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Потомственный почетный 
гражданин

детства мне помнилась старинная фото-
графия на стене  — интеллигентный не-
молодой мужчина с  бородкой и  в  оч-
ках  — мой прадед С. П.  Дороватовский. 
Значительно позже я предприняла ар-
хивные разыскания в  Москве и  Санк-
т-Петербурге и  многое узнала об этом 
незаурядном человеке, в  наше время 
незаслуженно забытом: в  литературе 
и в интернет-публикациях он только из-
редка упоминается как «первый издатель 
книг М. Горького» и автор путеводителя 
«Сочи и  Красная Поляна с  окрестно-
стями» (СПб., 1911). Найденные мной 
в  государственных архивах, а  также 
хранящиеся в  моем личном собрании 
материалы (перечень источников, ис-
пользованных при написании статьи, 
приложен в  конце) позволили суще-
ственно дополнить имевшуюся инфор-
мацию о Сергее Павловиче. 

Он  родился в  селе Рождествен-
ском1  (ранее  — деревня Дороватово) 
Ветлужского уезда Костромской губер-
нии в  семье Павла Ивановича Доро-
ватовского и  его жены Наталии Афа-
насьевны (в девичестве Ювенской). 
Был старшим из семи детей. Отец и дед 
служили управляющими в  этом име-
нии, принадлежавшем помещикам 
Лугининым2. Учился в  Москве в  Пет-
ровской сельскохозяйственной акаде-
мии, прошел курс вольнослушателем, 
поскольку из-за участия в  революци-
онном движении его не приняли сту-

дентом. В 1876 году 22-летний С. П. До-
роватовский добровольцем отправился 
в  Сербию воевать с  турками, получил 
ранение в  бою под Алексинацем. Же-
нат был на Елене Ивановне Степано-
вой (1861–1933), их объединила в  мо-
лодые годы революционная работа. 
Вместе они участвовали в выпуске под-
польных изданий; Елена занималась 
гальванопластикой, используемой для 
изготовления типографских шрифтов. 

Вскоре Сергей Павлович, подоб-
но отцу и  деду, стал управляющим  — 
сначала (1890) у  графа Н. П.  Ферзена3 
в  Богодуховском уезде Харьковской 
губернии, а  затем (1895) перешел на 
службу главным управляющим к  гра-

С
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Белявская

Сергей Павлович Дороватовский. 1895 год

К 170-летию со дня рождения 
Сергея Павловича Дороватовского  
(1854–1921) 
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фу А. Д.  Шереметеву4. Его кипучая 
многообразная и плодотворная деятель-
ность была оценена по достоинству  — 
в  1901  году по ходатайству графа 
С. П.  Дороватовский удостоился зва-
ния потомственного почетного гра-
жданина. В  соответствующем отноше-
нии, направленном Министерством 
земледелия в  Министерство юстиции, 
говорилось: «Просим рассмотреть хо-
датайство графа А. Д. Шереметева о на-
граждении главноуправляющего всеми 
его имениями, ветлужского мещанина 
Сергея Дороватовского за свыше чем 
25-летние полезные труды по сель-
скому хозяйству. Получив практиче-
скую с/х подготовку с  1876  по 1878  г. 
в  известном имении “Батищево” по-
койного А. Н.  Энгельгардта5, и  затем 
в  имении известного знатока нашего 
скотоводства А. А.  Армфельда6, Дорова-
товский с  1878  по 1890  г. вел хозяйство 
в  собственных имениях, сначала в  Ко-
логривском уезде, а  затем Рыбинском 
уезде, причем имения эти, приобретен-
ные в  весьма запущенном состоянии, 
приведены были им в образцовое состо-
яние и  послужили прекрасным приме-
ром и  для окрестных владельцев. Всту-
пив в  1890  году в  управление имением 

графа Н. П. Ферзена при с. Лесном Бо-
годуховского уезда, приносившем вла-
дельцу только убытки, Д.  в  скором 
времени привел это имение в  поря-
док и  довел чистую доходность его до 
7  рублей в  год с  десятины, а  с  1895  го-
да, перейдя на службу к  графу Шере-
метеву в  качестве главноуправляющего 
многочисленными его имениями, как 
с/х, так и лесными, в  губерниях Петер-
бургской, Мос ковской, Смоленской, 
Владимирской, Костромской, Ниже-
городской, Саратовской, Пензенской, 
Воронежской, Курской, Харьковской 
и Черноморской, ведет, по засвидетель-
ствованию владельца, дело настолько 
успешно, что чистая доходность имений 
в последние 5 лет повысилась более чем 

