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Семейная история. Родословие. 
Геральдика. Биографика

М.Т. Валиев 

История семьи Штейн – мифы и действительность 

Первоначальный интерес к родословной семьи Штейнов был 
обусловлен учебой будущего известного слависта и филолога Сергея 
Штейна в петербургской гимназии К. Мая, историей которой мы 
занимаемся более десяти лет.

Следует отметить, что имеющиеся публикации о Сергее Штейне1 
в основном посвящены его профессиональной деятельности с 
акцентом на традиционно привлекательную тему «серебряного 
века» России. История семьи Штейнов подробно нигде не описана, 
а имеющиеся публикации изобилуют неточностями и ошибками. 
Впрочем, частично в этом виноваты сами члены семьи, которые в 
своих биографических заметках неоднократно выдавали желаемое 
за действительное. Достаточно упомянуть автобиографические 
заметки Владимира Ивановича Штейна2, в которых написано: «Дед 
мой Франц Иванович фон Штейн католик и, пожалуй, поляк ‒ 
правда, по-видимому, был ополяченный немец, владел землями в 
Волынской губ. По рассказам, он или его отец еще носили баронский 
титул и прожили свое состояние, враждуя на сеймиках с князьями 
Гедройцкими3. К несчастью, в руках семьи в данное время не имеется 
никаких фамильных документов, на основании коих возможно было 
бы юридически сказать что-либо об истории нашего рода…»4.

1  Правдин Б.В. Русская филология в Тартуском университете // Ученые 
записки Тартуского университета. Труды историко-филологического факультета. 
Таллин, 1954. С. 162–163; Пономарева Г.М. Воспоминания С. Штейна о поэтах-
царскоселах (И. Анненский, Н.С. Гумилев, А.А. Ахматова) // Slavica Helsingiensia 
XI: Studia Russica Helsingiensia et Tartuensia III: Проблемы русской литературы и 
культуры. Helsinki, 1992. С.83–92; Пономарева Г., Шор Т. Славист Сергей Штейн и 
Тартуский университет (1919–1928) // Русские вне России: История пути. Таллин, 
2008. С. 163‒173; Арсеньев А.Б. Русская эмиграция в Дубровнике. 1918–1921 гг. // 
Новый журнал. Нью-Йорк. 2010. № 260. С. 281–322.

2  Отдел рукописей Института русской литературы (далее ‒ ОР ИРЛИ). Ф. 541. 
Д. 1.

3  Гедройцы ‒ литовский княжеский род, по легенде ведущий свое происхождение 
от легендарного князя Гедруса. Отдельные ветви этого рода жили на территории 
современных Белоруссии, Литвы, России и Украины.

4  ОР ИРЛИ. Ф. 541. Д. 1. Л. 9 об.
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С.В. Штейн, 1918 г. 
[ЦГА СПб. Ф. 7240. Оп. 2. Д. 4025. Л. 1б. Публикуется впервые] 

На основании фамильных преданий, прародителем волынских 
Штейнов был некий Карл Филипп фон Штейн, в браке которого с 
Генриеттой Каролиной фон Лоу родились четыре сына. Один из них, 
Фридрих Людвиг Штейн, вступил в австрийскую службу, а другой, 
Иоганн (Иван) Штейн, ‒ в русскую службу. В свою очередь, у Ивана 
Штейна было три сына: Франц, Станислав и Матвей. В лучших 
традициях Матвей наследовал остатки вотчинных земель, Франц 
поступил в военную службу, а младший Станислав избрал для себя 
духовную стезю, стал католическим священником и последнее время 
был каноником в Вильне. Никаких дат в биографических заметках не 
приводится, и никакими документами эти сведения не подкреплены. 
В процессе архивных поисков удалось найти послужные списки 
Франца и Матвея Штейнов и установить годы рождения двух из 
трех сыновей Ивана Штейна.

Еще более фантастической выглядит фамильная история, 
изложенная С.В. Штейном5. Следует учесть, что книга была написана 
в период пребывания Сергея Штейна в Дубровнике, именно в то 
время, когда он перешел из православной конфессии в католическую 
и тесно сотрудничал с Высшей философско-теологической школой 
при Доминиканском ордене. В своей книге Сергей Владимирович 

5  Sergije V. Štejn, рrofesor. Moj put k Bogu: Vjerske uspomene. Zagreb: Istina, 1940.
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утверждает, что его предки с XII в. принадлежали к дворянскому роду 
von Stein княжества Нассау, и во второй половине XVI в. родоначальник 
Николаус фон Штейн эмигрировал в католическую Польшу, где семья 
проживала вплоть до конца XVIII в. В завершение фамильной легенды 
Штейн говорит о бракосочетании его прапрадеда, Яна фон Штейна, 
с княжной Корсини, из рода, давшего Католической Церкви святого 
Андрея Корсини. Единственным совпадением в изложении ранней 
фамильной истории в редакции С.В. Штейна и В.И. Штейна является 
фрагмент о католическом священнике Станиславе Штейне, который, 
правда, в версии Сергея Штейна чудесным образом превращается 
уже в епископа6. В заключение, Сергей Штейн выдвигает еще одну 
сомнительную гипотезу о принадлежности к их роду по материнской 
линии7 иезуита Зеленского, соратника гетмана Малороссии Мазепы. 

Уходя от увлекательных и вряд ли достоверных фамильных 
легенд, обратим наше внимание на проверенные и документально 
подтвержденные факты. 

Самым ранним документом, имеющим отношение к фамильной 
истории Штейнов, является аттестат Франца Ивановича Штейна8. 
В аттестате сказано: «будучи из польского шляхетства Волынской 
губернии в службу вступил в Польский уланский полк товарищем 
в 1798 году 1 июля», произведен в унтер-офицеры 30 июля 1799 г., 
в сотники – 16 ноября 1800 г., в корнеты – 3 апреля 1805 г., в 
поручики – 7 мая 1807 г. Боевой офицер принимал участие в походах 
и в сражениях с наполеоновскими войсками в 1805 г. в Австрии и 
в 1806 г. в Пруссии. С 8 августа 1808 г. по 4 мая 1809 г. находился с 
полком «во вновь приобретенной Финляндии». 28 февраля 1811 г. 
был «отставлен от службы по личному прошению и определен 
Волынской губернии Кременецким земским исправником, в коей 
должности находился по 21 апреля 1816 г.». 

Какие выводы позволяет сделать этот документ? В первую 
очередь подтверждается «польский след» в фамильной истории 
Штейнов. Волынская губерния и Кременец присутствуют и в 
формулярном списке Матвея Ивановича Штейна9. После окончания 
Кременецкой гимназии в 1812 г. Матвей продолжил военное 

6  Версия не подтверждается доступными источниками.
7  В отличие от иезуита ЗЕленского, девичья фамилия матери Сергея Штейна 

писалась как ЗАленская.
8  Российский государственный исторический архив (далее ‒ РГИА). Ф. 1343. 

