся сведения о культурном 
наследии русских дворян, хранящемся у их итальянских потомков.

Ключевые слова: дворянский род Зубовых, государственная служба 
россии, культурное наследие.

Фамилия дворян Зубовых хорошо известна в  истории России, 
но в  генеалогии этого рода более или менее разработанной счита-
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ется только графская линия, а  была еще княжеская  [1, с.  581] и, как 
нам удалось выяснить, нетитулованная, так называемая «вологод-
ская» линия рода. Представитель именно этой последней, небога-
той родовой ветви, Н.П. Зубов, породнился с  известным уральским 
промышленником XVIII  в. А.Ф. Турчаниновым, женившись на его 
дочери. Далеко не сразу удалось доказать принадлежность турчани-
новского зятя к прославленному роду Зубовых. Помог герб, который 
запечатлен в виде экслибрисов на книгах библиотеки представителя 
рода Турчаниновых-Зубовых, находящейся ныне у  итальянских 
потомков [2, с. 214–217]. По приглашению одного из них, профессора 
политологии Сиенского университета г-на Маурицио Котто, автору 
статьи довелось не раз побывать в их фамильном замке Робелла под 
Турином, описать русскую часть библиотеки, познакомиться с семей-
ным архивом и другим культурным наследием русского дворянства, 
которые сохранились в Италии до наших дней. Некоторые сведения 
об этом наследии будут даны в статье, но основная ее задача — пока-
зать на примере трех поколений указанной ветви рода место и роль 
Зубовых в государственной и общественной жизни России, их связь 
с Уралом и Италией. 

Итак, речь пойдет о  ветви младшей дочери А.Ф. Турчанинова 
Анны (1780–1849), в замужестве — Зубовой. Именно эта ветвь рода 
потомков уральского заводчика окажется связанной родственными 
узами с  итальянскими аристократическими фамилиями. Получив 
после смерти отца богатое наследство, Анна Алексеевна продала 
свою долю горнозаводского имения и  стала единоличной владели-
цей помещичьих имений, находившихся в Екатеринбургском уезде 
Пермской губернии. Кроме того, по разделу имущества она полу-
чила несколько деревень в  Нижегородском наместничестве Горба-
товской округи и более 400 душ крепостных [3, с. 212–217]. Детство 
Анны проходило то в усадьбе при Сысертском заводе, то в богатом 
петербургском доме отца на Васильевском острове, где она преиму-
щественно жила и после замужества. О ее муже сведений сохрани-
лось мало, удалось установить только то, что николай Петрович 
зубов (? – 1808) был боевой офицер, один из участников подавления 
польского восстания 1794 года. До этого, согласно «росписи чинов-
ных особ в государстве» 1790 года, он находился в Главной прови-
антской канцелярии «при дивизиях и корпусах» в Москве, а затем, 
до 1795 г., — в Конторе Главного кригс-комиссариата в Петербурге [4; 
10; 17–19]. Умер он рано, оставив молодую вдову с их единственным 
сыном. Хотя в  существующей справочной литературе Н.П. Зубов 

неизменно называется полковником, он, по-видимому, незадолго 
до смерти был повышен в  звании. Во  всяком случае, в  окладной 
книге землевладельцев Нижегородской губернии за 1815 г. его вдова 
названа «генерал-майоршей» [5, л. 103]. В Италии находится его пор-
трет работы неизвестного художника и, к сожалению, не известного 
его владельцам происхождения.

