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ПОСЛЕДНЕЕ ПИСЬМО ГЕНЕРАЛА В.А. ГЛИНКИ

Имя ветерана многочисленных войн начала XIX столетия, декабриста, а 
после -  в продолжение без малого двух десятилетий -  главного начальника 
горных заводов хребта Уральского генерала Владимира Андреевича Глинки 
(1790—1862) в долгих предисловиях не нуждается. Имеется 
соответствующая историко-биографическая литература [1]. В декабре 2009
г. на здании резиденции главного начальника заводов (более известном, как 
«дом Глинки») в Екатеринбурге установлена мемориальная доска с 
портретом генерала.

Между тем документов личного происхождения после В.А. Глинки 
осталось совсем немного. И это не случайно. Архив генерала утерян. На 
рубеже 1920-1930-х гт. известный писатель и литературовед Юрий 
Николаевич Тынянов купил у некоего Мельницкого часть этого архива, 
имевшую отношение к родственнику генерала -  поэту-декаористу 
Вильгельму Карловичу Кюхельбекеру. Однако личный архив самого 
Тынянова погиб в его квартире в период блокады Ленинграда. В фондах 
Российского государственного архива литературы и искусства сохранились 
лишь тыняновские машинописные копии писем Глинки к Кюхельбекеру от 
20 сентября, 18 и 29 ноября, 6 декабря 1822 г. [2] В своих работах Тынянов 
приводил цитаты из этих писем, где говорилось об Александре Пушкине 
лицейском однокашнике Кюхельбекера и возможном знакомце Глинки [3]. 
Там же, в РГАЛИ, находятся письма В.А. Глинки к своему кузену



декабристу и писателю Федору Николаевичу Глинке за 1840 -  1847 гг. [4] и 
к жене последнего Авдотье Павловне Глинке (урожденной Голенищевой- 
Кутузовой) за 1844 -  1858 гг. [5] В отделе рукописей Российской 
Национальной библиотеки хранится дружеское послание генерала Глинки к 
одному из своих подчиненных, а в будущем известному путешественнику и 
писателю Егору Петровичу Ковалевскому, отправленное из Петербурга 28 
января 1846 г. [6] И это, пожалуй, все, что до сих пор можно было сказать 
об эпистолярном наследии «царя и бога» горнозаводского Урала.

Тем радостнее было мне получить известие от режиссера- 
документалиста Алексея Игоревича Полякова из подмосковного города 
Жуковского о том, что у него имеется письмо генерала Глинки. 
Характерный почерк и знакомая подпись не оставили сомнений в том, что 
обнаруженный документ действительно принадлежит перу Владимира 
Андреевича. Поскольку объем послания невелик, приведу его содержание 
полностью:

«28-го Октября 1861 г. С. Петербург.
Вчера я узнал от твоей матушки, милая Олинька, о желании иметь 

карточку с моим изображением. С большим удовольствием тороплюсь 
исполнить твое любезное для меня желание и сего дня же посылаю к тебе 
эту карточку.

Сердце мое исполнено полною любовию к тебе и к твоему супругу за 
Вашу ко мне любовь и за то внимание, которое Вы оба оказывали мне в 
последнюю бытность мою в Москве.

На вопрос мой узнать от сестры Софьи Гавриловны, сколько же у тебя 
находится детей, она мне с грустью отвечала: в живых ни одного, а двух ты 
лишилась от преждевременных родов!.. Эта весть меня много огорчила! 
Послушай, душинька Олинька, меня старика: береги себя по долгу 
християнки во время твоей беременности, особенно в первой половине. 
Отнюдь не носи губительных корсетов, также кринолинов и узких платьев. 
Будь осторожна при движениях: не поднимай никакой тяжести, даже сама 
не расчесывай волос своих на голове или своими руками не убирай и не 
надевай что-либо на голову. Избегай всяких испугов и тому подобное. 
Гулять пешком без усталости всегда полезно. Прими с любовию мои советы 
и ты, наверное, будешь иметь прелестных деток для утешения себя и твоего 
супруга.