Оп. 33. Д. 2704. Л. 3.
9  РГИА. Ф. 1349. Оп. 3. Д. 2537. Л. 5–16.
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образование в Дворянском полку, что ему с 17 февраля 1812 г. было 
зачтено в службу.

Позднее служил в Тобольском и Якутском пехотных, Камчатском 
егерском и Азовском пехотном полках. Прохождение службы 
отмечено следующими чинами: прапорщик (1812), подпоручик 
(1816), поручик (1817), штабс-капитан (1820), капитан (1823), майор 
(1832). В 1826 г. был назначен обер-гевальдигером10 в 6-й пехотный 
корпус, в каковой должности состоял до конца 1828 г. 

В 1813–1814 гг. Матвей Штейн участвовал в заграничных походах 
русских войск во Францию и в 1828 г. – в летней кампании русско-
турецкой войны в Европейской части Турции. За время службы 
был награжден орденами Св. Георгия 4-й степени, Св. Владимира 
4-й степени, Св. Анны 3-й степени и медалью за Турецкую войну 
1828‒1829 гг. 

Военную службу окончил на должности батальонного командира 
Азовского пехотного полка. Был уволен в отставку по домашним 
обстоятельствам с чином подполковника 25 января 1841 г. С 1843 г. 
служил чиновником в Комиссии по бессрочным отпускам уроженцев 
Царства Польского и по Инвалидным командам из бывших польских 
ветеранов. На гражданской службе был переименован в коллежские 
асессоры (1846), последний чин – надворный советник (1848). 

Матвей Штейн был женат на дворянке Анжелике Трофимовне 
Мамищевой, имел детей: Петра, Луизу и Владислава. Сам Матвей, 
его жена и дети сохранили римско-католическое исповедание. 

В случае Матвея можно говорить о частичном совпадении реалий 
с фамильной легендой – Матвей Иванович Штейн, старший сын 
Ивана Штейна, упоминается в заметках В.И. Штейна: «Откровенно 
говоря, вывод нашего дворянского достоинства из “служилости” 
мне всегда казался малопривлекательным, но отсутствие 
фамильных документов и возможности вступить в сношения с 
детьми Матвея Ивановича Штейна лишали возможности собрать 
необходимые документы для истребования баронского титула»11. 

Как следует из аттестата Франца Штейна, боевой путь офицера 
завершился в 1809 г. в Финляндии. К этому моменту относится 
и заключение брака с дочерью выборгского бургомистра Якоба 
Иоганна Сеземана (1762‒1824): «барон Франц Штейн, из польского 
уланского полка, женился в Выборге 11 ноября 1809 г. на Гедвиге-

10  Гевальдигер – офицер, заведующий полицейской частью при войсках.
11  ОР ИРЛИ. Ф. 541. Д. 1. Л. 5.
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Елизавете Сеземан (Hedwig Elisabeth Sesemann)»12. Обращает на 
себя внимание самопровозглашенный баронский титул. Как мы 
уже знаем, никакими правоустанавливающими документами не 
только на титул, но и на дворянское звание Франц Штейн к этому 
времени не располагал. Богатый и респектабельный негоциантский 
род Сеземанов пользовался большим уважением в обществе; и 
баронский титул, безусловно, имел значение при сватовстве Штейна. 

В этом браке родились дети Анна-Александра13, Исидор14, 
Яков-Франц и Елизавета15. Некоторое недоумение вызывает 
место рождения детей Франца Штейна – согласно послужного 
списка с 1811 по 1816 гг. он исполнял должность Кременецкого 
земского исправника в Волынской губернии и объяснить рождение 
детей в Выборге можно только отъездом жены на время родов к 
родителям. Возвращение Франца Штейна на Волынь, родину своих 
предков, можно связать с надеждой на раздел скудного наследства 
и помощь старшего брата. Скорее всего, имущественные споры 
стали причиной раздора между родственниками, и Франц принял 
решение искать свое счастье в других краях. После прошения об 
отставке от должности исправника Франц переехал в Саратовскую 
губернию, где 20 декабря 1817 г. был назначен чиновником разных 
поручений в Саратовскую казенную палату. 20 декабря 1820 г. «за 
найденные по питейной части беспорядки и злоупотребления, 
которые заключались в продаже негарного вина с обмерами, 
отлучен и предан суду Саратовской палаты уголовного суда, по 
решению которого за слабый надзор по должности был наложен 
штраф 200 рублей»16. 

Испорченная репутация не позволила Францу Штейну 
продолжить карьеру государственного служащего, и в начале 
1820-х гг. он поступил на службу к графу Дмитрию Николаевичу 
Шереметьеву в качестве управляющего имениями в Ярославской 
губернии. К этому периоду относится кончина первой жены 
Франца, Гедвиги-Елизаветы. Дети от первого брака Франца Штейна 
воспитывались у бабушки и дедушки. Из-за отсутствия упоминаний 
в семейной хронике Анны-Александры и Якова-Франца можно 
предположить, что до взрослого возраста дожили только Исидор и 

12  http://dokumente.ios-regensburg.de/amburger/index.php?id=45691& mode=1
13  Там же.
14  РГИА. Ф. 1343. Оп. 33. Д. 2704. Л. 61 об.
15  Упоминается в записках В.И. Штейна ‒ ОР ИРЛИ. Ф. 541. Д. 1. Л. 10.
16  РГИА. Ф. 1343. Оп. 33. Д. 2704. Л. 2.
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Елизавета. Франц Штейн оставался вдовцом непродолжительное 
время и вскоре17 связал свою жизнь с красавицей (согласно мемуарной 
записки их внука), дочерью отставного капитана Василия и Ольги 
Ивановны Логвиновых, Варварой Васильевной. Род Логвиновых был 
приписан к Ярославской губернии18 и относился к родовитому, но 
небогатому дворянству. Как пишет правнук Франца, Сергей Штейн19, 
невеста оговорила непременным условием брака переход жениха 
в православие. С этого момента все Штейны по линии Франца 
Ивановича принадлежали к православному вероисповеданию. 

В браке Франца с Варварой Васильевной родились дети 
Александр, Иван, Аркадий, Николай, Михаил и Марья. 

Три сына Франца Штейна, Исидор, Иван и Михаил, избрали 
военную стезю. О них нам удалось собрать достаточно полную 
информацию. Дедушка главного героя нашего рассказа, Иван 
Исидорович Штейн, родился 6 января 1825 г. в Баландинском 
городке Аткарского уезда Пензенской губернии. При крещении 
в Христорождественской церкви упомянутого городка20 
восприемниками были поручик конно-артиллерийской роты 
Константин Иванович Ососков и бабушка Ивана, капитанша 
Ольга Ивановна Логвинова. Воспитывался он в доме родителей, в 
1842 г. выдержал испытания в Артиллерийском комитете и вступил 
в службу фейерверкером 4-го класса. Дальнейшее прохождение 
службы отмечено следующими повышениями в чинах21: юнкер 
(1842), экзамен на офицерский чин по полевой артиллерии (1844), 
прапорщик по экзамену (1845), подпоручик (1849), поручик (1851), 
штабс-капитан (1855), капитан (1859), подполковник (1864), 
полковник (1867). В 1849 г. в составе 8-й артиллерийской бригады 
участвовал в подавлении Венгерского восстания, был награжден 
медалью за усмирение Венгрии и Трансильвании в 1849 г. За отличие 
в сражении при Дебрецене награжден орденом Св. Анны 4-й степени 
с надписью «За храбрость».

