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Л. М. Кондакова 

 

Ливенские дворяне Мишины – предки Н.Я. Данилевского 

 
В статье освещена история ливенского дворянского рода Мишиных по линии 

матери ученого Д.И. Данилевской. Введены в научный оборот новые архивные источники 

об имениях Мишиных, их служебной и общественной деятельности, в частности, 

формулярные списки о службе И.С. Мишина, деда Н.Я. Данилевского. 

Ключевые слова генерал Н.Я. Данилевский, Д.И. Данилевская, дворяне Мишины, 

Ливенский уезд, г. Ливны, с. Оберец, с. Остров 

 

Родовые корни Николая Яковлевича Данилевского по линии матери Дарьи 

Ивановны, урожденной дворянки Мишиной, находятся в Ливенском уезде и уходят в 

глубь 17 века.  

Отец ученого генерал Яков Иванович Данилевский (1789 – 2.08.1855), дворянин 

Московской губернии, участник Отечественной войны 1812 года, женился на дочери 

ливенского дворянина Дарье Ивановне Мишиной (1801–1852) во время службы в Ливнах 

в Конно-егерском Его Величества короля Виртемберского полку эскадронным 

командиром в чине майора, с августа 1822-го – дивизионным командиром
1
. 4 декабря (по 

ст. ст.) 1822 г. у супругов родился первенец, сын Николай, которого крестили в 

Преображенской церкви села Остров Ливенского уезда, недалеко от д. Оберец – имения 

отца Д.И. Данилевской
2
. В 1824 г. у Данилевских на свет появился сын Александр. 

В 1827 г. майор Я.И. Данилевский произведен в подполковники с переводом в 

Ингерманландский гусарский полк и утвержден командиром дивизиона, затем – 

командиром эскадрона
3
. Тогда же Данилевские покидают ливенский край. 

 В 1829 г. Я.И. Данилевский назначен командиром Нарвского гусарского полка 

(Гусарского Его Императорского Высочества Великого князя Михаила Павловича полка). 

В том же году Дарья Ивановна родила супругу дочь Елену. В 1831 г. «за отличие в 

сражении против польских мятежников» И.Я. Данилевский произведен в полковники, в 

1839 г. получил чин генерал-майора, затем – генерал-лейтенанта. В 1843–1851 гг. он 

служил Генеральным консулом в Белграде, после чего командовал легкой 

конноартиллерийской бригадой (по другим сведениям – с 1840 по 1855 г.). Высочайшим 

                                                 
1
 Государственный архив Орловской области (ГАОО). Ф. 68. Оп. 1. Д. 11. Л. 239–240. 

2
 Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 1343. Оп. 20. Д. 299. С. 17 об. – 18. В 1678 

году из 25 церквей Ливенского уезда в шести церквях, в том числе в Спасской церкви с. Остров не было «ни 

попов, ни дьячков и церкви стояли «без пения» (История Орловской епархии. С. 402). На 1646 г. значится 

церковь с. Спасское «под Серболовым лесом» в Серболовом стане (С. 399), которая на 1615 г. еще не 

существовала (С. 398). 
3
 ГАОО. Ф. 64. Оп. 1. Д. 11. Л. 239–242 об. 
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приказом от 1 апреля 1855 г. генерал Данилевский был назначен начальником Орловского 

ополчения, в том же году скоропостижно скончался от холеры
4
. 

В 3 части дворянской родословной книги Орловской губернии в 1834 г. записали, 

что за женой полковника и кавалера Я.И. Данилевского Дарьей Ивановной недвижимого 

имения «в Ливенском уезде 60 душ». По данным же 8 и 9 ревизий (1834 и 1850 гг.) 

генерал-майорша Д.И. Данилевская значится помещицей сельца (д.) Семеновское 

(Семенька, Семенек) Елецкого уезда, в которое были переведены крестьяне из д. 

Парахиной того же уезда
5
, доставшиеся ей в приданое от матери Анастасии Семеновны 

Мишиной. Несколько крепостных дошли Данилевской по дарственной в 1823 году от 

умершего отца и по разделу с братьями в 1833 году. На 1834 год в Семеновском за ней 

состояло 62 души
6
. После смерти помещицы имение в Семеновском наследовали ее сын 

Николай Яковлевич Данилевский и дочь Елена Яковлевна Дубровина
7
. 