Рано овдовев, Анна Алексеевна одна воспитывала сына. 
После окончания Пажеского корпуса алексей николаевич зубов 
(1798–1864) начал службу в  лейб-гвардии гусарском полку пору-
чиком, но в  1822  г. вышел в  отставку в  чине штабс-ротмистра 
и уехал на Урал к матери. Вскоре А.Н Зубов поступил на граждан-
скую службу в  Коллегию иностранных дел, одновременно зани-
мая должность церемониймейстера, т. е. был занят организацией 
разного рода церемоний и осуществлением связей с дипломатиче-
скими представителями иностранных государств в России, участ-
вовал и  во внутренних церемониях. Так, он находился в  составе 
комиссии, учрежденной после смерти императора Александра I 
и по этому случаю в июле 1826 г., судя по его формулярному спи-
ску, «был награжден бриллиантовым перстнем за усердное исправ-
ление своей должности по званию церемониймейстера печальных 
процессий» [6, л. 1 об.]. Память об этом событии будет дорога ему 
всю жизнь, о чем свидетельствует интересный источник — руко-
писный альбом А.Н. Зубова, хранящийся у его итальянских потом-
ков, в котором среди многих стихов и посвящений, свойственных 
альбомному жанру, есть и  его собственные строки «на праздно-
вание 25-летия царствования государя императора в  1851 году». 
Представить внешний портрет молодого Зубова можно по аква-
рели художника П.Ф. Соколова, который находится в частной кол-
лекции в  Париже и  лишь однажды экспонировался на художест-
венной выставке в Москве [7, с. 51]. Женат Зубов был на фрейлине 
императрицы Александре Эйлер (1808–1870), правнучке знамени-
того математика XVIII  в. академика Леонарда Эйлера. Известная 
хозяйка петербургского салона, жена австрийского дипломата 
Долли Фикельмон в своем дневнике за 1829 г. записала: «Познако-
милась с супругами Зубовыми. Она совсем молоденькая, замужем 
недавно, с небольшим, нежным, очень красивым лицом и застен-
чивым выражением; ее муж  — крупный, довольно интересный 
мужчина, его находят простоватым» [8, с. 51]. Отметим, что живо-
писные портреты А.А.  Эйлер-Зубовой и  А.Н. Зубова (в мундире) 
хранятся в частном собрании в Италии. 
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Прослужив два года чиновником особых поручений в  Мини-
стерстве внутренних дел, А.Н. Зубов в  1831  г. «согласно желанию» 
своему вышел в отставку и переехал с женой из Петербурга в про-
винцию, в Горбатов Нижегородской губернии, где находилось име-
ние его матери. Вскоре по приезде Алексей Николаевич был опре-
делен директором конторы Нижегородского ярмарочного гостиного 
двора. За добросовестную работу в  этой должности он был награ-
жден орденом Станислава 2-й степени и произведен в коллежские, 
а  через некоторое время в  надворные советники, пожалован при-
дворной должностью камергера [9, л. 28]. В 1846 г. «в награду отлично 
ревностной службы и особых трудов» А.Н. Зубов получил чин дей-
ствительного статского советника [6, л. 2–2 об.]. Отметим также, что 
в  1855  г. А.Н. Зубов стал членом привилегированного Петербург-
ского Английского клуба, в котором состоял фактически до самой 
смерти [11, с. 162]. Однако здоровье его пошатнулось, о чем говорит 
сохранившееся свидетельство о болезни 1856 г., приложенное к про-
шению «Алексея Николаевича Зубова, камергера, о дозволении ему 
являться к  Высочайшему Двору, не соблюдая установленных для 
того правил формы одежды» [12, л. 19]. Похоронен тайный советник 
А.Н. Зубов вместе со своей матерью, как ни странно, на кладбище 
московского Новодевичьего монастыря, куда после кончины была 
захоронена и его жена А.А. Зубова [13, с. 481]. Говоря об А.Н. Зубове 
необходимо упомянуть о  написанных им трудах, которые раскры-
вают его как государственного деятеля и  личность. Один из них 
посвящен истории возникновения и  состоянию Нижегородской 
ярмарки, вышел двумя изданиями в 1838 и 1839 гг.; другой — «Путе-
вые заметки о некоторых губерниях Средней России» — опублико-
ван в Петербурге в 1848 г. Эти труды указывают на то, что А.Н. Зубов 
вполне заинтересованно пытался разобраться в  экономических 
вопросах развития России (об этих изданиях см.: [14, с. 63–66]).

Еще больших успехов в  служебной карьере, чем А.Н. Зубов, 
добился его единственный сын, ставший государственным чинов-
ником высокого уровня. Будущий тайный советник алексей алек-
сеевич зубов (1838–1904) происходил из дворян Нижегородской 
губернии. Как и  отец, он окончил Пажеский корпус (в 1856  г.), 
а кроме того, — Николаевскую академию Генерального штаба и, как 
сказано в его формулярном списке, «за отличные успехи в науках» 
был «назначен состоять при департаменте» штаба  [15, л.  9–10  об.]. 
Однако крестьянская реформа Александра II внесла коррективы 
в  служебную карьеру А.А. Зубова, т.к. вынуждала его как землев-