После завершения Венгерской компании 25 декабря 1850 г. 
был переведен в Шосткинское капсюльное заведение, в 1858 г. 
прикомандирован к Шосткинскому пороховому заводу и завершил 

17  Не позднее 1823 г., так как в 1823 г. у них родился первенец Александр.
18  РГИА. Ф. 1343. Оп. 24. Д. 2637.
19  Sergije V. Štejn, рrofesor. Moj put k Bogu: Vjerske uspomene. Zagreb: Istina, 

1940. S. 43.
20  РГИА. Ф. 1343. Оп. 33. Д. 2704. Л. 23 об.
21  Российский государственный военно-исторический архив (далее ‒ РГВИА). 

Ф. 400. Оп. 12. Д. 2121. Л. 59–68.
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свою карьеру в 1871 г. в чине полковника на должности начальника 
Шосткинского капсюльного заведения. За время службы был 
награжден орденами Св. Владимира 4-й степени, Св. Станислава 
3-й и 2-й степени с Императорской короной, Св. Анны 2-й и 4-й 
степени с надписью «За храбрость». 

12 октября 1871 г. «отправился по службе на соседний 
Михайловский пороховой завод22, был выброшен взбесившимися 
лошадьми из экипажа возле заводской гауптвахты. Поднят без 
чувств и в крови и, не приходя в сознание, умер на другой день»23.

Вдова полковника Штейна, Наталия Ивановна Штейн 
(урожденная Милейко), осталась с тремя сыновьями ‒ Владимиром, 
Евгением и Георгием. Старший сын, Владимир, на момент трагедии 
учился в Императорском университете Св. Владимира, младшему 
сыну, Георгию, было всего 11 месяцев. Вдова пережила своего мужа 
только на четыре года – могилы супругов сохранились и находятся в 
пределах ограды Владимирской церкви в Шостке24. Разница между 
старшим и младшим сыном Ивана и Наталии Штейн составляла 
17 лет. В год кончины Наталии Штейн ее сыну Георгию исполнилось 
пять лет. По утверждению Сергея Штейна25, Георгий воспитывался 
его старшим братом Владимиром.

Старший брат Ивана Штейна, Изидор-Винцентий, позднее 
генерал-майор Исидор Францевич Штейн, родился 4 апреля 
1816 г. в Выборге (метрическое свидетельство выдано и подписано 
военным капелланом Литовской уланской дивизии26), воспитывался 
в Ярославском Демидовском лицее и «пробыл один год в младшем 
офицерском классе Артиллерийского училища» (1839)27.

В службу вступил унтер-офицером в гренадерский Его Величества 
короля Прусского Фридриха-Вильгельма IV полк (1838). Службу 
свою в артиллерии начал в 1840 г. в 17-й артиллерийской бригаде, 
последняя должность ‒ адъютант командующего 1-й артиллерийской 
дивизии. 30 апреля 1847 г. был переведен в Шосткинское капсюльное 
заведение. Состоял в должности адъютанта инспектора пороховых 

22  Начальником Михайловского порохового завода в это время был его 
единокровный брат Исидор Штейн.

23  РГВИА Ф. 400. Оп. 12. Д. 2121. Л. 59–68.
24  http://www.shostka.info/news_shostka/najden_starinnyj_nadgrobnyj_ pamyatnik 

(дата обращения 28.2.2016).
25  Sergije V. Štejn, рrofesor. Moj put k Bogu: Vjerske uspomene. Zagreb: Istina, 

1940. S. 45.
26  РГИА. Ф. 1343. Оп. 33. Д. 2704. Л. 60‒61 об.
27  РГВИА. Ф. 409. Оп. 2. Д. 40449. Л. 88–94.
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заводов (1849), исправляющим должность правителя канцелярии 
инспектора пороховых заводов (1851). Повышался в чине по 
службе: прапорщик (1839), подпоручик (1843), поручик (1845), 
штабс-капитан (6 декабря 1849 г.), за отличие по службе капитан 
(19 апреля 1851 г.), подполковник (17 апреля 1855 г.), полковник 
(1860). В 1862 г. назначен начальником Шосткинского капсюльного 
заведения (напомним, что на этом заводе с 1858 г. проходил службу 
и его младший брат Иван Штейн). В 1868 г. произведен в генерал-
майоры.

В 1871 г. Исидор Штейн передал пост начальника Шосткинского 
капсюльного заведения своему брату Ивану Штейну и продолжил 
службу в качестве командира Шосткинского Михайловского 
порохового завода, в каковой должности состоял до 1880 г. 

За время службы был награжден орденами Св. Владимира 
4-й степени, Св. Станислава 3-й и 2-й степеней с Императорской 
короной, Св. Анны 2-й и 4-й степеней с надписью «За храбрость». 

После увольнения от службы в 1880 г. с награждением чином 
генерал-лейтенанта проживал в Вышнем Волочке Новгородской 
губернии, где имел в собственности пять домов28. 

Исидор Штейн первым браком был женат на Татьяне Михайловне 
(девичья фамилия неизвестна), вторым браком на вдове фабриканта 
серебряных изделий Марии Федоровне Пец (урожденной Брунс). 
В первом браке имел дочь Анну29, вышедшую замуж за профессора 
Императорского Казанского университета В.В. Заленского30. 

Скончался генерал-лейтенант в 1893 г. в возрасте 77 лет. В своем 
духовном завещании отписал движимое и недвижимое имущество 
жене, дочери и племяннику Евгению Ивановичу Штейну31. 

Михаил, младший из сыновей Франца Штейна, как и его старший 
брат Иван, начал свою службу фейерверкером 4-го класса в 1852 г. В 
1854 г. был произведен в прапорщики, в 1855 г. – в подпоручики, в 
1857 г. – в поручики и 16 сентября 1863 г. был «уволен за болезнью 
с награждением чином штабс-капитана»32. После ухода в отставку, 
с 1864 по 1868 гг., состоял заседателем от дворянства в Саратовском 
приказе общего призрения. В 1883 г. был назначен членом Совета 
и управляющим хозяйственной частью Саратовского Мариинского 

28  РГИА. Ф. 613. Оп. 1. Д. 104. Л. 70–73.
29  РГИА. Ф. 1343. Оп. 22. Д. 721. Л. 1.
30  РГИА. Ф. 733. Оп. 150. Д. 1151.
31  РГИА. Ф. 613. Оп. 1. Д. 104. Л. 70–73.
32  РГИА. Ф. 1349. Оп. 3. Д. 2537. Л. 16 об.–17.
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института33. Имел ордена Св. Анны 3-й степени, Св. Станислава 3-й 
и 2-й степеней. Скончался не ранее 1892 г. К этому времени был 
вдов и имел одну дочь Людмилу от единственного брака. 

