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Аннотация: Татарский мурза Аслам Бахмет прибыл на службу к Василию II в 1469 г., 

принял крещение с именем Иеремии и стал родоначальником дворянских родов Бахметевых 

и Дуниловых, которые за свою службу были пожалованы поместьями и гербами. 

Представлены родственные связи Бахметевых и Головниных, история села Красильники в 

Рязанской губернии, биографические сведения. 
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estate in Ryazan region, biographical data’s. 
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Кто сердцем нищ, то это – навсегда: 

Богатым он не станет никогда. 

Великим став, Ты, как закон велит, 

Будь рядом с теми, кто добро творит. Тюркский эпос [1, Л.177] 

 

Казанское ханство образовалось в процессе распада Золотой Орды на территории 

Булгарского улуса в результате захвата Казани в 1438 г. золотоордынским ханом Улу-

Мухаммедом (1505-1445) изгнав князя Али-бея, прекратило свое существование в 1552 г. 

после взятия Казани Иваном Грозным (1530-1584) и было присоединено к Русскому 

Царству. Население ханства на территории около 700000 квадратных километров состояло 
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из казанских татар, чувашей, марийцев, мордвы, удмуртов, башкир, армяно-кыпчаков.  

Титул «карача» или визирь жаловался ханами наиболее знатным родам: Ширин, 

Баргин, Аргын и Кипчак. Ширинские мурзы были первой фамилией в ханстве, они имели 

право вступать в брак с дочерями крымских ханов. 24-25 июня 1555 г. Крымская Орда 

Девлет I Герая (1512-1577) в битве при селе Судбищи потерпела поражение от русского 

отряда, и генералом И.В. Шереметевым (?-1577) было взято в числе трофеев знамя 

Ширинских мурз. [2, Л.641-642] После смерти Василия II Васильевича Темного (1415-1462) 

началась война 14 сентября 1467 г., когда русское войско Ивана III (1440-1505) выступило 

на Казань. 1 мая 1468 г. отряд татар напал на Муром, но был разгромлен князем Даниилом 

Холмским (?-1493). Весной 1469 г. основное русское войско под руководством воеводы К.А. 

Беззубцева спустилось на судах из Нижнего Новгорода, а отряд князя Д.В.  Ярославского из 

Устюга.   

1 сентября русские войска под руководством князей Юрия Васильевича (1441-1473) и 

Андрея Васильевича Большого (1446-1493) подошли к Казани, и был заключен мир. Это 

был первый крупный русский внешнеполитический успех. [3, Л.94] Третий этап активных 

выездов татар на Русь начался в правление Василия II Темного (1425-1462). Аслам (Ослам) 

Бахмет прибыл в Москву 1469 г. вместе со своими родственниками - царевичами Касимом и 

Ягуном Бахметами и принял крещение с именем Иеремии.  У Аслана Бахмета было три 

сына: Иван, Кузьма и Петр по прозвищу Дунил, от него пошел род Дуниловых. В 

Дворянскую Родословную Книгу Ярославской губернии VI часть, внесено потомство Петра-

Кудая Дунилова, жившего в XVI в.: Семен Александрович Дунилов подписал грамоту на 

избрание на Царство Михаила Федоровича в 1613 г, жилец Петр Андреевич владел 

поместьем в Каширском уезде в 1677 г; а Михаил Иванович принял участие в Чигиринском 

походе в 1678 г. [4, Л.311]  

Степан Бахметев 1 февраля 1686 г. для 

включения рода в Бархатную книгу представил 

родословную роспись служб за 1609-1683 г. и 

жалованную грамоту 1562 г. Евстифею Дорофеевичу 

Бахметеву на волость Собакино Арзамасского 

уезда.[5, Л.84] В Общий гербовник дворянских родов 

Росийской империри внесены две фамилии 

Бахметевых: 1- потомок Аслама - Ерофей Евтифеевич 

– воевода в Муроме, другие потомки в  семнадцатом 
Рисунок 1. Герб рода Бахметьевых 
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векеслужили воеводами, стольниками и страпчими. [6, Ч.II, Л.58]         

Описание герба: в голубом поле выходящая слева из облака рука в серебряных латах, 

держащая замахнутую серебряную саблю. Над гербовым щитом дворянские шлем и корона, 

в нашлемнике же повторена эмблема герба – рука с саблей. Намет голубой с подложкою 

серебром.  

2- потомство Василия Михайловича Бахметева, владевшего имениями в 1629 г. в 

Калужской губернии [7, Ч.VII, Л.77]  

Описание герба: в щите, разделенном перпендикулярно надвое, в правой половине, в 

красном поле, изображен золотой крест и под ним, в черном поле, серебряная луна рогами 

вниз. В левой половине, в голубом поле, видна выходящая из облака в серебряных латах 

рука с мечом. Щит увенчан дворянским шлемом и короной, на поверхности которой видна 

согнутая рука с мечом. Намет на щите голубой и красный, положенный золотом. Герб 

высочайше утвержден 4 октября 1803 г. [8, Л.13]  

Род Бахметевых 

Михаил 

Василий 

I-------------------------------------------------------------------I 

Козма                                                                        Тихон 

Степан                                                                       Полуект                                       

Лука                                                                          Терентий             

 Яков (проситель)                                                  Андрей (проситель)  

                 I                                                                    I                    

I-----------I-----------I---------I                        I-------------I-----------I         

Иван Александр Петр Михаил    Андрей Иван Михаил Алексей   

К сей поколенной росписи поручик Яков Лукин сын Бахметев руку приложил. К сей 

поколенной росписи прапорщик Андрей Терентьев сын Бахметев руку приложил. 1795 

года декабря 21 дня по Указу Ея Императорского Величества Калужского 

Наместничества, Дворянское Присутствие для составления Дворянской Родословной 

Книги (ДРК) дана Грамота вышеуказанным Бахметевым о дворянстве, и они внесены в VI 

часть ДРК Калужской губернии. В Общий Гербовник внесен герб Бахметевых по 

представленному доказательству дворянства от надворного советника и кавалера Петра 

Александровича Бахметева Московской губернии, то и Яков, и Андрей Бахметевы просят 

дать им копии с герба. 3 ноября 1803 г. 
 

