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САРАТОВ В ЖИЗНИ К. А. ВОЕНСКОГО 

Жизненный и творческий путь известного русского историка, библиографа и 
переводчика К. А. Военского лишь недавно привлек внимание исследователей1. 
Однако в их трудах сведения о саратовском периоде жизни Военского либо 
отсутствуют (Н. А. Троицкий), либо представлены неполно (А. А. Кононов, 
В. П. Тотфалушин), а в краеведческой литературе его имя практически не 
упоминается. 

Между тем с саратовской землей Константина Адамовича связывало и 
прошлое семьи, и жившие там родственники. Его мать – Ольга Парменовна 
(урожденная Владыкина) приходилась внучкой известному саратовскому 
губернатору А. Д. Панчулидзеву2. Отец – отставной подпоручик Адам 
Иосифович Военский – в конце 1848 г. переехал в Саратов и попросил 
причислить его к саратовскому дворянству3. Очевидно, здесь и произошло 
знакомство будущих родителей историка. 

Местом рождения Константина Адамовича С. А. Венгеров также считал 
Саратовскую губернию4, однако А. А. Кононов предположил, что это «лишь 
неточная интерпретация фразы: «из дворян саратовской губернии», 
встречающейся в Curriculum vitae»5. 

Между тем в фондах ОР РНБ мне удалось обнаружить три разновременных 
автографа Военского на французском языке, в которых он прямо указывает на 
Саратов как место своего рождения («né à Sarаtoff en 1860»). Правда, в самом 
раннем документе слово «Saratoff» зачеркнуто и поверх него написано «St. 
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Pétersbourg»6. Окончательно решить этот вопрос пока не удалось, так как 
просмотр метрических книг не дал положительных результатов7. 

В более позднее время связующим звеном между Военским-лицеистом и 
нашим городом стали рассказы, наверняка слышанные им на костомаровских 
«вторниках» от Е. А. Белова, Н. И. Костомарова и Д. Л. Мордовцева 
(«многолетнего, стародавнего» друга матери Константина Адамовича), в жизни 
которых Саратов сыграл значительную роль8. 

Наконец, в зрелые годы судьба вновь приводит Военского в Поволжье. 24 
марта 1893 г. по приглашению бывшего саратовского губернатора М. Н. Галкина-
Враского Военский был «перемещен» на должность помощника саратовского 
губернского тюремного инспектора, а в декабре того же года назначен 
цензором саратовских повременных изданий («Саратовского листка», 
«Саратовского дневника» и всех изданий Саратовского губернского земства)9. 

Его супруга Ольга Романовна (в первом браке – Ган) стала одной из 
директрис дамского отделения Губернского попечительного о тюрьмах 
комитета. Какое-то время Военские жили недалеко от Волги в доме Аносова на 
улице Московской, 17 (дом сохранился)10. Но, вероятно, позднее они переехали 
на другую квартиру, так как в письме С. Н. Шубинскому из Саратова от 11 мая 
1896 г. указан иной адрес: улица Часовенная (ныне Челюскинцев), дом 5711. 

С нашим городом связаны серьезные изменения в их семейной жизни: 
здесь сначала, очевидно под влиянием Константина Адамовича, принял 
православие под именем Иван его пасынок Арвид, а 9 октября 1896 г. у 
Военских родился сын Сергей12. Запись о его рождении внесена в метрическую 
книгу Николаевской (Никольской) церкви13. Так в народе называли церковь 
Рождества Пресвятыя Богородицы, один из трех пределов которой был 
освящен во имя Св. Николая Чудотворца. Она располагалась на улице 
Большой Сергиевской (ныне имени Н. Г. Чернышевского), неподалеку от первой 
квартиры Военских. Ныне на этом месте стоит жилой дом и магазин 
«Юбилейный»14. 

В Саратове Константин Адамович прослужил до 7 ноября 1896 г., 
неоднократно исполняя обязанности тюремного инспектора15. Кроме того, он 
издал два выпуска «Тюремного календаря»16, экземпляры которого послал, в 
частности, Галкину-Врасскому и принцессе Евгении Максимилиановне 
Ольденбургской, известной своей деятельностью в сфере тюремной 

                                                 
6 См.: Curriculum vitae [после 1895 г.] // ОР РНБ. Ф. 152. Оп. 3. Д. 1. Л. 1; Memorandum [после 

1907 г.] // Там же. Л. 2; Отрывок автобиографии (начало) на французском языке [после 1896 г.] // 
Там же. Оп. 1. Д. 6. Л. 1. 

7 См.: Тотфалушин В. П. Указ. соч. С. 5. 
8 См.: Кононов А. А. Историк К. А. Военский… С. 24–25, 35. 
9 См.: Там же. С. 34; Тотфалушин В. П. Указ. соч. С. 7. 
10 См.: Адрес–календарь Саратовской губернии на 1895 год. Саратов, 1895. С. 217; 

Приложение. С. 17. 
11 См.: ОР РНБ. Ф. 874. Оп. 1. Д. 64. Л. 88 об. 
12 См.: ГАСО. Ф. 655. Оп. 1. Д. 2182. Л. 2, 12; ОР РНБ. Ф. 152. Оп. 3. Д. 2. Л. 2. 
13 См.: РГИА. Ф. 1343. Оп. 18. Д. 3173. Л. 43.  
14 См.: Справочная книга Саратовской епархии. Саратов, 1912. С. 3–4; Валеев В. Х. Из истории 

саратовских церквей: Краткий иллюстрированный справочник. Саратов, 1990. С. 64–67. 
15 См.: Кононов А. А. Историк К. А. Военский… С. 35; Тотфалушин В. П. Указ. соч. С. 7. 
16 Тюремный календарь, 1894 / Изд. К. А. Военский. Саратов, 1894; Тюремный календарь, 

1896 / Изд. К. А. Военский. Саратов, 1896. 