Старший сын от второго брака Франца Штейна, Александр 
Францевич Штейн, родился 16 октября 1823 г., и после окончания 
Саратовской гимназии в 1841 г., поступил в Училище гражданских 
инженеров, в 1842 г. переименованное в Строительное училище34. 
Однако столичный климат оказался губительным для молодого 
человека и 5 октября 1846 г. он скончался от чахотки35.

Об остальных детях Франца Штейна, кроме дат рождения, нам 
ничего не известно. В настоящее время ведется целенаправленный 
поиск потомков.

В следующей генерации Штейнов интерес для нас представляет 
неоднократно упомянутый Владимир Иванович Штейн – старший 
сын трагически погибшего полковника Ивана Штейна, отец Сергея 
Штейна, автор биографических заметок и первый представитель 
исследуемой семьи Штейнов, поселившийся в Санкт-Петербурге. В 
1871 г. Владимир Штейн поступил в Императорский университет Св. 
Владимира36, завершил высшее образование со степенью кандидата 
государственных наук в Императорском Казанском университете 
в 1876 г.37 Вскоре после окончания университета был определен 
чиновником особых поручений Главного полевого казначейства 
действующей армии. В должности кассира полевого казначейства 
11-го Армейского корпуса принимал участие в русско-турецкой 
войне 1876–1878 гг. и был награжден медалью в память войны 
России с Турцией на Андреевской и Георгиевской лентах. 

5 октября 1878 г. был уволен от службы в полевом казначействе 
и назначен помощником делопроизводителя в Государственный 
банк (1879 г.). В 1880 г. был причислен к Департаменту таможенных 
сборов, в каковом состоял до 1 августа 1894 г. 13 июля 1890 г. 
был определен по совместительству старшим письмоводителем 
в Академию наук. В 1896 г. был назначен младшим цензором 
Центрального комитета цензуры иностранной с сохранением 
должности в Академии. 

33 Там же.
34  Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга 

(далее ‒ ЦГИА СПб.). Ф. 530. Оп. 1. Д. 112. Л. 12.
35  Там же. Л. 15.
36  РГВИА. Ф. 400. Оп. 12. Д. 2121.
37  Центральный государственный архив Санкт-Петербурга (далее ‒ ЦГА СПб.). 

Ф. 7240. Оп. 2. Д. 4025. Л. 12–19; РГИА. Ф. 779. Оп. 2. Д. 431. Л. 1 об.
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Государственную службу сочетал с активной литературной 

и научной деятельностью – был действительным членом 
Психологического общества при Московском университете, 
печатался в «Трудах Высочайше утвержденной Комиссии 
по пересмотру податей и сборов», «Трудах Московского 
психологического общества», «Вопросах философии и психологии», 
«Русской старине», «Энциклопедическом словаре» Брокгауза и 
Ефрона. Первым в России написал биографии Артура Шопенгауэра 
и Дж. Леопарди38. В конце жизни приступил к написанию уже 
упомянутой фамильной истории, но, к сожалению, не сумел или не 
успел завершить работу39. 

Владимир Штейн был женат на дочери генерал-майора Елене 
Владимировне Заленской40. Напомним, что кузина Владимира, 
Анна Исидоровна Штейн, была замужем за родным братом Елены 
Владимировны, профессором Владимиром Владимировичем 
Заленским41. В браке Владимира и Елены Штейн родились дети: 
Сергей, Наталья и близнецы София и Елена42.

Во многих источниках указывается, что Владимир Штейн 
скончался в 1900 г., что не соответствует действительности. Два 
последних формулярных списка Владимира датированы 1907 г.43 В 
одном из этих документов зафиксирована точная дата кончины жены 
Владимира, Елены Владимировны Штейн, ‒ 16 мая 1907 г.44, что 
подтверждается и данными Петербургского некрополя45. Более того, 
в деле дочери Владимира, Софии, датированном 1910 г., говорится, 
что «с отцом вместе не живет с его согласия, выражающегося 
в исправном ежемесячном доставлении ей средств к жизни и 

38  Штейн В.И. Гр. Дж. Леопарди (1798–1837) и его пессимизм. М., 1891; Он 
же. Артур Шопенгауэр как человек и мыслитель (1788–1860): Опыт биографии. 
Т. 1. СПб., 1887; Он же. Граф Джиакомо Леопарди (1798–1837) и его теория infe-
licita. СПб. 1891.

39  ОР ИРЛИ. Ф. 541. Д. 1. Л. 1–13.
40  ЦГА СПб. Ф. 7240. Оп. 2. Д. 4025. Л. 12–19; [Саитов В.И.]. Великий 

князь Николай Михайлович. Петербургский некрополь. Т. 2. СПб., 1912. С. 585; 
РГИА. Ф. 776. Оп. 21. Ч. 1. Д. 53. Л. 64–74.

41  Заленский Владимир Владимирович (1847–1918) – один из известнейших 
русских зоологов-эмбриологов. Окончил курс естественных наук Императорского 
Харьковского университета. Состоял профессором Казанского, потом 
Новороссийского университета; с 1897 г. ‒ ординарный академик Императорской 
академии наук; до 1906 г. – директор Зоологического музея.

42  РГИА. Ф. 779. Оп. 2. Д. 431. Л. 12.
43  РГИА. Ф. 776. Оп. 21. Ч. 1. Д. 53. Л. 64–74; РГИА. Ф. 779. Оп. 2. Д. 431.
44  РГИА. Ф. 776. Оп. 21. Ч. 1. Д. 53. Л. 77.
45  [Саитов В.И.]. Великий князь Николай Михайлович. Петербургский 

некрополь. Т. 2. СПб., 1912. С. 585.
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получении образования»46. Таким образом, можно уверенно говорить 
о кончине Владимира Штейна не ранее 1910 г. 

Последние годы жизни Владимира Штейна были далеко не 
безоблачны. Почти половину его дела в фондах Центрального 
комитета иностранной цензуры47 составляют исполнительные листы 
к взысканию долгов – от вполне безобидных 55 рублей «в пользу 
вдовы коллежского советника Марии Михайловны Романовой» 
до устрашающей суммы в 49 850 рублей в пользу родного брата 
Евгения. 

Больной, одинокий, запутавшийся в долгах отец семейства 
вынужден был уйти в отставку 28 апреля 1907 г. в чине 
действительного статского советника. За время службы был 
награжден орденами Св. Владимира 4-й степени, Св. Анны 2-й и 3-й 
степеней, Св. Станислава 2-й и 3-й с мечами степеней и Румынским 
крестом за переход через Дунай.