Павел Иванович 
Дороватовский с женой 
Наталией Афанасьевной 
(Ювенской) — родители 
Сергея Павловича. 
Москва. 1870-е годы. 
Архив А. Э. Браговской

С. П. Дороватовский с женой Еленой Ивановной 
(урожденная Степанова).  
Лесковка, Харьковская губерния. 1895 год.  
Архив А. Э. Браговской
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на 30 %. В  частности, Д.  вполне орга-
низованы хоз[яйства] в  имениях графа 
Шереметева в  губерниях Пензенской, 
Воронежской, Курской, Харьковской 

и  Смоленской, где им устроено 8  хуто-
ров с  запашкой экономическими сила-
ми свыше 8  тыс.  десятин. Д.  известен 
и с/х литературной деятельностью в ка-
честве автора многочисленных с/х ста-
тей и заметок, помещенных им в одном 
из с/х повременных изданий».

Размах, энергия, работоспособ-
ность, компетенция поразительные! 
Вспомним: из транспорта тогда нали-
чествовали исключительно экипажи, 
коммуникация осуществлялась только 
путем переписки, а  в  каждом имении 
требовалось вникнуть в  массу деталей, 
отдать необходимые распоряжения, 
проконтролировать их исполнение 
и  отчитаться перед владельцами7. Ру-
кописи Сергея Павловича испещрены 
цифрами (десятины, сажени, рубли, 
объемы леса, урожайность, масштабы 
составленных карт). 

Приведем фрагмент описания 
усадьбы Останкино, которой владел 
А. Д. Шереметев, от 22 августа 1896 го-
да, сделанного С. П.  Дороватовским 

Дети Дороватовских — 
Вера, Павел, Владимир  
и Николай.  
Санкт-Петербург.  
1910 год

С. П. Дороватовский. 
1890-е годы
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в  связи с  приближающимся юбилеем 
усадьбы (в 1897  году исполнялось сто-
летие постройки дворца). Хозяйствен-
ный глаз подмечает: «Разбита люстра 
и  зеркало, часть мебели не закрыта 
чехлами. Некоторые инв. номера смы-
ты, и  нет возможности сличить вещи 
с  описью. В  момент посещения ока-
залось, что управляющий уехал в  Бо-
городск, смотритель ушел неизвестно 
куда, а  ключи от дворца находились 
у  сторожа, который что-то прибирал 
внутри. Следовательно, дворцовое 
имущество вверено сторожу, что при 
отсутствии номеров и  точной описи 
крайне рискованно. По  словам управ-
ляющего, дворец нередко показывает-
ся публике тоже сторожем. <…> Всей 
земли при Останкино 699  д[есятин] 
2000  с[аженей], которая распределя-
ется так: усадьба, казенные дачи 98  д. 

Вера Сергеевна Дороватовская лепит голову  
брата Павла. Санкт-Петербург. 1909 год

Семья Дороватовских. Слева направо сидят: третья 
слева Елена Ивановна, сын Владимир. Первый ряд 
стоят: Николай, Сергей Павлович, Юлия (жена 
Владимира), Павел, второй ряд стоит вторая слева 
Вера. Санкт-Петербург. 1914 год

Фотография М. Шереметевой с дарственной надписью:  
«1 января 1905 г. На добрую память. Большое русское спасибо  
от гр. М. Шереметевой». Архив РГБ. Ф. 819 (8/32)
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1360  с., пашня 45  д. 1260  с., лес 406  д. 
700  с., сенокос 121  д. 1680  с., огороды 
7  д. 2280  с., неудобной 19  д. 1920  с.». 
Далее следуют детальные рекоменда-
ции главноуправляющего по расчистке 
территории от зарослей и  приведению 
ее в должный вид. 