В протоколе по делу о дворянстве рода Мишиных от 11 июня 1854 г. сообщается, 

что отцом Дарьи Ивановны Данилевской является майор лейб-гвардии Преображенского 

полка Иван Степанович Мишин, дедом – коллежский регистратор Степан Алексеевич 

(ум. ок. 1807 г.), прадедом – Ливенской соборной церкви протопоп Алексей Егорович
8
, 

пращуром – дворянин Егор Иванович, указанный родоначальником
9
. Последний 

приобрел «покупкою у разных лиц», в том числе у стольника Семена Назаровича 

Мельницкого, имения в Ливенском уезде в 1718, 1720, 1722–1728, 1741 гг.: в Серболовом 

стане – в деревнях Стахановой, «Мухиной» (Мульиной, Мульгиной)
10

, Плетеневой
11

, 

Оберец, селах Плоском (Жилое) и Преображенском, «что на Чернаве»; в Красном стане – 

«в Пречистенском приходе
12

 в урочищах меж речек большой и малой Чернавы» «с 

дворовыми и деловыми людьми в деревне Стахановой».  

Г.М. Пясецкий сообщает, что по переписных книгам 1678 года д. Стаханова 

входила в приход Никитской церкви с. Никольское (Плоское), где проживало 20 

однодворцев, среди них был однодворец Мишин.  

                                                 
4
 ГАОО. Ф. 307. Оп. 1. Д. 1. Л. 25 об., 121 об. 

5
 Там же. Ф. 760. Оп. 1. Д. 147. Л. 391; Д. 1077. Л. 135 об.  

6
 Там же. Д.147. Л. 391, 392 об.–397. 

7
 Там же. Ф. 36. Оп. 1. Д. 138. Л. 7–7 об.  

8
 Протопоп – высший сан белого духовенства, существовавший в Русской православной церкви с XVI до 

начала XIX века. Изначально протопоп — это глава протопопии, то есть благочиннического округа.  
9
 Ф. 68. Оп. 1. Д. 31. Л. 109–110. 

10
 Деревни Стаханова и Мульгино в приходе Никитской церкви с. Никитское (Жилое). См.: Справочная 

книжка Орловской епархии на 1903 год. Орел, 1903. С. 120.  
11

 Деревня Плетенева на 1782 г. значится селом Никитское (Плоское тож) (Ф. 564. Оп. 1. Д. 48). 
12

 В Красном стане в селе Пречистенском существовала деревянная церковь во имя Пресвятой Богородицы 

по писцовым книгам 1626–1629 гг. (История Орловской епархии. Описание церквей, приходов и 

монастырей. Орел, 1899. С. 393–394, 400). На 1903 г. д. Пречистенская в приходе Успенской церкви с. 

Успенское (Пол-Успенье) Ливенского у. (ст. Измалково) См.: Справочная книжка Орловской епархии на 

1903 год. С. 111.  
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В д. Сторожевой «под Серболовым лесом», входившей в приход  

с. Спасского, значилось 9 однодворцев из детей боярских, в том числе Мишины
13

. 

После смерти Егора Ивановича имения разделили в 1748 году между собой два его 

сына: протопоп Алексей Егорович и однодворец Сергей Егорович Мишины «с 

предоставлением первым из них своей части детям: Ливенской канцелярии копиисту 

Степану и однодворцу Ивану». А по решению Вотчинной коллегии 13 мая 1762 г. одну 

половину следовавшей Алексею части отказали копиисту Ливенской канцелярии Степану 

Алексеевичу Мишину, другую – внучке Алексея Марье Ивановне Мишиной (дочь 

однодворца Ивана Алексеевича Мишина)
14

.  

Соборная во имя Живоначальной Троицы церковь в Ливнах, в которой служил 

прадед Д.И. Данилевской, была заложена в 1586 г. в малом острожке с приделом 

Рождества Богородицы, она была деревянной и ветхой
15

. Каменная соборная церковь была 

построена в 1739 г.
16

 Время службы в ней протопопа Алексея Егоровича Мишина 

относится ко второй четверти XVIII века. В «Истории Орловской епархии» сообщается: 

«По "Разборной ведомости", составленной в 1749 году управителями Ливенского 

Духовного Правления, архимандритом Сергиевского монастыря Алексием и градского 

Троицкого собора протопопом Алексеем, по требованию Крутицкой Духовной 

Консистории, в городе Ливнах значилось 9 церквей… Всего при 9 приходских церквах г. 