В Гербовнике Анисима Титовича Князева 1785 г. имеется изображение печати с 

гербом Николая Ивановича Бахметева: в синем поле щита, имеющим овальную форму и 

золотую кайму, изображены выходящая из облака согнутая рука в черном с серебряным 

мечом (польский герб Малая Погоня). Щит увенчан коронованным дворянским шлемом с 

шейным клейнодом. Нашлемник: согнутая рука с мечом. 
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Майору Павлу Алексеевичу Бахметеву 

были выданы копии с герба с описанием рода 

Бахметевых 2 августа 1801 г. из Департамента 

Герольдии. Представители рода жалованы были 

от Государей в 6977/1469 и других годах 

поместьями и вотчинами. Николай Павлов 

Бахметев в службу вступил юнкером 17 июня 

1816 г., произведен в корнеты 22 января 1816 г, 

внесен в VI  часть ДРК Новгородской губернии; владеет 

родовым имением в Саратовской губернии в 

Сердобском уезде крестьян 317 душ, 

приобретено в Новгородской губернии в Боровичском уезде крестьян 821 душ; назначен 

ротмистром 28 января 1826 г, уволен от службы подполковником 3 февраля 1832 г. и 

вторично принят на службу ротмистром с назначением старшим  адъютантом в дежурство 

Главного Директора Пажеского корпуса 5 августа 1834 г; уволен по болезни генерал-

майором 17 мая 1843 г; был в походах в 1831 г. против польских мятежников при покорении 

Варшавы, награжден орденами Св.Владимира 4 ст. с бантом, Св.Георгия 4 ст, Св.Анны 3 ст. 

[9, Л.2-4] 

В Московском Разрядном 

Архиве под №138 имеет запись: «Лета 

6959 года во дни Великого князя 

Василья Васильевича приехали 

служить к Великому князю два 

царевича Касим да Егуп Бахметевы 

дети, а с ними приехали роду их 

именем Аслам Бахмет с сыном Касаем. 

А у Касая сын Рослан и яные многие 

Татаровя, а о приезде Царевичев 

писано в Степенной Книги и по выезде 

Аслам Бахметев с  сыном Касаем и с 

внуком Арасланом в Москве крестился 

святым крещением, а по крещении 

Асламу имя дано Еремей, а сыну его 

Рисунок 2 Герб Малая погоня 

Рисунок 3. Герб Головниных (от Игнатия) 
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Касаю имя Иоанн, Араслану имя Никита и в описанных окружениях три поколения 

Бахметевых от Еремия».[10, Л.157] 

 

Родословная рода Бахметевых 

Аслам Бахмет, в крещении Еремей 

Касай, в крещении Иоанн 

Араслан, в крещении Никита 

Иван Бахметев 

Юрий Бахметев 

Ефрем, стольник в 1668-1669 гг. 

Иван (1648-1729), нижегородский помещик, стольник Царей Иоанна и Петра и 

воевода в Заволжском крае, в 1702 г. назначен был Петром I  с «низовой конницей для 

походов», состоящей из татар, калмыков, саратовцев и башкирцев; в 1703 г. участвовал в 

нападении на шведские драгунские полки у мыз Ралтулы и Келвы. В 1708 г. послан был 

для усмирения башкир при помощи 10 тысяч калмыков      

I 

I------------------------------------------------------------------------------------------------I                                     

Иван (1683-1760), Обер-прокурор Сената,                                   Николай    

генерал-лейтенант, д.т.с.                                                    жена  - Наталья Ивановна 

Маслова 

Жена графиня Анна Андреевна Толстая (1751-)      

I                                                                                                                    I 

I-----------------I--------------I                                             I---------------I-----------------I 

Григорий Николай  Анна (1767-)                      Николай         Петр        Алексей  

                                                                                (1772-1831)                     (1774-1841) 

                                                         Жена Екатерина Александровна Нарышкина 

(1791-1821), дочь бригадира Александра Александровича Нарышкина от брака с княжною 

Варварой Ивановной Белосельской (1768-1825)                                                                 I 

                                                                                                                       I---------------I 

              (1)Варвара  (2)  Николай  

                          (1816-1896)    (1833-1907) 

                                            Граф Бахметев-Протасов 
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Николай Иванович Бахметев (1683-1760) владел имением в Саратовской губернии 

Аткарского уезда при селе Старая Бахметьевка в 1769 г. 60 дворов; там была построена 

Иоанно-Предтеченская  церковь в 1797 г. и проживало в 143 дворах 763 жителей; в 1765 г. 