В 1895  году С. П.  Дороватовский, 
видимо, обрел постоянное место жи-
тельства в  Петербурге и  обзавелся 
всем необходимым для семейного бы-
та. В  архиве нашлась тетрадь с  опи-
санием имущества семьи. Там много 
разделов  — мебель и  убранство ком-
нат, столовая посуда и  белье, кухня, 
библиотека, одежда хозяина, жены 
и детей, дорожные вещи, медицинские 
принадлежности… Из  одежды: «ше-
виотовый костюм, касторовая шля-
па, прюнелевые туфли, сапоги еното-
вые обсоюженные, запонки грудные 
и  в  рукав, куртка-австрийка, хоревое 
пальто»; из дорожных вещей: «пле-
тенка лыковая, рогожи для сунду-
ков, 2  веревки для ящиков, фляжка 
для водки, 2  подсвечника»; из меди-
цинских принадлежностей: «ножни-
цы акушерские, сосок для молока 
с  колпачком, шприцы, капельница, 
2  ареометра, 5  термометров, зеркало 
для обследования прямой кишки, зуб-
ной ключ, весы и  разновесы; из раз-

дела «разное»: «3  иконы, концертино, 
гитара, кинжал, револьвер системы 
Смита-Вессона, ружье двухствольное 
с прицелом, бумажник, 4 висячих зам-
ка, 2 лорнета…» 

В семейном архиве сохранилось мно-
жество фотографий С. П. Дороватовско-
го с  женой и  уже взрослыми детьми, 
сделанных в  1910-х годах на даче в  ку-
рортном поселке Оллила (ныне — Сол-
нечное) на берегу Финского залива. 
Дом был деревянный, с  шестигранной 
башней. Обитатели дачи располагали 
парусной лодкой, которую мой дедуш-
ка Павел Сергеевич старательно кра-
сил. Устраивались веселые «цыганские» 
костюмированные вечера с  гитарой, 
велосипедные прогулки, посещение 

Дача Дороватовского в Оллило на Финском заливе. 
1910 год

Костюмированные представления на даче. 1910 год
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С. П. Дороватовский на даче в Оллило. 1910 год

Застолье в Оллило. 1910 год

Под парусом на Финском заливе. 1910 год
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водопада в  Иматре. Во  время Великой 
Отечественной войны дача сгорела. 

Второй значительной вехой в  жиз-
ни С. П.  Дороватовского стала орга-
низация в  1897  году в  сотрудничестве 
с А. П. Чарушниковым8 издательства для 
публикации произведений А. М.  Горь-
кого, поскольку никто больше тогда 
на это не решался. В  переписке Горь-
кий подчеркивает мягкость и  доброту 
Сергея Павловича и  благодарит его за 

помощь в  издании книг и за матери-
альную поддержку. В  семейном архи-
ве имеется фотография Горького (1898) 
с  автографом: «Не  важный (так в  ори-
гинале.  —  И.  Б.) писатель хорошему из-
дателю на память». До  нас дошло более 
20 писем Алексея Максимовича, адресо-
ванных Дороватовскому, которого он на-
зывает единомышленником, полностью 
доверяя ему подбор произведений. Часть 
книг печаталась в  Санкт-Петербурге, 
часть  — в  Москве. Всего в  издательстве 
за 15 лет вышло более 150 наименований 
книг по философии, политике, экономи-
ке. В 1913 году оно закрылось, имущество 
передали Мос ковскому городскому на-
родному университету имени А. Л.  Ша-
нявского.

Бывал Сергей Павлович, очевид-
но, и  в  расположенном на расстоянии 

100  километров от Нижнего Новгоро-
да имении Юрино (Юркино), где дру-
гой Шереметев  — Василий Петрович 
(нижегородская ветвь рода), обустраи-
вал диковинный замок с  уникальными 

Фотография  
М. Горького  
с автографом.  
На обороте автограф 
«Не важный писатель 
хорошему издателю  
на память» Август 
24 1898 М. Горький. 
Архив автора

Одно из писем  
С.П. Дороватовского  
М. Горькому.  
5 апреля 1898 года.  
КГ-П 26-9-5. Л. 1
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коллекциями оружия, картин, кури-
тельных трубок, вин, с  зимним садом, 
мемориальным кабинетом полководца 
М. Д.  Скобелева (сегодня «замок Ше-
реметева» является активно посеща-
емой достопримечательностью). Это 
подтверждается письмом А. М.  Горько-
го из Нижнего Новгорода от 20 августа 
1898 года:

«Добрый Сергей Павлович! 
Был бы очень рад видеть Вас. Часто 

я с  женой занимаюсь тем, что пыта-
юсь представить себе  — что Вы  за че-
ловек есть? И  если Вы  будете в  Юркине, 
а к нам не заедете — обидите нас крепко. 

