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Д. К. Поляков

ПОЛКОВНИК Г. С. ВОЕВОДСКИЙ И ЕГО РОДОСЛОВНАЯ  Как известно, 10 сентября 1856 г. на Васильевском острове открылось новое среднее учебное заведение ‒ «Ре-альное училище на степени гимназии», частная немецкая мужская школа, которую возглавил опытный педагог, вы-пускник Императорского Санкт-Петербургского универси-тета Карл Иванович Май. История её становления и развития подробно изложена в книге Н. В. Благово «Школа на Василь-евском острове»1. В начале XX в. это образовательное уч-реждение носило название «Гимназия и Реальное училище К. Мая», имело права учебных заведений Министерства народного просвещения и являлось первоклассным учебным заведением, в которое принимались ученики независимо от сословного положения родителей и их вероисповедания. Здесь готовили хорошо воспитанных и прекрасно образованных юношей, что со временем позволило этой школе достичь значительной популярности, особенно среди жителей Васильевского острова. Вероятно, по этим причинам морской офицер 
Степан Аркадьевич Воеводский (1859—1937), проживавший с семьёй в доме № 33 по 2-й линии, определил в 1900 г. одного из своих четырёх сыновей, де-вятилетнего Георгия, в I класс Гимназии К. Мая, располагавшейся тогда в доме № 13 по 10-й линии Васильевского острова.Отец юного гимназиста, Степан Аркадьевич Воеводский, происходил из семьи потомственных военных моряков и принадлежал к старинному дворянскому роду польско-литовского происхож-дения, берущему начало от Ильи Назаровича, с 1683 г. стольника царя Алексея Михайловича, правнука Яна Воеводского, судьи Смоленска, жа-лованного деревнями от польского короля Сигиз-мунда в 1621 году. После присоединения Смоленска к России внук Яна Воеводского Назар Семёнович принял православную веру и был пожалован по-местьями в Бельском уезде Смоленской губернии. Род Воеводских внесён в VI и VII части дворян-ских родословных книг Смоленской, Новгородской и Санкт-Петербургской губерний.Род адмиралов Воеводских идёт от Даниила 
Ильича, к которому перешли фамильные земли в Бельском уезде2.

1 Благово Н. В. Школа на Васильевском острове: [в 2 ч.] Ч. 1. ‒ СПб.: Анатолия, 2013.2 Смоленские епархиальные ведомости (СЕВ) (1899, № 11) сообщают, что в 1701 г. поручик Илья Назарьев Воеводский построил деревянную церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы при речке Гавриловке в с. Ляпкине Бельского уезда. СЕВ № 12 дополняют: «…в 1711 г. поручик Даниил Ильич Воеводский построил деревянную церковь во имя Св. Николая Чудотворца при речке Ржати в с. Чичатах Бельского уезда».

Степан Аркадьевич Воеводский

Могила адмирала А. В. Воеводского на Смоленском православном кладбище
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Он имел сыновей: Якова (1776—?), Григория (женат на Февронье Ива-новне Краевской, дети: Алексей; Антоний (1754—1829), владевший землями в Ямбургском уезде, с. Сойкино; Григорий (1757—1837)) и Гавриила (1777—?)3, сын которого Василий, дед Степана Аркадьевича, унаследовал земли в Бель-ском уезде и стал родоначальником морских офицеров Воеводских. Его супруга 
Анна Степановна, в девичестве Нахимова, приходилась родной сестрой знаме-нитому герою обороны Севастополя адмиралу П. С. Нахимову (1802—1855). Их сыновья, отец Степана Аркадьевича  Аркадий Васильевич и оба его брата, стали адмиралами Российского флота4.

Герб рода Воеводских. Описание герба (Герб рода Абданк): «В щите, разделённом на четыре 
части, в двух верхних, в голубом и красном полях означены два золотые соединённые стропила 
наподобие буквы W. В нижних двух частях, в серебряном и зелёном полях находится городовая 

стена, переменяющая вид свой на серебре в красный цвет, а на зелёном в серебро; над оною 
стеною крестообразно положены две шпаги, острыми концами вниз. Щит увенчан дворянским 
шлемом с дворянскою на нём короною и пятью павлиньими перьями, на коих видны означенные 
в щите стропила. Намёт на щите голубой и красный, подложенный золотом. Щит держат два 