открылась деревянная церковь с приходом в селе Лысые Горы (Старая Бахметьевка) при 40 

дворах; в 1800 г. насчитывалось 95 дворов и 631 жителей, при генерал-поручике Иване 

Ивановиче Бахметеве в село были переведены крестьяне из Симбирской и Рязанской 

губерний, после этого Бахметьевку унаследовал композитор, Саратовский губернский 

Предводитель дворянства Николай Иванович Бахметев (1807-1891). Он собрал из 

крепостных хор, оркестр и театральную группу, с которыми ставил оперы и давал концерты, 

в 1840 г. проживало 1139 человек в 143 дворах; в селе имелась мельничная плотина на реке 

Медведице и работал винокуренный завод с 7500 десятин земли. Губернский секретарь 

Николай Николаевич Бахметев владел имением в Саратовской губернии Аткарского уезда в 

двух участках: 1- при селе Старой Бахметьевки, Ивановка тож; 2- при селе Лысых горах с 

всей землей  в 1726 десятин 1605 сажень и испрашивал ссуду в 40000 рублей в Земельном 

Банке в 1886 г.[11, Л.4 ] Тот же помещик владел имением при селе Старой Бахметьевки, 

Ивановка тож; и особым участком под названием Казенный с землей  в 532 десятин 1933 

сажень, которое было оценено Земельным Банком в 8240 рублей и выдана ссуда 4900 

рублей на срок в 48 лет 8 месяцев с 1 мая 1886 года.[12, Л.3]. Тот же помещик владел 

имением при селе Старой Бахметьевки под названием «Казенный участок» с землей в 532 

десятин 1933 сажень, оцененной в 16960 рублей, и Земельным Банком была выдана ссуда в 

10100 рублей сроком на 66 лет 6 месяцев с 1 ноября 1891 г, а по купчей крепости от 28 

февраля 1907 г. имение в Старой Бахметьевки и других перешло в собственность 

Крестьянского Поземельного Банка.[13, Л.96] 

Алексей Николаевич Бахметев (1774-1841), генерал от инфантерии, 1 жена графиня 

Виктория Станиславовна Потоцкая (1779-1826), дочь Варвара (1816-1896) с 1834 г. жена 

Валериана Григорьевича Столыпина. 2 жена княжна Наталья Готфридовна Четвертинская 

(1816-1896), их сын Николай Алексеевич (1833-1907) генерал от кавалерии, в 1856 г. 

получил графский титул с фамилией Протасов-Бахметев по завещанию двоюродного деда 

генерал-адъютанта, Обер-прокурора Синода Николая Александровича Протасова (1798-

1855). [14, Л.56-58] Лопухина Варвара Александровна (1814-1851), вышла замуж за д.ст.с. 

Николая Федоровича Бахметева (1797-1884), она была подругой М.Ю. Лермонтова (1814-

1841), и похоронена с мужем в некрополе Донского монастыря. [15]  

Николай Николаевич Бахметев (1772-1831), военную службу начал в лейб-гвардии 

Преображенского полка с 1789 года, куда был записан сержантом. Принимал участие в боях 
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со шведами, за что получил чин прапорщика в 1790 году. В звание полковника произведен в 

1797 году. Во время царствования Императора Павла I получил чин  генерал-майора и 

назначен шефом Рыльского мушкетерского полка  с получением ордена Св. Иоанна 

Иерусалимского, 30 сентября 1798 г. назначен Оренбургским военным губернатором, в 1801 

г. открыл Оренбургское дворянское военное училище, в декабре 1803 г. уволен в отставку, а 

20 мая 1811 года вновь принят на службу и 28 августа назначен смоленским военным 

губернатором. 22 апреля1812 г. назначен командиром 11-й пехотной дивизии 4-го пехотного 

корпуса Западной армии, сражался при Смоленске и под Бородино, в бою был тяжело ранен 

в ногу. После излечения перешёл на гражданскую службу, уволен в отставку 24 апреля 1813 

года. С 1815 г. был назначен Волынским губернатором. Супруга-Екатерина Александровна 

Нарышкина (1791-1821), дочь бригадира Александра Александровича Нарышкина от брака 

с княжной Варварой Ивановной Белосельской (1768-1825). [16, Л.146-154]   

Николай Иванович Бахметев (1807-1891) русский композитор и скрипач; тайный 

советник и гофмейстер. Отец Иван Николаевич Бахметев (1765-1830), коллежский советник, 

помещик Саратовской губернии; мать Александра Сергеевна Мачеварианова. В семье было 

ещё 5 дочерей: Александра (1802- ?); Мария (1805- ?), в замужестве Наумова; Анна (1806-

1841), в замужестве Бутягина; Евдокия (1810-1893), в замужестве Бекетова; Екатерина 

(1813-?), в замужестве фон Гардер. На 12-м году был отдан в Москве в пансион Ивана 

Ивановича Вейденгаммера. Николай Бахметев был с детства записан в Пажеский корпус, во 

внимание к отличной службе его родственника Андрея Аркадьевича Бахметьева; в декабре 

1825 г.  выдержал в Пажеском корпусе экзамен и 14 июня 1826 г. был произведён в корнеты 

Павлоградского гусарского полка, с которым принимал участие в компании 1827 года, 

состоя в армейском Гусарском полку. В 1829 году состоял при посольстве князя А.Ф. 

Орлова в Константинополь, когда был заключён Адрианопольский мирный договор.  