Жму Вашу руку и еще раз — благодарю! 
А. Пешков». 

На  рубеже XIX–XX веков Рос-
сия активно осваивала новые зем-
ли на Черноморском побережье. 
С. П.  Дороватовский сыграл далеко 
не последнюю роль в  изучении Сочи 
и  Красной Поляны как уникального 
курорта, места отдыха и  охоты. Пер-
вые его открытки из Сочи датируют-
ся 1899  годом. Тогда Сергей Павло-
вич посетил шереметевское имение 
Чимито-Куадже (ныне  — Чемитоква-
дже). Позже стал приезжать в  Сочи 
регулярно. В  1905  году останавливал-
ся в  пансионе «Светлана» напротив 
Верещагинского парка. Участвовал 
в межевании участков и строительстве 
домов в Красной Поляне. Сохранился 
план Красной Поляны (Романовска), 

С. П. Дороватовский в домашней обстановке.  
1910 год. Санкт-Петербург. Архив РГБ.  
Ф. 819 (8/13). Ф. 819 (8/13)

Дача Дороватовского 
в Красной Поляне. 1910 год

План разметки участков на Красной поляне, 
нарисованный рукой С. П. Дороватовского 
(отмечены участки Шереметева, Драчевского, 
Дубасова, Кулаковских, самого Дороватовского  
и др. ), указано количество высаженных деревьев, 
площади  участков. Около 1909 года
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нарисованный рукой С. П.  Дорова-
товского, с  пометками по поводу по-
саженных здесь деревьев. Указаны 
многие дачи, в  том числе С. Д.  Шере-
метева, адмирала Ф. В. Дубасова, гене-
рал-майора Д. В. Драчевского и других 
известных людей. Есть на плане уча-
сток и  под дом Дороватовских. Сюда 
они приезжали потом всей семьей; 
сохранились фотографии, запечатлев-
шие дилижанс в  пути, отдых на тер-
расе. Удивительным образом дом этот 
уцелел и  существует поныне. В  книге 
о  старых дачах Красной Поляны (см. 
список источников и  литературы) ее 

автор, Б. Д. Цхомария, отдельную гла-
ву посвятил С. П. Дороватовскому. 

В 1911  году Сергей Павлович выпус-
тил в  собственном издательстве пу-
теводитель «Сочи и  Красная Поляна 
с  окрестностями». Чтобы составить 
этот путеводитель, он прошел и доско-
нально описал множество маршру-
тов, а  также практически каждую вер-
сту горной дороги протяженностью 
45  верст, построенной незадолго до 
того. В  мае он сообщает жене: «Пу-

теводитель идет хорошо и  у  местных 
жителей произвел большую сенса-
цию. Разносчики газет и  магазины 
наперебой друг перед другом старают-
ся распространять его между публикой 
и  даже интригуют друг против друга. 
Отзывы хорошие. Для второго изда-
ния просят поместить объявления». 
Через 100 лет, в 2010 году, путеводитель 
переиздали в  Краснодаре, и  он вновь 
пользуется большой популярностью 
у  жителей края, находящих здесь опи-

«Сочи и Красная Поляна 
с окрестностями», 
Путеводитель с 12-ю рис., 
картой  и планом.  
Издательство  
С. Дороватовского  
и А. Чарушникова.  
Санкт-Петербург.  
1911 год. Пометка внизу 
«1921», поскольку С. П. 
готовил переиздание 
Путеводителя

Четыре внучки С. П. Дороватовского — Наташа Любимова, 
Нина Дороватовская, Вера Любимова и Ася Дороватовская.  
Москва. 1934 год

Елена Ивановна с внучками в Подмосковье.   
Слева направо — Л. В. Дороватовская (невестка), 
дочь Вера с дочкой Наташей, Елена Ивановна,  
сын Павел с дочкой Ниной. 1925 год
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сания многих знакомых мест, почти не 
изменившихся с тех пор, как их увидел 
С. П.  Дороватовский  — зоркий наблю-
датель и  яркий изобразитель, наделен-

ный к  тому же тонким чувством юмо-
ра. Материалы о  Дороватовском есть 
и  в  экспозиции Музея истории горо-
да-курорта Сочи.