Родословная роспись Штейнов и их потомков

1-e поколение

1. Иван Штейн (?, Волынь – ?).

2-e поколение

1.1. Франц Иванович Штейн (1780–?). 1-я жена: (11.11.1809, 
Выборг) Гедвига-Елизавета Зеземан48 (6.6.1788, Нарва Санкт-
Петербургской губ. – до 1823). 2-я жена: Варвара Васильевна 
Логвинова (?–?), дворянка. 

1.2. Станислав Иванович Штейн (?–?).

1.3. Матвей Иванович Штейн (1792–?). Жена: Анжелика Трофимовна 
(?–?), дворянка. 

3-e поколение

1.1.1. Анна-Александра Францевна Штейн (14.2.1811, Выборг, 
Великое княжество Финляндское – ?), от первого брака отца.

1.1.2. Изидор-Винцентий / Исидор Францевич Штейн 
(4.4.1816 Выборг, Великое княжество Финляндское – 1893), 
от первого брака отца. Генерал-лейтенант. 1-я жена: Татьяна 
46  ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 101. Д. 63. Л. 3.
47  РГИА. Ф. 779. Оп. 2. Д. 431.
48  Другое написание фамилии ‒ Сеземан.
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Михайловна. 2-я жена: Мария Федоровна Пец (урожденная 
Брунс). 

1.1.3. Яков-Франц Францевич Штейн (23.7.1817 – ?), от первого 
брака отца. 

1.1.4. Елизавета Францевна Штейн (?–?), от первого брака отца.

1.1.5. Александр Францевич Штейн (16.10.1823, Саратовская губ. 
Аткарский у. – ?), от второго брака отца.

1.1.6. Иван Францевич Штейн (6.1.1825, Саратовская губ., Аткарский 
у. – 14.10.1871, Шостка Глуховского у. Черниговской губ.), 
от второго брака отца. Полковник. Жена: Наталия Ивановна 
Милейко (20.10.1832 – 18.5.1875, Шостка Глуховского у. 
Черниговской губ.). 

1.1.7. Мария Францевна Штейн (1826 – ?), от второго брака отца.

1.1.8. Аркадий Францевич Штейн (16.9.1829, Саратовская губ. 
Аткарский у. – ?), от второго брака отца.

1.1.9. Николай Францевич Штейн (16.12.1830, Саратовская губ., 
Аткарский у. – ?), от второго брака отца.

1.1.10. Михаил Францевич Штейн (28.1.1832 – ?), от второго брака 
отца. Штабс-капитан. 

1.3.1. Луиза Матвеевна Штейн (26.10.1827 – ?).

1.3.2. Петр Матвеевич Штейн (29.4.1831 – ?). 

1.3.3. Владислав Матвеевич Штейн (28.6.1844 – ?). 

4-e поколение

1.1.2.1. Анна Исидоровна Штейн, по мужу Заленская (?-?), от 
первого брака отца. Муж: Владимир Владимирович Заленский 
(1847–1918). Профессор зоологии Императорских Казанского и 
Новороссийского университетов. Зоолог-эмбриолог. 

1.1.6.1. Владимир Иванович Штейн (4.3.1853 – после 1910). Жена: 
Елена Владимировна Заленская (22.2.1853 – 16.5.1907). 

1.1.6.2. Евгений Иванович Штейн (26.2.1865 – ?). 

1.1.6.3. Георгий Иванович Штейн (13.11.1870 – ?). 
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1.1.10.1. Людмила Михайловна Штейн (20.8.1870 – ?).

5-e поколение

1.1.2.1.1. Александра Владимировна Заленская (28.2.1870 – ?). 

1.1.6.1.1. Сергей Владимирович Штейн (3.5.1882, Павловск 
Царскосельского у. Санкт-Петербургской губ. – 1955, Мюнхен). 
Литератор, историк, журналист. 1-я жена: (1904) Инна Андреевна 
Горенко (5.12.1884, Женева – 15.6.1906, Липицы Царскосельского 
у. С-Петербургской губ). 2-я жена: (1908; развод до 1919) 
Екатерина Владимировна Колесова. 3-я жена: Маргарита Р. (?–?).

1.1.6.1.2. Наталья Владимировна Штейн (1885–1975). 1-й муж (1905; 
развод 1915): Валентин Иннокентьевич Анненский (19.6.1880, 
с. Сливицкое Бельского у. Смоленской губ. – 1936, похоронен 
на Казанском кладбище в гор. Пушкин Ленинградской обл.). 2-й 
муж: Валентин Платонович Хмара-Барщевский (1895–1944). 

1.1.6.1.3. София Владимировна Штейн (19.9.1888 – ?). 

1.1.6.1.4. Елена Владимировна Штейн (19.9.1888 – ?). 

6-e поколение

1.1.6.1.1.1. Людмила Сергеевна Штейн (?–?), от второго брака отца.

1.1.6.1.2.1. Иннокентий Валентинович Хмара-Барщевский (?‒?), от 
второго брака матери. 

1.1.6.1.2.2. Наталья Валентиновна Хмара-Барщевская, по мужу 
Томбаева (1916–1982), от второго брака матери. Муж: Томбаев 
(?–?). 

*

Главный герой нашего очерка, Сергей Владимирович Штейн, 
родился 3 мая 1882 г. в Павловске под Санкт-Петербургом и был крещен 
26 июня 1882 г. в церкви Святой Равноапостольной Мироносицы 
Марии Магдалины при Учительской семинарии принца Петра 
Ольденбургского. Восприемниками при крещении были генерал-
лейтенант Исидор Францевич Штейн и дочь председателя Полтавской 
губернской земской управы Алексея Владимировича Заленского, 
Ольга Алексеевна Заленская49 (двоюродная сестра Сергея). 

49  ЦГА СПб. Ф. 7240. Оп. 2. Д. 4025. Л. 4.



103
По утверждению Сергея детские годы он провел в Харькове, 

в доме своего дяди, филолога, профессора А.А. Потебни (1835–
1891)50. Документально подтверждено, что в 1891 г. Сергей поступил 
в первый класс школы К. Мая51 и окончил полный курс гимназии со 
средним баллом 3,5 в 1900 г. В своей автобиографии Сергей Штейн 
пишет, что «в Гимназии К. Мая учился под руководством славистов, 
учеников академика Ламанского А.Л. Липовского, В.А. Кракау, 
Н.В. Ястребова и В.Н. Кораблева»52.