В 1833 г. Николай Иванович Бахметев награжден орденом Белого Орла. Летом 1841 

г. он встретился с Елизаветой Николаевной Муравьёвой, дочерью Н.Н. Муравьева, которая 

12 июня 1842 г. стала его женой. Выйдя в отставку с чином полковника, он переехал в своё 

саратовское имение, где создал из крепостных хор и оркестр. Шесть лет, с осени 1848 г, 

состоял Саратовским губернским предводителем дворянства. В 1861 году Н. И. Бахметев 

был назначен директором Императорской Певческой капеллы. В 1864 г. был произведён в 

действительные статские советники, в 1866 г. пожалован в камергеры, через два года 

удостоен ордена Святого Станислава 1 ст. В 1872 г.  произведен в тайные советники и в  

гофмейстеры Высочайшего Двора, а в 1874 г. получил орден Св. Анны 1 ст. и награждён 

Мекленбургским орденом Вендской короны со звездой по случаю бракосочетания Великой 
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Княгини Марии Павловны с Великим Князем Владимиром Александровичем.  

В 1879 г. он получил Орден Святого Владимира 2 степени, написал 52 церковных 

сочинения, 47 светских русских и французских романсов, квартет для струнных 

инструментов, одну симфонию, 13 сочинений для скрипки и 4 для фортепиано, всего до 120 

сочинений. В 1883 г. покинул пост директора Императорской певческой капеллы, в 1887 г. 

составил мемуары, озаглавленных «Записки и дневник Н. И. Бахметева». Жена Елизавета 

Николаевна Муравьёва (1824-1868). Дети: Иван (1843-1844), Александра (1845-1845), Мария 

(1849-1896), была в 1877 г. пожалована во фрейлины к Императрице Марии Александровне; 

вышла замуж за Владимира Васильевича Оржевского.  

Николай (1852-?).  [17, Л.916]          

 Правнук Юрия Ивановича Бахметева - Николай Иванович был женат на Наталье 

Ивановне Масловой, а помещик Дмитрий Иванович Маслов после смерти родителей в 1785 

г. будущего прославленного вице-адмирала В.М. Головнина (1776-1831) стал опекуном 

этого семейства и отвез Василия в Санкт-Петербург для зачисления в Морской кадетский 

Корпус в 1786 г. 

 В церковную книгу Рязанской губернии за 1890 г. указано: в селе Красильники 

находится Сергиевская церковь. Первоначальное построение Сергиевской каменной церкви 

относится к 1688 г. Строителем её считают того же села помещика Федора Григорьевича 

Вердеревского. В 1797 г. согласно просьбе помещика Бахметева, в алтаре Сергиевской 

церкви дозволено было возобновить пол, а в 1818 г. тот же Бахметев просил освятить два 

вновь устроенные при церкви придела: Никольский и Александровский. В приходе, 

состоящем из одного села, при 106 дворах числится мужского пола 409, женского пола 389 

человек.  

 Александр Николаевич Бахметев (1773-?) помещик деревни Озерки Сапожковского 

уезда Рязанской губернии, а за его родным братом поручиком Николаем Николаевичем 

Бахметевым (1748-?), владельцем села Красильники Пронского уезда Рязанской губернии 

состояло 35 мужских и 25 женских душ. Он был женат на Анне Григорьевне Головниной 

(1767-?), дочери полковника Григория Кирилловича Головнина и 7 июня 1800 г.  внесен в 4 

часть ДРК Рязанской губернии. [18, Л.164-165] 

В селе Красильники сохранилась Сергиевская церковь и склеп с чугунными 

надгробными плитами Вердеревских-Бахметевых-Головниных, которые владели этим 

имением более 300 лет.  

 Первый из рода Головниных, доказавший древность своего происхождения, был 

подполковник Григорий Кириллович Головнин (1722-1798): «в 1793 г. он просил Рязанское 
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Дворянское Депутатское Собрание внести его с детьми в Шестую часть Дворянской 

Родословной Книги Рязанской Губернии, в число древнего дворянства, на что и последовало 

определение Герольдии от 20 июня 1794 г».[19, Л.8 ] Титулярный советник Федор Никитич 

Головнин в 1804 г. «просил Герольдию составить герб рода Головниных потомства Богдана 

Головнина. Вследствие сего герб был составлен и 25 января 1807 г. удостоен Высочайшего 

утверждения, а мичман Дмитрий Яковлевич Головнин в 1810 г. просил Герольдию 

составить роду Головниных потомства Игнатия герб. В следствии этой просьбы герб был 

составлен, и 5 августа 1816 г. герб был высочайше утвержден». [20, Л.10] 

В.М. Головнин по возвращению из японского плена сделал себе печать, в коей «рука 

с мечом осеняла его вензель, и кругом было написано: За Правых Провиденье»!  Девизом 

герба Василий Михайлович выбрал строки из стихотворения В.А. Жуковского «Певец во 

стане русских воинов»:  

Отведай, хищник, что сильней: 

Дух алчности иль мщенье? 

Пришлец, мы в родине своей; 

За Правых Провиденье! [21, Л.50]  

Анна Викуловна Головнина (1810-?) вышла замуж за помещика Казаринова, 

представителя первой ветви рода от рынды Федора Казаринова в походе 1559 г. и дворянина 

в посольстве в Голландию в 1631 г. Афанасия Казаринова внесенного VI и III части ДРК 

Московской, Костромской и Тверской губерний. Вторая ветвь идет от постельничего 

Михаила Казарина, сына Алексея Васильевича Буруна. Фамилия Козарин и Бурун от 

тюркских прозвищ Козаре – хазары, в XVIII-XIX в. владели деревнями в Чистопольском 

уезде Казанской губернии. [22] 

Описание герба: в лазоревом щите серебряная 

увенчанная золотою дворянскою короною колонна, 

которую обхватывают передними лапами два золотых 

льва с червлеными глазами и языками. Щит увенчан 

дворянским коронованным шлемом, нашлемник: два 

черных орлиных крыла; намет: справа лазоревый с 

серебром, слева лазоревый с золотом.[23] 

          

 

 

Рисунок 4. Герб рода Казариновых 
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Родословная дворянского рода Головниных  

Никита «Головня» (XIV), новгородский боярин 

 ? 