благотворительности17. Добросовестная служба Военского была отмечена 
начальством: приказом от 24 марта 1895 г. он был произведен «за выслугу лет» 
в надворные советники18. 

Но все большее место в деятельности Военского помимо службы занимали 
исторические изыскания. Характерно, что среди документов его архива за 
саратовский период, в отличие от времени службы в МИД и Курляндии, 
преобладают научные материалы и практически отсутствуют служебные. 

В эти годы произошел настоящий прорыв в издании Военским своих работ 
по истории. Константин Адамович активно сотрудничает как в местной, так и в 
столичной прессе. Особо прочные контакты устанавливаются у него с 
журналом «Русская старина», где за три с половиной «саратовских» года 
выходит пять публикаций. Большинство его работ еще не вполне свободны от 
журналистской популяризации, но фактически с 1894–1895 гг. Военский 
выступает в печати как профессиональный исследователь, а материалы 
отдельных «любопытных» документов, переводов, заметок постепенно 
приобретают большую академичность и обрастают необходимым научным 
аппаратом. Тогда же у него складывается устойчивая потребность в архивных 
разысканиях19. 

Важную роль в становлении Военского как профессионального 
исследователя сыграло его знакомство с местными историками (В. Н. Смолья-
ниновым, А. Н. Минхом, Н. Ф. Хованским и др.) и участие в работе СУАК, в 
которую он был избран «закрытою баллотировкою» 23 апреля 1894 г. Кроме 
того, в сентябре 1896 г. Константин Адамович стал также действительным 
членом Симбирской УАК20. 

В Саратове Военский издает результаты своих занятий японской 
историей21, освещает некоторые сюжеты из прошлого и настоящего 
Саратовского края22, участвует в подготовке трудов коллег23, наконец, впервые 
обращается к истории 1812 года. Этому предшествовало его знакомство с 
последним ветераном Великой армии Ж. Б. Савеном, оказавшимся еще вполне 
способным поделиться стародавними воспоминаниями24, которые легли в 
основу биографического очерка25. А через два года Военский поместил свою 
переработанную статью о Савене в «Русской старине» и впоследствии еще 
дважды возвращался к ней26. 
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Расширению контактов Военского в среде историков способствовало и 
включение его в состав делегации от СУАК на Х Археологический съезд в Риге, 
где он предполагал выступить с сообщением о Курляндском герцогском архиве 
и 16 февраля 1896 г. прочел предварительный реферат на эту тему на 
заседании УАК. Однако публикация статьи Я. И. Лудера на ту же тему 
заставила его сменить сюжет, и 3 августа Константин Адамович выступил на 
съезде с докладом «Mitau et son château historique»27. 

После переезда в Петербург важными связующими фигурами между 
Военским и Саратовом остаются родственник Константина Адамовича, член 
СУАК, историк С. А. Панчулидзев и многолетний редактор-издатель 
«Саратовского листка» П. О. Лебедев. Их переписка, отложившаяся в ОР РНБ, 
продолжалась много лет после отъезда Военского из Саратова.  

Не давала забыть Саратов Военскому и СУАК, действительным членом 
которой он был до своей эмиграции из России28. В ее работе Константин 
Адамович принимал самое деятельное участие: в 1909 г., «озабочиваясь 
собиранием биографических данных о своих членах» для юбилейного сборника, 
«Комиссия получила… эти сведения от… К. А. Военского…»29. В том же году 
после интенсивной переписки30 он сделал «пожертвования разными изданиями 
и своими печатными трудами…» в библиотеку СУАК31. 

В 1910 г. в связи с подготовкой Комиссией сборника к юбилею 
Отечественной войны 1812 г. Константин Адамович сообщил «ценные сведения 
о проживавших в Саратовской губернии военнопленных» «и в особенности о 
Н. А. Савене» и, кроме того, «доставил в… архив (Комиссии. – В. Т.) 
интересные дела с бумагами и перепискою, касающимися цензуры саратовских 
газет в 1870-х и 1880-х гг.»32

В 1911 г. Комиссия приглашала Военского принять участие в торжествах в 
память М. В. Ломоносова (8 ноября) и по случаю 25-летия СУАК (17–18 декабря), 
но состояние здоровья не позволило Константину Адамовичу приехать в Саратов, 
и он ограничился поздравительной телеграммой33. 

К сожалению, на этом сведения о связях К. А. Военского с Саратовом 
обрываются. Однако уже приведенные материалы позволяют сделать вывод, 
что наш город сыграл большую роль и в личной, и в научной судьбе историка. В 
силу этого его имя должно занять достойное место среди саратовских 
историков. 
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