Сразу после окончания гимназии Сергей Штейн поступил в 
Императорский Санкт-Петербургский университет на Восточный 
факультет, но уже в ноябре 1900 г. подал прошение о переводе на 
юридический факультет, «так как языки не соответствуют ни 
интересам, ни способностям»53. В 1902 г. подал документы в Санкт-
Петербургский археологический институт, полный курс которого 
окончил в 1904 г., и вернулся в университет на первый курс историко-
филологического факультета, где занимался у профессора, историка 
русской литературы, археографа и палеографа И.А. Шляпкина 
(1858‒1918). 21 февраля 1906 г. студент четвертого курса Сергей 
Штейн подал прошение об увольнении из университета и только 
в октябре 1909 г. вернулся на седьмой семестр юридического 
факультета. Однако полный курс столичного университета так и не 
окончил – государственные экзамены по юридическому факультету 
сдал в 1912 г. уже в Императорском Казанском университете54. 

Со школьных лет Сергей был тесно связан с гимназистами 
Царского Села, увлеченными поэзией и литературой55. В 1904 г. 
С.В. Штейн женился на старшей сестре Анны Ахматовой – Инне 
Андреевне Горенко. Сестра Сергея, Наталья Владимировна Штейн, 
в первом браке была замужем за поэтом «серебряного века», 
создателем школы акмеизма, литературным критиком Валентином 
Иннокентьевичем Анненским (псевдоним – Кривич), ранние работы 

50  Там же. Л. 8.
51  Благово Н.В. Школа на Васильевском острове. Ч. 1. СПб., 2005. С. 531 – 

ошибочно указано отчество «Вадимович».
52  Там же. Л. 8–11.
53  ЦГА СПб. Ф. 7240. Оп. 2. Д. 4025. Л. 7.
54  Там же. Л. 7, 28, 47, 61, 66; Санкт-Петербургский филиал Архива РАН. Ф. 150. 

Оп. 1. Д. 3.
55  URL: http://tsarselo.ru/yenciklopedija-carskogo-sela/istorija-carskogo-sela-v-

licah/shtein-sergei-vladimirovich-fon-1882-955.html#.VlbR9NLhB2Q (дата обращения 
29.2.2016).
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которого С.В. Штейн рецензировал56. У Сергея Штейна сложились 
доверительные отношения с молодой Анной Ахматовой. Именно 
ему в письме, датированном 2 февраля 1907 г., она сообщила о 
своем решении выйти замуж за Николая Гумилева. Естественно, 
Сергея Штейна и Николая Гумилева связывали не только близкие 
родственные отношения, но и общие литературные интересы – 
в 1906 г. Штейн рецензировал первый сборник стихов Николая 
Гумилева57. В свою очередь, Н. Гумилев написал положительный 
отзыв на переводы славянских поэтов, выполненные С.В. Штейном58. 

15 июня 1906 г., через два года после свадьбы, в возрасте 21 года 
скончалась Инна Штейн. Следующая запись в «Петербургском 
некрополе» относится именно к Инне Андреевне Штейн: 
«Штейн-фон, Нина (правильно «Инна». ‒ Авт.) Андреевна, 
р. 5 декабря 1884, † 15 июля 1906 (Казанское кладбище в Царском 
селе)»59. Подтверждением этому может служить сообщение в газете 
«Новое время»: «Инна Андреевна Горенко умерла 15 июля 1906 г. 
в Липицах близ Царского Села»60. 

Вторым браком Сергей Штейн был женат на Екатерине 
Владимировне Колесовой. В этом браке родилась дочь Людмила, 
о которой нам ничего не известно. Брак был заключен в 1908 г. 
и распался не позднее 1919 г., возможно, в связи с эмиграцией 
Штейна в Эстонию. Впоследствии Екатерина Колесова вышла 
замуж за царскосельского товарища Сергея Штейна – писателя, 
поэта и художника Эриха Федоровича Голлербаха (1895–1942). 

При всем увлечении блестящим миром «серебряного века»61, 
Сергей Штейн должен был заботиться об обеспечении своей семьи, 
матери и младших сестрах. В 1907–1914 гг. Сергей Владимирович 
служил секретарем правления Русско-Дунайского пароходства62, с 
1914 г. – делопроизводителем юридического отдела в Управлении 

56  Анненский В.И. Античная трагедия // Исторический вестник. 1904. № 1. 
С. 334‒335.

57  Фон Штейн С.В. Н. Гумилев: Путь конквистадоров // «Слово». 1906, 21 янв. 
№ 360. С. 7.

58  Штейн С. Славянские поэты: Переводы и характеристики. СПб., 1908.
59  [Саитов В.И.]. Великий князь Николай Михайлович. Петербургский 

некрополь. Т. 2. СПб., 1912. С. 586.
60  «Новое время». 1906, 18 (31) июля. № 10899.
61  Пономарева Г.М. Воспоминания С. Штейна о поэтах-царскоселах 

(И. Анненский, Н.С. Гумилев, А.А. Ахматова) // Slavica Helsingiensia XI: Studia 
Russica Helsingiensia et Tartuensia III: Проблемы русской литературы и культуры. 
Helsinki, 1992. С.83–92.

62  Весь Петербург: Адресная и справочная книга на 1907 год. СПб., 1907. С. 806.
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государственными сберегательными кассами, с 1916 г. секретарем 
редакции периодических изданий ведомства Государственных 
сберкасс и к 1918 г. занимал должность старшего бухгалтера 
канцелярии Управления государственными сберкассами63. 

Безусловно, главным смыслом своей жизни Сергей Штейн 
считал литературу, историю и искусство. Еще во время учебы 
в университете прочитал ряд докладов в Кружке по изучению 
Энциклопедии права и на практических занятиях по истории 
Русского права. Специализировался на изучении полицейского 
права, работал над сочинением «Русское законодательство о 
печати». Позднее состоял ученым секретарем Сербского отделения 
Общества востоковедения, членом Петроградского археологического 
института, Русского библиологического и библиофильского обществ, 
Профессионального союза деятелей художественной литературы64. 

Литературную деятельность Сергей Владимирович начал в 
студенческие годы – с 1900 г. публиковался в периодической печати, 
помещал статьи по истории литературы в журналах и газетах: 
«Новое время» «Литературный вестник», «Славянские известия», 
«Слово», «Исторический Вестник», «Живописное обозрение», 
«Русский библиофил», «Лукоморье» и пр.

В 1907 г. Сергей Штейн предпринял продолжительное 
путешествие по Балканскому полуострову (Болгария и Сербия), 
собирая материал для своей книги по истории славянских литератур, 
которая была издана в 1908 г.65

В 1912 г. С.В. Штейн начал сотрудничать с Пушкинским домом 
при Российской академии наук (в настоящее время – ИРЛИ), 
занимался комплектованием и пополнением фондов. С этой целью 
им были предприняты поездки в Псков (1914) – для собирания 
материалов, касающихся А.С. Пушкина в селах Михайловском, 
Петровском, Тригорском; в Москву (1916, 1917, 1919) – для розыска 
рукописей первого русского переводчика «Фауста» Губера (1814–
1847), разбора библиотеки и архива художественного критика 
кн. А.И. Урусова (1843–1900), поиска рукописей библиографа 
М.Н. Лонгинова (1823–1875) и переписки поэта Ф.И. Тютчева; 
в Орловскую губернию (1918) – для ознакомления с состоянием 
библиотеки И.С. Тургенева.