льва». Общий Гербовник дворянских родов Всероссийской империи. Ч. 6. С. 93
3 РГА ВМФ. Ф. 432. Оп. 5. Д. 3484.4 У Василия Гавриловича и его супруги Анны Степановны было восемь детей: четыре сына и че-тыре дочери. Старший сын Степан Васильевич (1805—1884) ‒ адмирал, участник Наваринского сражения (1827), кавалер ордена Св. Георгия, опытный флотоводец, с 1853 по 1859 г. занимал пост главного правителя Русской Америки, с 1868 г. ‒ член Адмиралтейств-совета. Платон Васильевич Воеводский (1816—1885) ‒ вице-адмирал, под командованием знаменитого дяди, Павла Степановича Нахимова, принимал участие в героической обороне Севастополя 1854‒1855 гг., с 1856 г. командовал кораблями Балтийского флота, впоследствии вице-дирек-тор Инспекторского департамента Морского министерства, с 1874 г. ‒ член Военно-морского суда. Отец Степана Аркадьевича, адмирал Аркадий Васильевич Воеводский (1814—1879), ‒ на-чальник Астрабадской морской базы, затем ‒ командир Бакинской военно-морской станции, с 1855 г. ‒ вице-директор Инспекторского департамента Морского министерства, с 1858 г. ‒ директор Кораблестроительного департамента, командир Санкт-Петербургского порта, член Адмиралтейств-совета. Все трое братьев похоронены на Смоленском православном кладбище.
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Фрагмент генеалогического древа Нахимовых-Воеводских.  Составитель А. П. Нахимов. Под № 106 С. А. Воеводский, под № 124 Г. С. ВоеводскийС 14 августа 1899 г. Степан Аркадьевич Воеводский в чине капитана II ранга служил в Первом флотском Его Императорского Высочества гене-рал-адмирала великого князя Константина Николаевича экипаже в должности командира мореходной канонерской лодки «Храбрый».Во время прохождения службы с ним произошло событие, оказавшее значительное влияние на его военную карьеру и судьбу его семьи. Прохо-дя на «Храбром» через Датские проливы, молодой капитан в соответствии с военно-морским уставом был принят в Копенгагене во дворце Бернсдорф находившимся там императором Николаем II. Государь проявил интерес к ус-ловиям службы молодого офицера и техническому состоянию судна, которое, согласно докладу командира, имело ряд технических неполадок. По резуль-татам рапорта С. А. Вое водского была назначена комиссия по проверке флота 