 ?        

Иван Головнин (XV) 

Иван большой 

Тарасий (?-1594 г.) 

Игнатий (?-1652 г.) 

Петр большой, ж- Елена Петровна  

Иван 

Кирилл (1676-1739), ж- Ксения Ивановна Пущина 

I---------------------------------------------------------------------I 

Григорий (1719-1798)                                            Василий (1708? -1788) 

ж- Ирина Евграфовна Кутузова,                       1ж- Пелагея Петровна Чеботаева 

                                                                              2ж- Екатерина Михайловна Бурцова 

I----------------------------------I----------------------I                                                        I 

Викул (1771-1846)          Анна (1767-?)   Яков (1757-?)                          Михаил (1742-1785) 

ж- Е.В. Вердеревская    м- Н.Н. Бахметев (1748-?)                    ж- А.И. Вердеревская (?-

1785) 

Дмитрий (1807-1876)                                   Дмитрий (1791-?)                           Василий (1776-

1831) 

ж- кн. С.П. Мещерская (+1853)        ж- Анастасия Васильевна         ж- Е.С. Лутковская 

(1795-1880) 

Сергей  (1848-1921)                                                                                             Александр 

(1821-1886) 

ж- Елена Константиновна Смольянинова (1855-1911) 

I--------------------------------------------------------------------------I 

Петр (1880-1918)                                                                Борис (1878-1920) 

ж- Любовь Платоновна Некрасова (1882-1954)       ж- Клавдия Геннадиевна Карпова 

(1882-1976) 

Андрей (1909-1980)                                                           Дмитрий (1906-1942) 

ж- Зоя Николаевна Преображенская (1914-2012)  ж- Ванда Карловна Тальберг (1916-2002) 

Петр Головнин (1950                                                         Олег (1941 

                                                                                        ж- Светлана Ильинична Мошкова 

(1941 

                                                                                             Дмитрий (1970 

                                                                                       ж- Александра Александровна 

Байкалова (1970 

                                                                                             Максим Головнин (2008 

 

Статский советник, Земский начальник Спасского уезда Сергей Дмитриевич 

Головнин (1848-1921) был женат на Елене Константиновне Смольяниновой (1855-1911), 

потомка бояр Заболоцких, князей Смоленских, Рюрика и проживал с семьей в 

Красильниках. В имении числилось удобной земли 444 десятин; неудобной 38 десятин; 

которые оценены в 92352 рубля, земельные угодья в 88314 рублей, постройки в 4038 рубля, 

и под залог имения Поземельным Банком была выдана ссуда в 55500 рублей. С.Д. Головнин  
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обратиться в Рязанское отделение Банка 9 марта 1899 г. 

с ходатайством о разрешении продать при содействии 

Крестьянского Поземельного Банка 2-му 

Красильническому товариществу крестьян двух  

участков земли в даче специального межевания 12 части 

села Красильники в количестве 77 десятин 1200 сажень, 

в числе коих 7 десятин заливного луга и 10 ½ под водой 

из состава имения его. Имение Головнина состоит из 

519 десятин 1495 сажень по залоговому свидетельству и 

482 десятин 1040 сажень по плану и оценено вместе с 

постройками в 92352 рубля, а только постройки в 4038 

рублей, заложено на 66 лет 6 месяцев и выдана ссуда  

Банком в сумме 55000 рублей с 1 ноября 1898 г. [24,Л.1-

13] В 1913 г. С.Д. Головнин передал права на имение 

своему старшему сыну Борису. 

    

Рисунок 6. Особняк С.Д. Головнина 

 В 2005 г. в селе Красильники состоялось торжественное открытие стелы 

«Головнины» с перечислением 31 имени Головниных, которые жили и владели этим 

имением в течении 300 лет.  Стела выполнена по заказу жительницы села Красильники Т.Г. 

Рис. 5. Склеп Головниных 
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Буровой при финансовой поддержке депутата Рязанской Думы Н. Колесника и 

администрации Спасского района Рязанской области. 

 Борис Сергеевич Головнин (1878-1920) был крещен 

16 мая в селе Троица Спасского уезда, восприемниками 

были: помещик села Муратово, поручик Петр Васильевич 

Кожин и дочь адмирала Елизавета Николаевна Головнина. 

20 сентября 1886 г. с братьями: Петром, Николаем, 

Дмитрием и сестрой Александрой причислен к роду отца. 

Жена - с 4 апреля 1905 г. Клавдия Геннадиевна Карпова 

(1882-1976), дочь действительного статского советника, 

поручители по жениху: коллежский регистратор Николай 

Сергеевич Головнин, финляндский уроженец Эрнст 

Карлович Гильдебрант и надворный советник Сергей 

Дмитриевич Тверской, по невесте: коллежский асессор 

Николай Васильевич Ненароков, прапорщик Георгий 

Геннадиевич Карпов и корнет Александр Владиславович Лопацинский. 12 января 1911 г. 

причислена к роду мужа.  