ладельца к  скорейшему решению земельного вопроса для своих 
освободившихся теперь от крепостной зависимости крестьян его 
наследственных уральских имений. В  мае 1861  г. Зубову удалось 
добиться утверждения в  должности мирового посредника по Ека-
теринбургскому уезду и пришлось уехать на полтора года на Урал. 
С ноября 1863 г. и до начала 1865 г. ротмистр А.А. Зубов состоял при 
штабе сначала Виленского, а затем Рижского военных округов, уча-
ствовал в  подавлении польского восстания. В  последующие годы 
он работал в  Комиссии по крестьянским делам, более восьми лет 
состоял адъютантом генерал-фельдмаршала князя А.И. Барятин-
ского, в  1877  г. служил добровольцем в  качестве уполномоченного 
Общества Красного Креста в Черногории. Здесь надо сделать отсту-
пление и  отметить, что итальянские потомки и  сегодня бережно 
хранят его награды: светло-бронзовую медаль «В память усмирения 
Польского мятежа» и  темно-бронзовую  — в  память войны с  Тур-
цией 1877/78  гг., ордена Анны 2-й и  Владимира 4-й степени, Дани-
ила 2-й степени («пожалован» князем Черногорским) и  другие. 
А.А. Зубов дослужился до чина генерал-майора и стал принадлежать 
к высшей категории, генеральскому составу. Однако столь успешно 
складывавшаяся военная карьера по причине нездоровья была им 
прервана. Тогда А.А.  Зубов в  42 года решает резко изменить свою 
жизнь и заново начать карьеру государственного деятеля, при этом 
он удивительно быстро и успешно добивался результатов, занимая 
одну за другой высокие должности в чиновничьей иерархии Россий-
ской империи. Сначала получил назначение по Министерству вну-
тренних дел на должность Екатеринославского вице-губернатора 
и был произведен в чин действительного статского советника. Затем 
в 1881 г. Зубов получил новое назначение — на должность саратов-
ского губернатора, которую занимал более пяти лет, успев оставить 
о  себе добрую память местной городской думы и  жителей края, 
заслужив звание почетного гражданина города Саратова и повыше-
ние в чине (тайного советника). Действительно, в период губернатор-
ства А.А. Зубова в городе появились многие общественные здания, 
начали действовать экономические и культурные заведения, различ-
ные общества [16, с. 282–287]. В марте 1887 г. Зубов вступил в новую 
должность — товарища главноуправляющего Собственной Е. И. В. 
канцелярией по учреждениям императрицы Марии Федоровны, 
но вынужден был оставить ее, и снова по причине нездоровья. Побыв 
какое-то время попечителем Александровского лицея, А.А. Зубов 
в 1890 г. был уволен в бессрочный отпуск и пожалован почетным зва-
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нием высшего сановника — статс-секретаря. С этого времени он жил 
и лечился во Флоренции, где и умер от диабета в 1904 году.

Осталось рассказать о  семейной жизни А.А Зубова. Его 
женой была дочь действительного тайного советника и дипломата 
Н.А. Кокошкина Мария Николаевна (1841–1917), которая приходи-
лась Алексею Зубову троюродной сестрой, т. е. она, как и  он  сам, 
была правнучкой уральского заводчика А.Ф. Турчанинова. Отец 
Марии Кокошкиной более десяти лет пробыл посланником в Сар-
динском королевстве (Северная Италия), а  затем был назначен 
чрезвычайным и  полномочным министром Неаполитанского 
двора. Все три дочери А.А. Зубова породнились с итальянской ари-
стократией. Старшая Александра-Adda (1860–1945) вышла замуж 
за представителя древнейшего рода из Перуджи графа Conestabile 
della Staffa. Средняя дочь Мария-Stella (1861–1913), родившаяся 
в Екатеринбурге, была замужем за представителем старинной ари-
стократической семьи Пьемонта Carlo Emilio Nicolis di Robiland, 
который унаследовал старинный фамильный замок Robella. Нако-
нец, младшая дочь Зубовых Екатерина (1865–1929) была замужем 
дважды. Ее первым мужем был русский дворянин Н.С. Метелев, 
а  вторым  — итальянец Salvator Monselles. Именно у  наследников 
Зубовых-Кокошкиных хранятся в Италии семейные архивы, пред-
меты искусства и дворянского быта, посуда, фамильные портреты, 
фотографии. Большой интерес представляет богатая библиотека 
А.А. Зубова, женские и мужские рукописные альбомы (самый ран-
ний из них, сысертский 1808–1818 гг., принадлежал Анне Зубовой), 
воспоминания и дневники. Это значительное культурное наследие 
представителей русского дворянства в Италии еще предстоит вве-
сти в научный оборот.
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нием высшего сановника — статс-секретаря. С этого времени он жил 
и лечился во Флоренции, где и умер от диабета в 1904 году.