 На службе Отечеству

606

и судостроительной отрасли, а его автор в 1904 г. был произведён в капитаны I ранга и принял командование крейсером «Герцог Эдинбургский». Через два года, в мае 1906 г., Степан Аркадьевич был назначен командующим учебным отрядом Морского кадетского корпуса5, а затем директором Морского корпуса и начальником Николаевской Морской академии6. С 1909 по 1911 г. С. А. Вое-водский занимал пост морского министра Императорского флота России7.  Возвращаясь к биографии самого Георгия Степанови-
ча  Воеводского, нужно отметить, что он обучался в гимна-зии только один, 1900/1901 учебный год. Содержащиеся в книге-хронике Н. В. Благово «Школа на Васильевском острове» (ч. 1) подробнейшие сведения об учениках гимна-зии, а также списки приложений8 позволяют определить состав учащихся в 1900−1901 гг., когда её посещал Георгий Воеводский, т. е. мы можем узнать, с кем он встречался, об-щался, может быть, дружил. Среди учеников этих лет можно назвать будущих деятелей науки и искусства, представите-лей знаменитых петербургских фамилий. Это будущие офи-церы: братья Александр и Алексей Абаза, Пётр Кулебякин, будущий гидрограф Николай Вагнер, будущие историки братья Бернгард и  Георгий Петри9, а также представители известных семейств, не одно поко-ление которых учились «у Мая»: будущий математик Александр Кракау-млад-ший, молодой писатель Георгий Парланд10, Дмитрий Алексеевич Римский- Корсаков, избравший впоследствии военную стезю, а также будущий архитек-тор Борис Рерих11 и его брат Владимир Рерих, ставший биологом12.Желая, чтобы сын избрал для себя военную карьеру, Степан Аркадьевич в 1902 г. перевёл его в Первый кадетский13, а затем в Пажеский корпус14, во время учёбы в котором в 1909 г., 3 октября, Георгий Воеводский был произве-дён в камер-пажи, а 6 августа 1910 г. выпущен корнетом и направлен к месту службы в Кавалергардский Ея Величества Государыни Императрицы Марии Фёдоровны полк15. В это время его отец, контр-адмирал С. А. Воеводский, уже занимал пост Морского министра России. Как и все русские офицеры, кавалергард Георгий Воеводский в 1914 г. ушёл на фронт Первой мировой войны. Уместно заметить, что на июль 1914 г. 5 См. сноску 198 на с. 113.6 См. сноску 524 на с. 213.7 Сирый С. П. Семнадцатый морской министр Императорского флота России, вице-адмирал Воевод-ский Степан Аркадьевич // Российский гос. архив Военно-морского флота / Online-библиотека [Электронный ресурс]. ‒ Режим доступа (дата обращения: 20.05.2017): https://rgavmf.ru/books/ministry-imperatorskogo-flota-rossii/siryy-sp-semnadcatyy-morskoy-ministr-imperatorskogo-flota.8 Благово Н. В. Школа на Васильевском острове: историческая хроника. Приложения [к ч. 1]. ‒ СПб.: Анатолия, 2013.9 О Б. Э. и Г. Э. Петри см. в статье В. Г. Афанасьева «История и историки». ‒ С. 43–45 настоящего сборника.10 О Г. А. Парланде см. в статье Т. Л. Модзалевской «Филологи ‒ учителя и ученики школы К. Мая». ‒ С. 163–164 настоящего сборника.11 О Б. К. Рерихе см. в статье М. Т. Валева «“Мир искусства” школы Карла Мая». ‒  С. 289–290 настоящего сборника.12 О В. К. Рерихе см. в статье: Гамалей Ю. В., Быков О. Д., Чернышёва Н. Б. Биологи-«майцы» // На службе Отечеству. ‒ СПб., 2012. ‒ С. 19-20.13 См. сноску 21 на с. 75.14 См. сноску 125 на с. 304.15 Российский гос. военно-исторический архив (РГВИА). Ф. 409. 1911 г. Послужной список (ПС) 5-004.

Кавалергард Г. С. Воеводский

https://rgavmf.ru/books/ministry-imperatorskogo-flota-rossii/siryy-sp-semnadcatyy-morskoy-ministr-imperatorskogo-flota
https://rgavmf.ru/books/ministry-imperatorskogo-flota-rossii/siryy-sp-semnadcatyy-morskoy-ministr-imperatorskogo-flota


 Полковник Г. С. Воеводский и его родословная 

  607

в составе Кавалергардского полка служили трое братьев Воеводских: поручик Сергей Степанович Воеводский-второй, корнет Георгий Степанович Воевод-ский-третий и корнет Сергей Николаевич Воеводский-четвёртый16, 17. В Кавалер-гардском полку также проходил службу корнет Евгений Евгеньевич Гернгросс (1890—1918), бывший ученик гимназии 1904–1908 годов.Молодой кавалергард активно участвовал в военных действиях, проявляя мужество и героизм. В 1914 г., 20 августа, он был ранен18, а 6 октября этого же года награждён орденом Св. Владимира IV степени с мечами и бантом19.В начале декабря в Кавалергардском полку были получены приказы о новых назначениях: 
«Государь Император Всемилостивейше соизво-
лил произвести корн. Кавалергардск. Ея Велич. Гос. 
Имп. Mapии Фёодоровны п.: Воеводского, Звегинцова 
и Гернгросса в прч. со старш. [в поручики со стар-шинством. ‒ Авт.] с 6 авг. 1914 г.»20.Об одном из эпизодов участия Георгия в бое-вых действиях необходимо рассказать особо, по-скольку он характеризует его как боевого офицера.В июле 1915 г. у г. Ковно21 на р. Неман при охранении у р. Невяжи 4-й эскадрон столкнулся с превосходящими силами немецкой кавалерии: 
«…на высоком и крутом обрыве восточного берега 
реки <…> находилась небольшая деревушка Козаки. 
На её окраине <…> стоял разъезд № 4-го эскад-
рона под командованием поручика Воеводского 
3-го силой в 15 коней. “Ваше Высокоблагородие! 
Немцы идут, ‒ доложил Воеводскому подъехав-
ший дозорный, ‒ к самой переправе подходят”. 
Воеводский послал донесение: “Разъезд, по коням 
<…> Взводный, назначь трёх человек! Как только 
немцы покажутся на нашем берегу, пускай они их 
обстреляют и ходу назад”. По трём дорогам, вы-
ходящим из деревни Козаки, показались немецкие всадники. Огонь, открытый 