Борис Головнин закладывал имение и получал ссуды. Чиновник Государственного 

Дворянского Земельного Банка представлял описание имения и отчет для выработки 

решения: «в селе Красильники, удобной земли 393 десятин 8 сажень, неудобной земли 21 

десятина 2205 сажень, всего 414 десятин 2205 сажень по залоговому свидетельству от 2 

июня 1914 г. и оценено в 254347 рублей, земельные угодья в 250945 рублей; постройки в 

3402 рублей; ссуда Советом Государственного Дворянского Земельного Банка разрешена в 

152600 рублей. Рязанское отделение Государственного Дворянского Земельного  Банка 

слушали заявление потомственного дворянина Б.С. Головнина о выдаче ему ссуды в 125000 

рублей на срок 66 лет 6 месяцев под залог имения при селе Красильники; представлена 

копия арендного договора о сдаче В.П. Федорову и  И. и П.А. Поповым в арендное 

содержание имения Головнина и смежного имения жены его К.Г. Головниной  на 3 года с 6 

февраля 1914 г.  за годовую плату 24000 рублей; засвидетельствованное в Троицком 

Волостном Правлении 22 марта 1913 г. условие об отдаче Головниным 48 десятин луговой 

земли из своего имения 2-му обществу крестьян села Красильники в арендное пользование 

сроком на 20 лет с 1913 г, взамен коей Головнин получает от Общества в бесплатное 

арендное содержание их надельную землю в количестве 97 десятин сроком на 20 лет.  

Рисунок 7. Семья С.Д. Головнина 
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Рисунок 8. Стела «Головнины» в Красильниках 

 

В залоговом свидетельстве значится, что во владении Б.С. Головнина при селе 

Красильники и в пустошах: Чернеевой, Печенкиной и другой Печенкиной, при деревне 

Маньясовой, в участке Чернеевская пустошь, в даче 12 части села Красильники, в двух 

участках состоит земли разного наименования 340 десятин 415 сажень. Имение состоит из 

двух участков: лугового и усадебного, отстоящих друг от друга на расстоянии 0,5 верст; 

поверхность пашни почти ровная; в северной части существует довольно глубокая луговая 

лощина, по бокам которой растет лес.  

Почва пахотной земли - суглинок 1 

разряда. Луговой участок состоит из 201 

десятин 1505 сажень сенокосной земли; 

под усадьбой 15 десятин 660 сажень, 

пашни 122 десятин 900 сажень, 

лощинных лугов 26 десятин 1560 сажень; 

леса 27 десятин 240 сажень, итого в 

усадебном участке удобной земли 191 

десятин 900 сажень; вода в этом участке 

имеется в 5 прудах – в саду и в лесу, в Рисунок 9. Надгробная плита Бахметьевой в селе 

Красильники 
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колодце на усадьбе.  

В имении большое количество жилых и хозяйственных построек, в лесу помещается 

крахмальный завод, выстроенный в 1911 г. и представляющий собой каменное, крытое 

железом здание. Завод идет обычно 2 месяца с 1 сентября по 1 ноября, производительность 

завода определяется выработкою от 200 до 300 четвертей картофеля или от 300 до 350 пудов 

сухой картофельной муки 1 сорта в сутки. Постройки имения владелец желает включить в 

общую оценку. Хозяйственный инвентарь имения передан владельцем арендаторам имения, 

владельцем держится для его личной надобности и для его семьи 26 выездных и заводских 

лошадей и 15 коров. Из 15 десятин 600 сажень усадебной земли – 10 десятин под фруктовым 

садом, около 3 десятин под огородами и остальная земля под двором и постройками. 

Фруктовый сад, в поре полного плодоношения с 3000 корней деревьев, в урожайные годы 

сдавался на съем фруктов за плату в 2500 рублей в лето.  

Кроме того, накашивается сена до 1000 пудов, огородная земля обычно сдавалась по 

80 рублей за десятину. До 1914 г. вся пахатная земля обрабатывалась за счет экономии при 

девятипольном севообороте, хорошо пронавожена, урожай ржи определяется до 25 копен 

ржи вкруг с десятины. Все сенокосные угодья лугового участка заливаются весенним 

разливом Оки, средняя урожайность определена в 250 пудов мягкого хорошего качества 

сена с десятины. Из 27 десятин 240 сажень подлесной земли, представляет собой 

насаждения дуба, осины, ясеня в возрасте 25-30 лет, ценностью на сруб 250-300 рублей за 

десятину. Рязанское отделение Банка устанавливает оценочную стоимость имения 

Головнина без построек в 228132 рубля, а вместе с постройками в 2402 рубля в 231534 

рубля. Постановление Совета, за Управляющего Банком П.Н. Яхонтов, члены Совета: С.К. 

Корбе, А.Д. Головнин, В.В. Парский и разрешено выдать ссуду в 152600 рублей. [25, Л.1-12] 

Супруга Бориса Сергеевича - Клавдия Геннадиевна Карпова  тоже была владельцем в даче 

12 части села Красильники и другое по акту от 9 июня 1915 г. было оценено в 248438 

рублей и разрешена ссуда 754 рубля с 3 июня 1915 г.[26, Л.1-2]  Имение К.Г. Головниной 12 

части села Красильники оценено  в 242334 рубля при расчете в 336 десятин земли и ссуда 

Банком  разрешена в 145400 рублей 6 февраля 1914 г.[27, Л.3] 

Членом Совета Главного Дворянского Земельного Банка был Александр Дмитриевич 

Головнин (1865-?), из потомственных дворян; у отца в Липецком уезде 760 десятин и в 

Усманском уезде 857 десятин. По окончании курса наук в Лицее Цесаревича Николая А.Д. 