Ливен состояло священно-церковно-служителей: 1 протопоп, 12 попов, 12 диаконов, 12 

дьячков, 10 пономарей…»
17

. К сказанному добавим, что в начале XIX века соборную 

церковь перенесли на новое место, «выше по течению реки Ливенки» – в наиболее 

зажиточную часть города». Новый собор был заложен в 1809 году, окончен 

строительством в 1820-е годы. На месте разобранного старого храма разместилась 

торговая площадь
18

.  

На 1779 год за сыном протопопа Степаном Алексеевичем Мишиным в д. Оберец 

значилось 18 душ крестьян
19

. На плане 1781 года имение С.А. Мишина указано сельцом
20

.  

26 марта 1780 г. коллежский регистратор С.А. Мишин обратился в Ливенский 

уездный суд с просьбой измерить и заклеймить медный казан для винокурения в д. 

                                                 
13

 Пясецкий Г. Исторические очерки г. Ливен и его уезда // Труды Орловской ученой архивной комиссии 

1893 год. Вып. III, IV и V. Орел, 1893 . С. 137, 139–140. 
14

 ГАОО. Ф. 68. Оп. 1. Д. 31. Л. 109 – 110. 
15

 История Орловской епархии. Описание церквей, приходов и монастырей. Орел, 1899. С. 387. 
16

 Там же. С. 477. 
17

 Там же. С. 421–422. 
18

 Троицкий собор не сохранился, разрушен в 1950–1960-е гг. (См.: Неделин В.М., Ромашов В.М. 

Архитектурные древности Орловщины (ушедшее). Книга вторая. Орёл, 2009. С. 122). 
19

 ГАОО. Ф. 41. Оп. 1. Д. 54. 
20

 Там же. Ф. 564. Оп. 4. Д. 1233.  
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Оберец. Как следует из документов, винокурением «все дворяне их фамилии» занимались 

как для продажи в питейный дом, так и «ради собственного потребления»
21

. 

После смерти Степана Алексеевича «недвижимое имение с крестьянами в деревнях 

Оберце, Малой Чернавке и Стахановой» разделили между собой его наследники: жена 

Мария Кирилловна и дети – подпоручик Николай, майор Иван, не служащий «за 

болезнью» Алексей, 12-го класса чиновник Сергей с сестрами Ольгой Степановной 

Головиной и Марией Степановной Кононовой. «Раздельная запись» была оформлена в 

Ливенском уездном суде 17 декабря 1807 г.
22

  

Ивану Степановичу, отцу Д.И. Данилевской, по разделу отошла  

д. Оберец, в которой за ним на 1809 г. состояло 19 душ мужского пола. Он родился около 

1765 г., поступил на военную службу младшим унтер-офицером в лейб-гвардии 

Преображенский полк в 1782 г.,  22 ноября 1789 г. произведен в старшие унтер-офицеры, 

21 января 1796 г. – ротмистром. 20 октября 1800 г. «при отставке с воинской службы 

награжден чином майора с ношением мундира». Был участником похода в Швецию, где 

находился с 19 июля по 28 сентября 1788 г.  

В 1809 г. И.С. Мишин «по выбору дворянства» занял должность земского 

исправника в Ливенском земском нижнем суде, в 1809 г. – уездным судьей. Должность 

уездного судьи занимал до 1816 г.  

Иван Степанович женился около 1799 г. на дворянке Анне Семеновне Суботиной, 

дочери елецких помещиков. К 1809 году в семье ливенского уездного судьи было восемь 

детей: сыновья – Иван, 10 лет, Петр, 6 лет, Степан, 4 лет, Владимир, 3 лет, Николай, 2 лет, 

дочери – Дарья, 7 лет, «Марья», 5 лет, и полугодовалая Варвара
23

. 

Родители Д. И. Данилевской, как и другие представители дворянского рода 

Мишиных, имели дома в Ливнах. В метрической книге Троицкой соборной церкви за 1811 

год имеются сведения о том, что Иван Степанович был восприемником новорожденного 

сына титулярного советника Лямина, а мать Анастасия Семеновна указана крестной 

дочери коллежского регистратора уездного суда Попова
24

.  

Все пять братьев Дарьи Ивановны выбрали военную стезю, но больших высот не 

достигли. 