16 Кроме Сергея Степановича (1889—1961), у Георгия Воеводского было два родных брата: Николай (1888—1975) и Владимир (1899—?), которые также принимали участие в боевых действиях Первой мировой войны. Николай Степанович Воеводский известен как отважный лётчик и та-лантливый авиаконструктор. После 1917 г. он служил в военной авиации Великобритании, позднее ‒ Испании. Сергей Степанович также стал военным лётчиком, командиром 5-го ар-мейского авиаотряда. Самый молодой из братьев, Владимир Степанович, поручик, командир взвода, в 1920 г. был арестован и пропал без вести (см. о нём в тексте далее). Известно, что по-томки Николая Степановича Воеводского в настоящее время проживают в США, а супруга его сына Михаила Ксения Георгиевна Воеводская возглавляет Международный культурный фонд «Жар-птица» в Вашингтоне.17 Сергей Николаевич Воеводский ‒ двоюродный брат Г. С. Воеводского, сын старшего брата Степана Аркадьевича, Николая Аркадьевича Воеводского, видного государственного деятеля, егермейсте-ра, члена Государственного совета. См. о С. Н. Воеводском: Родин Н. Короткий век кавалергарда: штрихи к биографии С. Н. Воеводского (1889—1914) // Клио. ‒ 2014. ‒ № 2 (86). ‒ С. 109−114.18 Разведчик. ‒ 1914. ‒ № 1243. ‒ C. 560.19 Разведчик. Приложение «Высочайшие приказы». ‒ 1914. ‒ № 1254. ‒ C. 338.
20 Разведчик. Приложение «Высочайшие приказы». ‒ 1915. ‒ № 1262. ‒ C. 448.21 Совр. г. Каунас (Литва).

Сообщение о геройской гибели корнета С. Н. Воеводского. (Иллюстр. приложение к газете «Новое время». ‒ 1914. ‒ № 7 (1387). ‒ 30 авг. ‒ С. 283)                     
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по ним Воеводским, немцев не остановил. Неприятель развернулся и продолжал 
продвигаться вперёд, стремясь охватить разъезд»22.Германская кавалерия наседала, и кавалергарды давали ей достойный отпор. Отряд поручика Г. С. Воеводского истребил немецкий полуэскадрон, действуя по принципу старого казачьего «вентеря»: несколько всадников имитировали бегство и загоняли врага в засаду. «“В атаку! Ура!” ‒ раздалась 
команда Воеводского. Разомкнувшись в лаву, кавалергарды бросились на герман-
ских кавалеристов. Ошеломлённые неожиданностью, немцы приостановились, 
повернули и начали уходить…»23