Головнин держал в Московском Университете экзамен из предметов, читанных на 

юридическом факультете и определением Университета 15 февраля 1886 г. утвержден в 

степени кандидата. Липецким очередным уездным дворянским собранием избран в 
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должность почетного мирового судьи Липецкого округа на 1888-1891 гг. Тамбовским 

губернским собранием 1889 г.  

Головнин избран в должность непременного члена Тамбовской губернского по 

крестьянским делам присутствия на трехлетие с 1890 г. Указом Правительствующего 

Сената по Департаменту Герольдии от 10 июня 1898 г.  за №84 произведен за выслугу лет в 

титулярные советники; указом Сената от 30 мая 1894 г. произведен в коллежские асессора. 

Награжден орденом Святого Станислава 2 ст. 6 декабря 1895 г; за выслугу лет произведен в 

надворные советники 16 января 1899 г; произведен в коллежские советники 4 марта 1902 г. 

Награжден орденами Св. Анны 2 ст. 2 декабря 1899 г; Св. Владимира 4 ст. 6 декабря 1904 г.  

Головнин Александр Дмитриевич был  женат на вдове Софии Владимировне Усовой 

(1862-?), брак был совершен 25 апреля 1899 г. Дворянством Липецкого уезда он избран в 

должность депутата Дворянства того же уезда и утвержден в этой должности губернатором 

14 января 1906 г. Очередным Губернским собранием дворянства избран в должность члена 

Тамбовского отделения Главного Земельного Банка 14 января 1906 г, во второй раз избран 

на эту должность 23 января 1909 г; за избранием другого лица в должности депутата 

дворянства выбыл из этой должности в 1909 г. [28, Л.80-84] 

Поколенная роспись рода Бахметевых 

Еремей 

Кузьма                                                           

Константин                                                                                                             

Дорофей 

Евстифей 

Ерофей 

Юрий  

I----------------------------------------I                                                                                                                                                                                                  

Ефрем                                   Иван                     

Иван                                      Юрий 

Иван                                      Иван 

Николай                                Николай  

    I-----------------I-------------I 

                                             Николай       Петр           Алексей 

                                                 I 

I--------------------I-----------------------------I 

Николай,        Алексей                  Александр 

внесен в ДРК по определению ДДС 9 августа 1826 г. 

Александр Николаевич Бахметев внесен по определению ДДС в ДРК 10 марта 1827 г. 

 

Иван Иванович Бахметев (1683-1760) Обер-прокурор Сената (1740), генерал-

лейтенант (1740),  действительный тайный советник (1753). Родился в семье стольника 

Ивана Ефремовича Бахметьева (1648-1729). С декабря 1703 г. Иван Иванович был зачислен 
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рядовым в Семеновский полк, в 1708 г. произведён в сержанты, а позднее в прапорщики. 

Участвовал в битве при Лесной, где был дважды ранен, и Прутском походе.  

В 1711 г. произведен в чин подпоручика, в 1712 г.  поручика. С 9 декабря 1717 г. в 

чине поручика Преображенского полка служил асессором в канцелярии розыскных дел 

князя Ивана Дмитриева-Мамонова. Рассматривал, по поручению Петра Великого, дело по 

ответу сенатора графа Петра Апраксина на поступки сенатора князя Якова Долгорукова; в 

1719 г. дело сибирского губернатора князя Матвея Гагарина. С 1719 г. капитан-поручик. С 

января 1723 г. следователь, с марта 1723 по 1725 г. судья, в 1724 г. состоял в составе 

следственной комиссии по делу Виллема Монса, с 11 мая 1725 года управлял Ревизион-

конторой Сената.  

В 1726 г., в царствование Екатерины I пожалован чином полковника с назначением в 

Астраханский полк с оставлением в гвардии. С воцарением Императрицы Анны Иоановны 

возвращён ко Двору и в 1733 г. пожалован чином генерал-майора. В феврале 1733 г. 

проводил следствие в Великолуцкой провинции, участвовал в войне за Польское 

наследство. После взятия Данцига командующий русскими войсками в Речи Посполитой 

фельдмаршал граф Миних выделил под команду Бахметева корпус в 6817 солдат и 1102 

казаков. С этим корпусом Иван Иванович действовал в Великой Польше.  

В 1735 г. участвовал в Рейнском под командой генерал-аншефа Петра Ласси. Во 

время войны с Турцией Бахметев участвовал в осаде Очакова и после взятия крепости был 

назначен её комендантом. В начале 1739 г. Иван Иванович состоял в обороне Украинской 

линии, когда произошёл последний набег крымских татар. 15 февраля Орда переправилась 

через Днепр, благодаря активным действиям отряда Бахметева в 2100 человек, настигшим 

татар спустя 2 часа после их переправы, орда была разгромлена. Около 4000 воинов, 30 мурз 

и 2 «султана» утонули в специально устроенных прорубях на Днепре или были убиты в 

боях. 19 февраля остатки орды ушли в Крым.  

При Дворе Бахметев входил в партию герцога Бирона и пользовался его 

покровительством, 3 марта 1740 года он был назначен присутствовать в Сенате, а затем 

состоял в комиссии князя Никиты Трубецкого по рассмотрению дела о сообщниках 

Артемия Волынского. Став регентом, герцог Бирон 1 ноября 1740 г. произвёл Ивана 

Ивановича в генерал-лейтенанты, а 3 ноября назначил Обер-прокурором Сената. После 

падения Бирона Бахметев сохранил свое положение и даже состоял в комиссии для суда над 

своим бывшим покровителем.  