                                                 
21

 Там же. Ф. 41. Оп. 1. Д. 54. Л. 1–1 об., 4 об. 
22

 Там же. Ф. 68. Оп. 1. Д. 31. Л. 109–110. Протокол от 11 июня 1854 г. 
23

 Там же. Ф. 6. Оп. 1. Д. 2231. Л. 421 об. – 422. 
24

 Там же. Ф. 101. Оп. 1. Д. 1706. Л. 2, 4 об. 
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Старший брат Дарьи – Иван Иванович Мишин обучался «в дворянском учебном 

эскадроне» (1817)
25

, имел чин ротмистра, умер молодым (до 1834 г.), оставив после себя 

наследника сына Николая.  

Второй брат – Петр Иванович Мишин воспитывался «в морском учебном 

эскадроне» (1817), в Морском кадетском корпусе с марта 1819 г. и был произведен в 

гардемарины 9 июня того же года, в мичманы – 1 марта 1822 г., в лейтенанты – 22 февраля 

1828 г. Уволен со службы по болезни 8 января 1832 г. в чине капитан-лейтенанта
26

. По 

данным 8-й ревизии (1834) в Ливенском уезде имел 97 душ, а также 109 душ «обще с 

братьями» – ротмистром Степаном, штабс-ротмистром Иваном, поручиком Владимиром
27

. 

Петр Иванович вступил в брак поздно, в 1838 году значится 37-летним холостяком, 

проживавшем в Ливенском уезде в одном из своих имений
28

. В метрических книгах 

Троицкой соборной церкви г. Ливны имеются записи о рождении у него сыновей от 

законной жены Павлы Яковлевны: Якова – 3 февраля 1843 г. и Ивана – 2 апреля 1844 г. 

Крестными новорожденных записаны ливенский дворянский предводитель Иван 

Иванович Давыдов и ливенская помещица Надежда Сергеевна Костромитинова
29

.           

Третий брат – Степан Иванович Мишин, согласно формулярному списку отца 

обучался в Морском кадетском корпусе (1817), в октябре 1821 г. поступил в 

Стародубский кирасирский полк юнкером, произведен в корнеты – 24 августа 1823 г., в 

поручики – 10 июня 1826 г., назначен полковым квартирмейстером – 25 ноября 1827 г., 

поступил «во фрунт» – 30 сентября 1828 г., произведен в штабс-ротмистры – 6 ноября 

1830 г. Вышел в отставку с чином ротмистра 24 марта 1833 г. Определен по Гродненскому 

таможенному округу пограничным надзирателем 28 февраля 1837 г. с чином коллежского 

секретаря и 29 декабря того же года уволился по собственному желанию. По данным 8-й 

ревизии (1834) в Ливенском уезде за ним состояла одна душа и «обще» с братьями 

родными Петром, Николаем и Владимиром – 109 душ
30

. На 1838 г. значится 33-летним 

холостяком, жительствующим в Ливенском уезде
31

. 

Еще один брат Дарьи – Владимир Иванович Мишин, обучался в Военно-сиротском 

корпусе (Императорский военно-сиротский дом), в котором обучались дети малоимущих 

дворян и офицеров по сокращенной программе кадетских корпусов
32

. По сведениям на 

1834 г. он служил в чине поручика в Гусарском эрцгерцога Фердинанда полку, вышел в 

                                                 
25

 Там же. Ф. 4. Оп. 1. Д. 2243. Л. 97. 
26

 Там же. Ф. 68. Оп. 1. Д. 17. Л. 201–202. 
27

 Там же. Ф. 68. Оп. 1. Д. 17. Л. 201–202. 
28

 Там же. Д. 57. Л. 77. 
29

 Там же. Ф. 101. Оп. 1. Д. 1718. Л. 210 об., 276.  
30

 Там же. Ф. 68. Оп. 1. Д. 17. Л. 217–218. 
31

 Там же. Д. 57. Л. 78. 
32

 Там же. Ф. 4. Оп. 1. Д. 2243. Л. 97. 
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отставку по болезни майором в 1840 г.
33

 из гусарского Его Императорского Высочества 

великого князя Михаила Петровича полка с награждением «пенсионом», составляющего 

одну треть его жалованья. Представляют интерес документы о передаче им в 1856 г. 

своего «пенсиона» в пользу раненых защитников Севастополя
34

.  

О младшем брате Д.И. Данилевской Николае известно, что он, как и его брат 

Степан, служил в Стародубском кирасирском полку, имел чин штабс-ротмистра
35

. 