Поручик Г. С. Воеводский и пленный немецкий лейтенант Никкель. Ист.: Звегинцов В. Н. Кавалергарды в Великую и гражданскую войну 1914–1920 гг. ‒ Т. 2. Ч. 2. ‒ [Париж], 1938. ‒ С. 96За отважные действия Г. С. Воеводский был представлен к награде. «В при-
казе по 5-й Армии от 11/24 ноября (№ 367) говорилось: “Награждается Георгиев-
ским оружием Кавалергардского Ея Величества Государыни Императрицы Марии 
Феодоровны полка поручик Георгий Воеводский 3-й за то, что 12 июля 1915 г., на-
блюдая с разъездом в 15 коней реку Невяжу, был оттеснён противником у деревни 
Козаки. Отойдя под напором противника на деревню Прачкуны, где был усилен 
взводом, послал дозор вызвать на себя потеснивший его полуэскадрон, и когда про-
тивник, преследуя дозорных, развернулся восточнее деревни Нарушанцы, разбил 
его и, опрокинув, гнал его на протяжении трёх верст. При этом был взят в плен 
один офицер и несколько германцев»24.Примечательно то, что наши офицеры неизменно продолжали по-рыцар-ски относиться к пленным, и поручик Г. С. Воеводский по просьбе захваченного в этом бою немецкого офицера Никкеля отправил его жене в Кёльн «открытое 
письмо с уведомлением о пленении её мужа». Много лет спустя, уже в эмиграции, 
22 Звегинцов В. Н. Кавалергарды в Великую и гражданскую войну, 1914–1920 гг. ‒ Т. 2. Ч. 2. ‒ [Париж], 1938. ‒ С. 93.
23 Там же. ‒ С. 94.24 Русский инвалид. ‒ 1916. ‒ 16 июля (№ 189).
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Георгий Степанович встретился в Кёльне с четой Никкелей, «встреча бывших 
противников была самая сердечная»25.В 1917 г. обстановка на фронтах в связи с известными событиями резко изменилась. Ввиду чрезвычайного положения Георгий Воеводский в чине штабс-ротмистра исполнял обязанности командира лейб-гвардии Кавалергард-ского полка. «К 1 ноября [1917 г.] в полку осталось всего четыре  кавалергардских 
офицера: временно командующий полком ротмистр Г. С. Воеводский, его по-
мощник по строевой и хозяйственной части штабс-ротмистр В. Н. Звегинцов, 
штабс-ротмистр А. В. Чичерин и полковой адъютант, штабс-ротмистр свет-
лейший князь А. П. Ливен»26. Через два дня, 3 ноября 1917 г., по предписанию полковника Абрамова, посланного, чтобы вступить в командование полком, четыре оставшиеся офицера выехали в Киев27. Организация новых воинских формирований на основе расформированных гвардейских полков началась в конце октября 1918 г. в Новороссийске. В декабре бывшие кавалергарды вошли в состав Сводно-гвардейского полка Добровольческой армии. «В нача-
ле 1919 г. кавалергарды имели в строю 80 всадников и столько же пеших…»28  Кавалергарды вошли в Крымско-Азовскую армию и активно принимали уча-стие в боях с местными бандами и частями Красной армии. После упорных боёв Крымско-Азовская армия в конце апреля заняла позиции на Керченском полу-острове. Упорные бои продолжались с переменным успехом. С 24 марта 1919 г. Г. С. Воеводский служил в ОСВАГе29. 25 мая «был получен приказ Главнокомандую-
щего Вооружёнными силами Юга России <…>, в котором Сводно-Кирасирский 
полк считался официально сформированным…»30 Согласно изданному в этот же день приказу № 1, в котором перечислялся весь списочный состав полка, ротмистр Г. С. Воеводский и его брат корнет В. С. Воеводский вошли в состав Кавалергардского эскадрона Сводно-Кирасирского полка31.В конце 1919 г., уже в чине полковника, Г. С. Воеводский эвакуировался в Константинополь. В 1920 г. он переехал в Париж, работал в «Товариществе Стахеевых», затем три года жил в Берлине, с 1924 г. ‒ снова во Франции. Позд-нее Георгий Степанович уехал в США, где стал землевладельцем. Есть сведения о том, что в 1920 г. в Париже он входил в масонскую ложу «Астрея».Георгий Степанович был дважды женат. Его первой женой была Софья Викторовна Кочубей (1896—1920), дочь генерал-лейтенанта, генерал-адъю-танта наследника Цесаревича Николая, князя Виктора Сергеевича Кочубея (1860—1923) и его  супруги, княгини Елены Константиновны Белосельской-Бело зерской (1869—1944). Второй женой стала М. Руссель. В этом браке ро-дились два сына: Пётр (род. 1935) и Иван (род. 1937).Георгий Степанович Воеводский умер 8 июля 1954 г. в Лейк-Форесте (штат Иллинойс, США). По завещанию его прах был развеян с самолёта.
25 Звегинцов В. Н. Кавалергарды… ‒ Т. 2. Ч. 2. ‒ С. 97.
26 Звегинцов В. Н. Кавалергарды… ‒ Т. 3. Ч. 3. ‒ Париж, 1966. ‒ С. 74.27 Там же.28 Там же. ‒ Т. 3. Ч. 4. ‒ С. 81.29 ОСВАГ ‒ информационно(осведомительно)-пропагандистский орган Добровольческой армии, а в дальнейшем ‒ Вооружённых сил Юга России во время Гражданской войны, наделённый монополией на предоставление информации о действиях официальных структур Белого Юга и распространение информации для масс-медиа на территориях, подконтрольных его власти.30 Звегинцов В. Н. Кавалергарды… ‒ Т. 3. Ч. 4. ‒ С. 93.31 Там же.