Осталось рассказать о  семейной жизни А.А Зубова. Его 
женой была дочь действительного тайного советника и дипломата 
Н.А. Кокошкина Мария Николаевна (1841–1917), которая приходи-
лась Алексею Зубову троюродной сестрой, т. е. она, как и  он  сам, 
была правнучкой уральского заводчика А.Ф. Турчанинова. Отец 
Марии Кокошкиной более десяти лет пробыл посланником в Сар-
динском королевстве (Северная Италия), а  затем был назначен 
чрезвычайным и  полномочным министром Неаполитанского 
двора. Все три дочери А.А. Зубова породнились с итальянской ари-
стократией. Старшая Александра-Adda (1860–1945) вышла замуж 
за представителя древнейшего рода из Перуджи графа Conestabile 
della Staffa. Средняя дочь Мария-Stella (1861–1913), родившаяся 
в Екатеринбурге, была замужем за представителем старинной ари-
стократической семьи Пьемонта Carlo Emilio Nicolis di Robiland, 
который унаследовал старинный фамильный замок Robella. Нако-
нец, младшая дочь Зубовых Екатерина (1865–1929) была замужем 
дважды. Ее первым мужем был русский дворянин Н.С. Метелев, 
а  вторым  — итальянец Salvator Monselles. Именно у  наследников 
Зубовых-Кокошкиных хранятся в Италии семейные архивы, пред-
меты искусства и дворянского быта, посуда, фамильные портреты, 
фотографии. Большой интерес представляет богатая библиотека 
А.А. Зубова, женские и мужские рукописные альбомы (самый ран-
ний из них, сысертский 1808–1818 гг., принадлежал Анне Зубовой), 
воспоминания и дневники. Это значительное культурное наследие 
представителей русского дворянства в Италии еще предстоит вве-
сти в научный оборот.
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врач Первого зеМского «Призыва»  
л.ф. окинчиц

Аннотация. рассматривается жизнь и  многогранная деятель‑
ность на Урале врача польского происхождения Людвига Окинчица. 
Он внес значительный вклад в развитие земской и заводской медицины 
в Красноуфимском уезде (1870–1884), организовал в Суксунском поселке 
деятельность первого санаторного учреждения.

Ключевые слова: врач, земская медицина, Красноуфимское уездное 
земство, санитарно‑курортное дело, Суксунский горный округ.

Врач польского происхождения Людвиг Сигизмунд Фаддей 
Окинчиц (1837–1903), переиначенный в  России в  Людвига Фад-
1 родионова Валентина Викторовна, студентка 4‑го курса Института 

общественных наук, ФГБОУ ВО «Уральский государственный педагогический 
университет», г. Екатеринбург; e‑mail: valya.rodionova.98@bk.ru. 

деевича, относительно известен только в  Красноуфимском рай-
оне Сверд ловской области и  Кунгурском районе Пермского края. 
Краткие сведения о его жизни и деятельности (частично неточные 
и  весьма неполные) содержатся в  некоторых краеведческих изда-
ниях [1, с. 199–201; 2, с. 75–79; 3, с. 49–50]. Между тем он сыграл важ-
ную роль в становлении земской медицины в Пермской губернии. 

Л. Окинчиц окончил медицинский факультет Московского уни-
верситета. В 1862 г. он получил звание уездного врача и определение 
на службу в Гродненскую губернию, откуда был родом.

В 1863  г., за связь с  польскими повстанцами, Л.  Окинчиц был 
сослан бессрочно в город Кунгур — уездный центр Пермской губер-
нии. Здесь Людвигу Фаддеевичу, в условиях хронического дефицита 
квалифицированных медиков, разрешили продолжить профессио-
нальную деятельность: сначала частнопрактикующим, а с 1867 г. — 
городовым врачом. 

Несмотря на то, что уже в 1867 г. Л. Окинчицу разрешили вер-
нуться в Поль шу [4, c. 137], он предпочел остаться служить на Урале, 
ставшем его второй родиной. Через три года врач перебрался в сосед-
ний Красноуфимский уезд, где появились возможность поступить 
на службу заводским врачом и  заняться предпринимательской 
деятельностью. 

В 1870 г. Л. Окинчиц перешел на службу в Суксунский горный 
округ, принадлежавший одной из ветвей известного рода Демидо-
вых. Здесь он прослужил до 1884 г., получил чин надворного совет-
ника и орден Станислава III степени [5, c. 65]. 

С 1871 г. Л. Окинчиц имел еще одну должность по совместитель-
ству. Созданное Красноуфимское уездное земство первые годы не 
могло нанять собственных врачей. Поэтому оно обратилось за помо-
щью к специалистам с горных заводов. Два из них приняли первые 
из четырех созданных земством участков: Артинский (И.И. Рязанов) 
и Суксунский (Л.Ф. Окинчиц). Еще два возглавили ссыльные поляки 
А.А. Барановский и Г.Л. Чирвинский.

Л. Окинчиц заведовал Суксунским земско-заводским участком, 
в состав которого входили семь волостей: Суксунская, Верх-Суксун-
ская, Молебская, Златоустовская, Торговижская, Сыринская и Быков-
ская. В них проживало 28 236 чел. [6, c. 76]. Здесь Л. Окинчиц получал 
дополнительное жалование в  500, затем 700  руб. Он единственный 
из первых врачей Красноуфимского земства прослужил в нем 14 лет. 
Для сравнения, в его пригородном участке в эти полтора десятилетия 
сменилось семь врачей, а в западном и южном — по четыре.