В 1920 году Сергей Павлович отпра-
вился проведать дом в Красной Поля-
не и  подвергся нападению бандитов, 
простреливших ему ногу. Пришлось 
делать ампутацию. Дочь Вера с огром-
ным трудом привезла отца в  Моск-

ву, А. М.  Горький добился для него 
членства в  Центральной комиссии по 
улучшению быта ученых (ЦЕКУБУ). 
Но  Дороватовский, обреченный без-
выходно сидеть у  окна в  своем до-
ме на Пресне9  (Большой Трехгорный 
переулок, 17, квартира  10), вскоре мо-
рально изнемог от этого и  20  июня 
1921  года скончался. Был похоронен 
на Ваганьковском кладбище. Позже 
(1933) рядом с  ним упокоилась жена 
Елена Ивановна, а  со временем и  все 
четверо детей. 

Хотелось бы в  заключение сказать 
несколько слов и  о  детях С. П.  Доро-
ватовского. В силу постоянных разъез-
дов родителей они появлялись на свет 
в разных губерниях. Но все в одинако-
вой мере унаследовали от отца стрем-
ление к  знаниям, неиссякаемое трудо-
любие, дух творчества. Я,  к  счастью, 
их знала, помню лица и  голоса, одна-
ко собирать биографические сведения 
о каждом начала значительно позднее. 

Владимир Сергеевич Дороватовский 
(1886–1958). Крещен в Москве в Благо-
вещенской церкви на Бережках. Учился 
в  Санкт-Петербургском университете, 
получил специальность химика-техно-
лога. В  дальнейшем стал главным ко-
лористом московской Трехгорной ма-
нуфактуры, где трудился практически 
до последних дней жизни. Там же он  

Братья Павел и Владимир 
Дороватовские. 
Москва, улица 
Строителей. 1957 год

П. С. Дороватовский  
с внучкой Ирой — автором 
этой статьи. Москва, 
Пресня. 1953 год

Дороватовские в гостях у Л. В. Маяковской  
на Пресне. Слева направо — Нина Дороватовская, 
Л. В. Маяковская, Н. С. Дороватовский с внуком 
Колей, дочерью Асей и женой Марой. 1958 год
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познакомился с  Людмилой Влади-
мировной Маяковской (1884–1972)  — 
старшей сестрой поэта, возглавлявшей 
на «Трехгорке» аэрографическую ма-
стерскую (рисование под давлением 
сжатого воздуха). Впоследствии они 
дружили семьями, есть фотографии 
с памятными надписями. 

Вера Сергеевна Дороватовская- 
Любимова (1888–1953). В  1915  году 
окончила историко-филологический 
факультет Высших женских (Бестужев-
ских) курсов, посетила Швейцарию, 
Италию, Францию, Германию. Канди-
дат филологических наук (1944), спе-
циалист по творчеству Ф. М.  Достоев-
ского, заведовала его музеем в  Москве 
в  1930–1940-х годах. Была знакома с 
М. И.  Цветаевой. Крестной матерью 
дочери Веры Сергеевны — Наташи (Ту-
си) — стала Л. В. Маяковская.

Николай Сергеевич Дороватовский 
(1889–1984). Родился в  Рыбинском уез-
де Ярославской губернии, окончил 
естественное отделение физико-ма-
тематического факультета Санкт-Пе-
тербургского университета. Стажиро-
вался в  Германии. В  Первую мировую 
войну был дважды ранен и  награжден 
за отвагу. В  советское время редакти-
ровал издания Детгиза, тома Большой 
Советской энциклопедии, книги 
А.  Брэма «Жизнь животных» и  А.  Фа-
бра «Жизнь насекомых», с  момента 
основания (1934) занимал должность 
заместителя главного редактора жур-

нала «Наука и  жизнь», состоял ученым 
секретарем Московского общества ис-
пытателей природы. Имел впечатля-
ющий круг общения  — Маяковские, 
А. В.  Луначарский, А.  Грин, В. А.  Вата-
гин, В. Б.  Шкловский… Большая статья 
о нем вышла в 2017 в Русском орнитоло-
гическом журнале.