63  ЦГИА СПб. Ф. 740. Оп. 1. Д. 57. Л. 2; ЦГА СПб. Ф. 7240. Оп. 2. Д. 4025. 
Л. 3, 6.

64  Там же.
65  Штейн С. Славянские поэты: Переводы и характеристики. СПб., 1908.
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В июле 1919 г. Штейн был принят в Пушкинский дом 

совместителем по вольному найму на должность и. о. хранителя музея. 
В 1918 г. Штейн впервые испытал себя в роли преподавателя – 

читал курс политической экономии в Царскосельском коммерческом 
училище и курс общей эстетики в Царскосельской народной 
консерватории. В 1919 г. читал лекции о царскосельской литературной 
старине на курсах при Комиссии по охране памятников старины и 
искусства66. 

Но Сергею Штейну было недостаточно лавров литератора, 
историка и педагога, и в августе 1917 г. он был избран гласным 
Павловской городской думы и позднее стал ее председателем67. 
В октябре 1919 г. «по воле населения, при занятии г. Павловска 
войсками ген. Юденича вновь принял на себя управление городскими 
делами, и при отступлении Северо-Западной армии вынужден был 
эмигрировать в Эстонию»68. Таким образом, в конце 1919 г. Штейн 
оказался в Эстонии, где получил подданство и место преподавателя 
в Тартуском университете. 

Эстонский период жизни Штейна хорошо описан в публикациях 
наших эстонских коллег69. Однако работа с архивными документами70 
позволяет дополнить жизнеописание несколькими деталями. 
В декабре 1919 г. Штейн был избран приват-доцентом Тартуского 
университета по кафедре славянских литератур. Важно отметить, 
что рекомендацию Штейну в правление университета дал другой 
выпускник гимназии К. Мая профессор Макс Фасмер71, характеризуя 
его как специалиста «известного своей литературной деятельностью 
в области славянских литератур»72. С 1920 по 1928 гг. Штейн с 
некоторыми перерывами читал в Тартуском университете лекции 
по истории славянской, сербо-хорватской, чешской и словацкой, 
болгарской и, конечно, русской литературы. 

Параллельно Сергей Штейн вернулся к журналистской 
и политической деятельности, принимая активное участие в 

66  Rahvusarhiiv Tartus / Национальный архив Эстонии в Тарту (быв. Ajalooarhiiv, 
далее ‒ EAA). Ф. 2100. Оп. 2. Д. 1137. Л. 9.

67  ЦГИА СПб. Ф. 740. Оп. 1. Д. 57.
68  EAA. Ф. 2100. Оп. 2. Д. 1137. Л. 10.
69  Пономарева Г., Шор Т. Славист Сергей Штейн и Тартуский университет 

(1919–1928) // Русские вне России: История пути. Таллин, 2008. С.163‒173.
70  EAA. Ф. 2100. Оп. 2. Д. 1137, 1139.
71  Макс-Юлий-Фридрих Рихардович Фасмер (1886–1962, Западный Берлин) – 

ученый-этимолог, иностранный член АН СССР, учился в школе К. Мая в 
1896–1900 гг., одновременно с С.В. Штейном.

72  EAA. Ф. 2100. Оп. 2. Д. 1137. Л. 3.
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общественной жизни русской диаспоры Эстонии. При образовании 
в Таллине Русской академической группы в Эстонии сначала 
вошел во Временный комитет группы, а в апреле 1921 г. общим 
собранием был избран в члены правления группы73. Печатал 
статьи на литературные темы в газетах «Свободная Россия», 
еженедельнике «Облака». В газете «Последние известия» 
опубликовал некрологический очерк о Гумилеве74 и воспоминания 
об Александре Александровиче Блоке75, всего более 240 статей. 
Однако, возглавив газету «Последние известия» в 1926 г., С. Штейн 
не справился с финансовыми трудностями, и в 1927 г. газета была 
закрыта, не выдержав конкуренции с рижским изданием «Сегодня». 

К сожалению, неаккуратность в расчетах и неумение 
распределить силы привели Штейна к ряду событий, испортивших 
репутацию и послуживших причиной его отъезда из Эстонии. 
К таким негативным событиям относятся проигрыш выборов на 
замещение вакансии профессора славянской филологии Тартуского 
университета; скандальный провал защиты докторской диссертации 
Штейна; финансовый крах газеты.

Положение С. Штейна в университете пошатнулось в связи 
с уходом на пенсию его руководителя профессора Л. Мазинга76. 
В результате выборов кандидатов на открывшуюся вакансию 
Совет 14 голосами «за» при одном воздержавшемся проголосовал 
в пользу лектора Гётеборгского университета доктора Адольфа 
Стендер-Петерсена77. Ситуация с защитой докторской диссертации 
описана в статье упомянутых выше эстонских литературоведов: 
«Защита <диссертации> проходила 21 мая 1928 г. Официальными 
оппонентами выступали профессора В. Андерсон и А. Стендер-
Петерсен. Защита, продолжавшаяся более 7 часов, была отмечена 
в газетах “Postimees” и “Uliopilasleht” как самая длительная в 
истории университета. Наиболее серьезным оппонентом оказался 
А. Стендер-Петерсен, поскольку он уже раньше занимался этой 

73  Там же. Л. 11.
74  Штейн С.В. Погиб поэт… // «Последние известия» (Ревель). 1921, 16 сент. 

№ 228.
75  Штейн С.В. Воспоминания об Александре Александровиче Блоке // 

«Последние известия» (Ревель). 1921. – №. 203, 205.
76  Леонард Карлович Мазинг (1845–1936) – доктор филологии, профессор-

славист Дерптского/Юрьевского/Тартуского университета.
77  EAA. Ф. 2100. Оп. 2. Д. 1139. Л. 13–18. Адольф Стендер-Петерсен (1893–

1963) – датский славист. Родился и получил образование в Петербурге. С 1927 по 
1931 г. возглавлял кафедру славистики в Тартуском университете. Один из 
основателей (1931) кафедры славистики в Орхусе, Дания.
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проблемой. … Оппонент подверг представленную к защите 
работу С. Штейна суровой критике. Автору ставилось в вину 
недостаточное знание немецкой литературы, отсутствие 
некоторых ссылок, использование в тексте неисправных русских 
переводов Гофмана конца XIX в., а не 1820‒30-х гг. …в ряде случаев 
отсутствовали соответствующие ссылки на работы, которые 
использовались в тексте диссертации, что в дальнейшем дало повод 
к обвинениям С. Штейна в плагиате»78. 