В 1834 г. капитан-лейтенант Петр Иванович, ротмистр Степан Иванович, 

находящиеся на службе поручик Владимир Иванович и штабс-ротмистр Николай 

Иванович, разделили после смерти родителей имение в Ливенском уезде в с. Покровском 

(Оберец тож) и д. Черемошной, выделив часть малолетнему сыну умершего брата 

ротмистра Ивана Ивановича Мишина Николаю
36

. 

По данным 9 и 10 ревизий (1850 и 1858 гг.) братья Мишины владели следующими 

имениями в Ливенском уезде и количеством крепостных мужского пола: 

капитан-лейтенант Петр Иванович Мишин – в д. Николаевке (9 ревизия – 25 

дворовых, 61 крестьянин; 10-я – 23 дворовых, 58 крестьян) и в  

д. Стахановой (9 ревизия – 13 крестьян, 10-я – 15 крестьян); 

ротмистр Степан Иванович Мишин – в с. Покровское (Оберец) (9 ревизия – 43 

дворовых, 19 крестьян; 10-я – 70 дворовых, 18 крестьян); 

майор Владимир Иванович Мишин – в с. Черемошное (9 ревизия – 11 дворовых, 32 

крестьянина; 10-я – 17 дворовых, 25 крестьян)
37

. 

Штабс-ротмистр Николай Иванович Мишин на 1850 год не являлся помещиком 

Ливенского уезда. 

Родовые имения дворян Мишиных, располагавшиеся в северо-восточной части 

Ливенского уезда, в настоящее время входят в состав Измалковского района Липецкой 

области. 

В частично сохранившихся метрических книгах Покровской церкви  

с. Оберец за 1853, 1855, 1873, 1887 годы имеются данные о дворянах Мишиных. 

Например, в метрической книге за 1873 год запись о смерти 1 ноября вдовы флота 

капитанши Павлы Яковлевны Мишиной (жены Петра Ивановича – Прим.), 60 лет «от 

долговременной болезни»
38

.  В той же книге сообщается, что 13 декабря 1873 г. родилась 

дочь Евгения у помещика д. Малой Чернавы Николая Петровича Мишина и его жены 

                                                 
33

 Там же. Ф. 68. Оп. 1. Д. 31. Л. 109 об. 
34

 Там же. Ф. 580. Оп. 4. Д. 1423. 
35

 Там же. Ф. 68. Оп. 1. Д. 31. Л. 109–110. 
36

 Там же. Ф. 68. Оп. 1. Д. 31. Л. 109–110. Протокол от 11 июня 1854 г. 
37

 Там же. Ф. 760. Оп. 1. Д. 1077. Л. 768 об., 769 об., 770 ; Д. 344. Л. 68, 69. 
38

 Там же. Ф. 220. Оп. 2. Д. 481. Л. 57 об. 
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Елизаветы Васильевны. Крестными новорожденной девочки были брат ее отца помещик 

села Черемошного Яков Петрович Мишин и его же сестра помещица села Оберец 

«Павола» Петровна Эберле
39

. Сохранилась запись о смерти 48-летнего Николая 

Петровича Мишина от воспаления легких 16 февраля 1887 г. и рождении в том же году 5 

июля от второй жены Анны Николаевны сына Сергея. Крестными Сергея указаны 

поручик Ахтырского драгунского полка Николай Вадимович Давыдов (внук партизана 

Дениса Васильевича Давыдова) и жена штабс-капитана Анастасия Петровна Чебышева
40

. 

Отец Д.И. Данилевской Иван Степанович Мишин с родными братьями Сергеем, 

Николаем и Алексеем внесены были в 1 часть дворянской родословной книги
41

 

определениями собрания от 31 января 1795 г., 3 декабря 1838 г. и 25 февраля 1848 г. 

Братья Д.И. Данилевской – Степан Иванович
42

 и Петр Иванович Мишин с сыном 

Николаем «за непредоставлением доказательств о происхождении отца» первоначально 

были внесены «по личным заслугам» во 2 часть, в которую вносили роды военного 

дворянства
43

. Определением дворянского собрания 10 декабря 1854 г. Петр с сыном 

Николаем были перенесены из 2-й части в 1 часть, тогда же внесен в дворянскую книгу 

другой его сын – Яков (11 июня 1854 г.)
44

, Степан Иванович  перенесен в 1 часть 28 

октября 1857 г., тогда же сопричислен к роду его сын Иван (род. 24 марта 1850 г.), 

рожденный от жены Варвары Петровны
45

. 
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