Павел Сергеевич Дороватовский 
(1892–1975). Родился в  Богодуховском 
уезде Харьковской губернии в  имении 
Лесковка. Гимназическое образование 
завершил в  1910–1911  годах двумя по-

Обложка журнала 
«Радиолюбитель»  
(позднее журнал «Радио»), 
в котором работал  
П. С. Дороватовский.  
На обложке — 
фотография его дочки 
Нины. 1927 год

Дом в Большом Трехгорном 
переулке, 17   
на Пресне, где с 1917  
по 1954 год жили четыре 
поколения Дороватовских.  
Архив Г. А. Степутенко
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следними классами Петербургской шко-
лы Карла Мая10 на Васильевском острове. 
После революции семья Дороватовских 
постепенно перебралась из Петрограда 
в  Москву, и  в  1924  году Павел Сергее-
вич стал сотрудником редакции журнала 

«Радиолюбитель» (журнал неоднократно 
менял названия, с  1946  года  — «Радио»), 
где проработал практически всю жизнь. 
В  1927  году он поместил на журнальной 
обложке фотографию своей трехлетней 
дочери Ниночки — моей мамы. 
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1Парк усадьбы в  Рождественском с прудами на 
речке Дороватке, заложенный в  1857  г. Сохранился 
до наших дней. 

2Братья Лугинины Владимир и  Святослав Фе-
доровичи известны тем, что в  1860–х гг. в  Ветлуж-
ском у. Костромской губ. основали первое в России 
сельское ссудосберегающее товарищество, поло-
жив, таким образом, начало кооперативному дви-
жению в России. 

3Ферзен Николай Павлович (1858–1921)  — гене-
рал-майор Свиты, адъютант великого князя Влади-
мира Александровича.

4Граф Александр Дмитриевич Шереметев (1859–
1931)  — меценат, музыкант-любитель, начальник 
Придворной певческой капеллы, основатель Рос-
сийского пожарного общества (граф бранден-
мейстер), владелец усадеб Останкино, Ульянка, Во-
роново, Высокое и др. 

5Энгельгардт Александр Николаевич (1832–
1893)  — агрохимик, публицист. Организовал у  себя 
в имении Батищево образцовое хозяйство со школой 
для подготовки «интеллигентных землевладельцев».

6Армфельд Александр Александрович (1842–
1897) — видный животновод, педагог, публицист.

7В Российской государственной библиотеке хра-
нится фотография жены графа А. Д.  Шереметева Ма-
рии Федоровны (урожденной Гейден), подаренная 
С. П. Дороватовскому с надписью: «1 янв. 1905. На до-
брую память. Русское спасибо от гр. М. Шереметевой». 

8Чарушников Александр Петрович (1852–1913) — 
издатель, деятель революционного движения.

9Несколько слов о  доме, где семья С. П.  Дорова-
товского поселилась, переехав в  Москву из Петро-
града. Это был дом скульптора А. П. Чернышева (его 
дочь вышла замуж за сына С. П.  Дороватовского  — 
Владимира),  — деревянный двухэтажный, облицо-
ванный камнем, с несколькими флигелями во дворе. 
В одном из них уже в советское время располагалась 
мастерская известного скульптора Г. И. Мотовилова, 
и обитатели дома нередко служили Георгию Ивано-
вичу моделями для скульптур, украсивших потом 
станции Московского метрополитена и здание МГУ. 
В 1954 году дом снесли.

10Май Карл Иванович (1820–1895) — педагог-но-
ватор. В 1856 г. возглавил частную школу для маль-
чиков, известную как «Гимназия Мая» или «Петер-
бургская школа Карла Мая». В ней учились Рерихи, 
Бенуа, Д. С. Лихачев.