В июне 1928 г. С. Штейн уехал в Ригу, оставив после себя 
множество долгов: несданные книги в университетскую библиотеку, 
долг Русскому архиву в Праге, незавершенные расчеты с книжным 
магазином «Возрождение», недостачу средств, предназначенных 
для помощи С.Н. Молчанову. Совет факультета ходатайствовал 
перед правлением университета об исключении Штейна из состава 
преподавателей с формулировкой «за недостойное поведение». 
Одновременно его вывели из Русского учительского союза и из 
состава Русской академической группы. В Эстонии Сергей Штейн 
стал «persona nоn grata». 

В Риге Штейн не смог найти места приложения своим талантам 
и подал прошение на вакантную должность преподавателя 
русского языка в Либавскую русскую гимназию. Однако и здесь 
проявил неуживчивый характер, вступил в конфликт с директором 
гимназии Д.А. Тихонравовым. «1 марта <1929 г. – Авт.> на 
закрытом заседании Педагогического совета отношения между 
Штейном и Тихонравовым обострились настолько, что только 
благодаря присутствию остальных членов совета удалось 
избежать столкновения. Прискорбное происшествие вызвало 
большое возбуждение в Либавских учительских кругах, а также 
среди родителей. Было решено отправить телеграмму Министру 
образования и Русскому отделу, в которой родители, учителя и даже 
учащиеся просят принять меры для устранения С.В. Штейна»79.

В 1931 г. С.В. Штейн переехал в Белград, прочитал ряд лекций 
в сербском Народном университете имени Колараца, опубликовал 
ряд статей на литературные темы в югославской периодической 
печати. Этот период описан в статье историка русской эмиграции 

78  Пономарева Г., Шор Т. Сергей Штейн: миф и реальность. Труды по рус. 
и слав. филологии. Литературоведение. III. Тарту, 1999. С. 317–331.

79  EAA. Ф. 2100. Оп. 2. Д. 1137. Л. 65.
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А.Б. Арсеньева80, любезно предоставившего свои материалы для 
настоящей публикации. 

Следующий абзац базируется на сведениях, сообщенных 
А.Б. Арсеньевым.

В 1933 г. Штейн переезжает в Далмацию. Осень провел в 
изучении русских рукописей в черногорском Государственном 
архиве в Цетинье, куда ездил из Дубровника, в котором проживала 
его семья. 12 марта 1934 г. Сергей Владимирович возвратился к 
римско-католической вере своих предков81. С 1935 г. занимал пост 
профессора в Высшей философско-теологической школе при 
Доминиканском ордене в Дубровнике, в которой преподавал историю 
русской религиозной философии и русский язык. В Дубровнике к 
нему относились с большим уважением, в особенности среди римско-
католического духовенства. Юбилеи профессора Штейна – 35-летие 
(1935) и 40-летие (1940) его литературно-научной деятельности – 
были отмечены в Дубровнике выходом в свет брошюры о нем82 
и статьями в нескольких югославских журналах. Библиотека 
Францисканского монастыря в Дубровнике по сей день хранит 
почти все его работы, опубликованные в Югославии. Уже в 1935 г. 
Сергей Владимирович имел подготовленные к печати крупные 
работы, которые, видимо, не были опубликованы: «Черногорский 
владыка Петр I в 1806 г.: Заметки о прошлом югославско-российских 
связей, по материалам Государственного архива в Цетинье»; 
«Дубровник и Россия»; «Среди русских – друзей южных славян: 
Книга воспоминаний»; «Из истории мистики эпохи романтизма» и 
«Пушкин и его эпоха». 

В вышеназванной книге Сергея Штейна мы находим единственное 
упоминание имени и фотографию его третьей жены, Маргариты Р. 
фон Штейн83. 

В годы Второй мировой войны, во время оккупации Дубровника 
Италией и после освобождения страны, следы Сергея Владимировича 
Штейна теряются. Последние годы жизни он прожил в Западной 
Германии и скончался в Мюнхене в 1955 г.

80  Арсеньев А.Б. Русская эмиграция в Дубровнике. 1918–1921 гг. // Новый 
журнал. Нью-Йорк, 2010. № 260. С. 281–322.

81  Stejn S. Povest moga obracanja sa pravoslavlja na katolicizam. Zagreb: Gospina 
krunica, 1940.

82  Stejn S. Njegov rad u korist jugoslavensko-ruskog zbliћavanja o 35-godi љnjici 
njegove naucno-knjizevne djelatnosti (1900–1935). Dubrovnik, 1935. S. 21.

83  Sergije V. Štejn, profesor. Moj put k Bogu: Vjerske uspomene. Zagreb: Istina, 
1940. S. 100–101.
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На этом мы останавливаем свой рассказ о фамильной истории 

семьи Штейнов. Нам не удалось найти потомков в пределах нашего 
Отечества. Есть надежда, что кто-то из этого рода живет в Германии 
или Польше, но это уже задача следующего исследования. 

В заключение статьи хочу поблагодарить всех доброжелательных 
коллег за поддержку и помощь. В первую очередь слова благодарности 
хочу адресовать исследователю истории русской эмиграции в 
Югославии Алексею Борисовичу Арсеньеву (Нови-Сад, Сербия), 
краеведу Вячеславу Дмитриевичу Кириевскому (Шостка Сумской 
обл., Украина), соратнице и бесценной помощнице Ирине Лейнонен 
(Лауша, зем. Тюрингия, Германия), постоянному и деятельному 
сподвижнику Наталье Лачиновой (Таллин), молодому другу, 
кандидату филологических наук Полине Корольковой (Загреб), 
польскому историку, доктору исторических наук Кшиштофу 
Лятавцу (Люблин, Польша) и, безусловно, главному, многолетнему 
и бесценному помощнику, критику, редактору и секретарю в одном 
лице – моей супруге Наталье Валиевой (Санкт-Петербург).

О.Л. Попова

Генерал-лейтенант  
Федор Александрович Подгурский (1860‒1929)  

Две эпохи в строю 

Федор Александрович Подгурский родился 2 декабря 1860 года 
в Нижнем Новгороде, в семье потомственного дворянина, старшего 
чиновника Нижегородской городской полиции, титулярного 
советника Александра Александровича Подгурского (16.8.1827 ‒ 
18.12.1871) [1; 19 ‒ 1860–61. Ч. 2. С. 201; 35 ‒ С. 355] и его жены 
Натальи Павловны, урожденной Любимовой (род. апр. 1829), 
дочери судьи Арзамасского уездного суда Нижегородской 
губернии полковника Павла Ивановича Любимова (ок. 1786‒183.), 
награжденного орденом Святой Анны 3-й степени за участие в 
боях в Саксонии в 1813 году в составе Псковского пехотного полка, 
и орденом Святого Владимира 4-й степени с бантом за участие 
в боях с наполеоновскими войсками в 1814 году во Франции 
[2; 5 ‒ Л. 6 об.‒8; 30 ‒ C. 219; 43 ‒ C. 342; 44 ‒ С. 922], и Клавдии 