Мысленно целую обоих Вас, желаю обоим всего лучшего и остаюсь 
навсегда истинно любящим и преданным

Владимир Глинка.
Тот ли ваш адрес?»
К нынешнему владельцу письмо попало от московского коллеги Сергея 

Михайловича Жадовского, который в свою очередь унаследовал его от 
покойного отца. У последнего письмо в числе иных документов оказалось 
после кончины бездетного друга Николая Николаевича Мапевинского, 
долгие годы проработавшего в Банке внешней торговли. И здесь мы уже 
совсем близко подходим к объяснению происхождения этого документа.

Владимир Андреевич Глинка , (к 1861 г. сенатор, отпущенный в 
бессрочный отпуск по старости и нездоровью) адресовал письмо Ольге 
Николаевне Малевинской, будущей матери Николая Николаевича. Ее 
супр\т Николай Яковлевич Малевинский также в будущем, а именно с 1889 
по 1906 гг., возглавит Московскую контору Государственного банка 
Российской империи и в 1894 г. возведет для этого учреждения новое 
здание неподалеку от Кремля в Неглинном проезде (ныне Неглинная улица, 
12) [7]. Ольга Николаевна была дочерью Николая Эварестовича и Софьи



Гавриловны Писаревых. Писарев с 1838 г. управлял канцелярией киевского 
генерал-губернатора Д.Г. Бибикова, а в 1843 -  1848 гг. исполнял 
обязанности председателя Временной комиссии для разбора древних актов. 
Вершиной его карьеры стал пост олонецкого губернатора, который он 
получил, вероятно, по протекции Бибикова и занимал с 1848 по 1851 гг. 
Тарас Шевченко намеревался сделать чету Писаревых и Бибикова (по 
слухам состоявшего в нежных отношениях с Софьей) героями своей поэмы 
«Сатрап и Дервиш» [8]. Упомянутая в письме Софья Гавриловна 
приходилась родной сестрой супруге генерала Глинки Ульяне Гавриловне, 
урожденной Вишневской. Как следует из копии свидетельства о дворянстве
H.Н. Малевинского (также хранящейся у А.И. Полякова), родился он 27 
февраля 1874 г. и был крещен 6 марта того же года в церкви у Никитских 
ворот. Восприемниками при этом были генерал-майор Дмитрий Викторович 
Спечинский [9] и генеральская вдова Ульяна Гавриловна Глинка.

Между тем брак В.А. и У.Г. Глинок едва ли был безоблачным. Детей у 
них не было, возможно, из-за контузии в живот, полученной генералом от 
взрыва гранаты в польскую кампанию 1831 г. Нет сведений о том, что жена 
последовала за В.А. Глинкой на Урал: в Екатеринбурге он жил 
«соломенным вдовцом». В будущем супруги упокоятся на разных погостах: 
Владимир Андреевич на кладбище Череменецкого монастыря, что на 
острове посреди одноименного озера в Лужском уезде Петербургской 
губернии, Ульяна Гавриловна в некрополе московского Новодевичьего 
монастыря. Но вернемся к письму. В нем упоминается о встрече В.А. 
Глинки с супругами Малевинскими во время его последней поездки из 
Петербурга в Москву. Свадьба О.Н. Писаревой и Н.Я. Малевинского 
состоялась в 1839 г., следовательно, поездка была совершена не ранее этого 
года. Учитывая, кому адресовано письмо, можно предположить, что тогда 
же произошла и последняя встреча генерала с проживавшей в Москве 
Ульяной Гавриловной. Встреча, прощение и прощание. Владимир 
Андреевич Глинка скончался 19 января 1862 г., менее чем через три месяца 
после отправки письма Ольге Малевинской.
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ПОДГОТОВКА ВЫБОРОВ ВОЛОСТНЫХ ЗЕМСТВ 
В ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНИИ (1917 г.)

Существовавшая до марта 1917, г. структура земства в России 
ограничивалась губернским и уездным уровнями. Волостное земство не 
было предусмотрено. Земское самоуправление на волостном уровне