В регентство Великой княгини Анны Леопольдовны Сенат поручил Бахметеву надзор 

за скорейшим окончанием строительства дороги от Вологодской Ямской до Соснинской 
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пристани. За выполнение этого поручения 14 августа 1741 года Анна Леопольдовна 

пожаловала Ивана Ивановича в кавалеры ордена Святого Александра Невского. Переворот 

Елизаветы Петровны опять не затронул Бахметева, который продолжил занимать прежнее 

положение.  

В 1741 г. он участвовал в войне со Швецией, в 1743 г. участвовал в работе 

конференции по заключению мирного договора. 5 сентября 1753 г. переведён из военного 

звания в гражданское с производством в чин действительного тайного советника. В 1758 

года ему поручено было произвести следствие о происшедшей в Москве ссоре и драке 

господских служителей во время представления комедианта Сатюра.  

Умер Иван Иванович в должности сенатора, но с 1758 г. в Сенате не присутствовал. 

От жены графини Анны Андреевны Толстой имел сыновей: Григория и Николая. [29, Л.47-

48] 

Видным дипломатом Российской Империи был Георгий Петрович Бахметев (1847-

1928), окончил Оксфордский университет, с 1870 г. на службе в МИД, с 1874 г. 2-й 

секретарь миссии в США, с 1879 г.  2-й секретарь посольства во Франции; с 1883 г. 1-й 

секретарь Российской миссии в Греции, посланник в Болгарии в 1897 г. В 1908 г. был 

назначен гофмейстером Двора Его Императорского Величества. В 1906-1908 г.  посол в 

Японии, посол в США в 1911-1917 г. После Февральской революции 1917 г. вышел в 

отставку, в 1920 г. переехал с женой во Францию, скончался в Париже в 1928 г.  

За свою деятельность награжден орденами: Святого Владимира 3 ст. в 1904 года; 

Святого Станислава 1 ст. в 1908 г; Святой Анны 1 ст. в 1913 г; знаком отличия беспорочной 

службы за XL лет; медалью «В память царствования Императора Александра III, 

Испанским Изабеллы Католической крест командора 1 кл. в 1879 г; Португальским орденом 

Христа крест великого офицера в 1892 г; Греческим орденом Спасителя крест великого 

командора в 1898 г; Абиссинским орденом Печати Соломона 2 ст. в 1898 г; 

Турецким орденом Меджидие 1 ст. в 1901 г; Иерусалимский Золотой крест с частицей 

Животворящего Дерева в 1901 г; Черногорский орден Князя Даниила I 1 ст. в 1902 г; 

Болгарский орден «За гражданские заслуги» 1 ст. с бриллиантами в 1902 г; Сербский орден 

Святого Саввы 1 ст. в 1904 г; Болгарский орден «Святой Александр» 1 ст. в 1906 г; 

Японский орден Восходящего солнца 1 ст. в 1908 г. [30, Л.796] 

Известным литератором была Александра Николаевна Бахметева 

урожденная Ховрина (1823-1901), почетный член Общества Любителей российской 

словесности. Александра Николаевна родилась в семье пензенского помещика 

Николая Васильевича Ховрина и его супруги Марии Дмитриевны Лужиной (1801-1877). С 
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1830-х годов проживала с семьей в Риме где познакомилась с И.С. Тургеневым.  Н.В. 

Станкевичем и другими. В 1840-е сблизилась со славянофилами А.С. Хомяковым, Ю.Ф. 

Самариным и другими. Выйдя в 1849 году замуж за Петра Владимировича Бахметева (1818-

1896), жила в основном в Москве, занимаясь благотворительностью и литературной 

деятельностью, написала ряд книг и брошюр для народного и детского чтения, передающих 

события библейской и церковной истории. [31, Л.211]  

Софья Андреевна Бахметева (1827-1895) родилась в семье помещика села Смольково 

Пензенской губернии Андрея Николаевича Бахметева и Варвары Петровны Ермолаевой 

(1799-1864). Софья была замужем за кавалергардом Львом Федоровичем Миллером в 1848-

1851 г. В январе 1851 г. София Миллер познакомилась на маскараде в Большом театре с 

И.С. Тургеневым и графом А.К. Толстым (1817-1875) и в 1863 г. официально вышла за него 

замуж. После смерти графа в 1875 г. от передозировки, София много путешествовала и 

умерла в 1895 г. в Лиссабоне. По завещанию ее перезахоронили в имении Красный Рог в 

Почепском районе Брянской области, рядом с А.К. Толстым. [32, Л.442-447]  

Представители рода Бахметевых служили в Военно-Морском флоте России с 1716 г, 

когда  Григорий Бахметев «поступил на службу гардемарином, 2 марта 1721 г. произведен в 

унтер- лейтенанты, в 1722 г. командирован на Каспийское море командиром тялкою 

«Св.Петр»,  20 августа 1724 г. назначен состоять у отправления дел при Астраханском 

порте, 14 мая 1726 г. произведен в лейтенанты, 18 января 1733 г. по новому штату написан в 

лейтенанты майорского ранга, в 1734 г. командуя галиотом «Керс-Макер», на пути из 

Кронштадта в Ревель, по причине неверной карты, получил крушение, в 1739 г,  состоя 

советником в Комиссариате, представлен за болезнью в Правительствующий Сенат, и 8 

февраля, отставлен от Комиссариата. В апреле находился на Царицынской линии и был 

вызван в Петербург, 5 марта 1740 г. за болезнью уволен от службы с чином капитана». [33]   

Вот такими патриотами России были дворяне Бахметевы и Головнины, ибо девиз герб рода 

Головниных «За Правых-Провиденье»! 
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