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Дворянский род Буторовых в XIX веке 
(материалы генеалогического исследования)

Аннотация: Статья посвящена исследованию истории дворянского рода Буторовых в XIX – начале XX века. 
В статье рассматривается основание дарования им дворянства, реконструируется генеалогическое древо рода, 
прослеживаются социальные и экономические аспекты семейной истории (образование, служба, земельные 
владения). Основой методологии исследования являются историко-генетический и историко-сравнительный 
методы, позволяющие провести генеалогические исследования, проследить изменения в социальном 
и экономическом статусе рода и понять, насколько типичны они были для российского дворянства. Источниками 
исследования послужили архивные и опубликованные эго-документы представителей рода Буторовых, актовые 
материалы и геральдические документы, сохранившиеся в Сызранском филиале ЦГАСО и РГИА. Авторы 
приходят к выводу, что история рода Буторовых была типична для дворянских родов, произраставших из 
чиновничьей среды. Не имея большого дохода, Буторовы дважды смогли обзавестись поместьем: первое было 
куплено, второе досталось в приданое. Оба поместья были экономически рентабельными в те моменты, когда 
хозяева активно ими занимались, и чрезвычайно успешно приспосабливались к новым экономическим условиям. 
Нетипичным для столичных дворянских семей был отъезд Буторовых в провинцию – в имение, бывшее ранее 
частью одного из самых эффективных хозяйств Среднего Поволжья. Однако исследование показало, что это 
не привело к утрате горизонтальных связей с влиятельными придворными кругами, а, наоборот, укрепило 
их благодаря успешной учебе в престижных столичных учебных заведениях младшего поколения Буторовых 
в начале XX века. Буторовы состояли в родстве с такими известными дворянскими фамилиями, как Давыдовы, 
Татищевы, Хомяковы, Бестужевы, Поливановы; были вхожи в лучшие столичные гостиные и представлены ко 
двору. Расширение знаний об этом дворянском роде позволяет уточнить как социальные, так и экономические 
аспекты дворянского быта поздней Российской империи.
Ключевые слова: история России, российское дворянство, генеалогия, Буторовы, дворянское хозяйство, Среднее 
Поволжье.
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Noble family Boutorovs in the XIX century (materials of genealogical research)
Abstract: The article is devoted to the history of the Boutorovs in the XIX – early XX century. The paper examines the 
basis for granting them the nobility, reconstructs the family tree, and traces the social and economic aspects of family 
history (education, service, land ownership). The research methodology is based on historical-genetic and historical-
comparative methods that allow conducting genealogical research, tracing changes in the social and economic status of 
the family, and understanding how typical they were for the Russian nobility. The sources of the research were archival 
and published ego-documents of the Boutorovs, act materials and heraldic documents preserved in the Syzran branch 
of the CGASO and the RGIA. The authors conclude that the history of the Boutorovs was typical of the noble families 
that grew out of the of cial environment. Not having a large income, the Boutorovs were twice able to acquire an estate: 
the  rst was purchased, the other was given as a dowry. Both estates were economically pro table when the owners were 
actively engaged in them, and successfully adapted to the new economic conditions. Atypical for the capital’s noble 
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families was the departure of the Boutorovs to the province – to an estate that was previously part of the ef cient farms 
in the Middle Volga region. However, this did not lead to the loss of horizontal ties with in uential court circles, but 
rather strengthened them, thanks to successful studies in prestigious educational institutions of the younger generation. 
The Boutorovs was in relationship with famous noble families such as Davydovs, Tatischevs, Khomyakovs, Bestuzhevs, 
Polivanovs; they was well received in the best capital living rooms, and also was presented to the court. The expansion 
of knowledge about this noble family makes it possible to clarify both social and economic aspects of the nobility of the 
late Russian Empire.
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Введение
Российский дворянский род Буторовых, со-

гласно сохранившимся документам и воспомина-
ниям его представителей, был относительно моло-
дым. Буторовы получили потомственное дворян-
ство только в начале XIX в. и смогли закрепить его 
лишь в самом конце столетия. Относительно хо-
рошо реконструируется история четырех поколе-
ний рода в Российской империи (со времен Алек-
сандра I и вплоть до революции 1917 г.) и еще двух 
поколений в эмиграции (см. Приложение). Не до 
конца ясным остается вопрос о региональной при-
надлежности рода. Один из его представителей, 
В.А. Буторов, причислял себя к «петербургским 
дворянам», хотя имения Буторовых располагались 
сначала в Черниговской (сер. 1850-х – сер.1870-х), 
а затем в Симбирской (1883–1917) губерниях.
Историография российского провинциально-

го дворянства достаточно объемна. Корпоратив-
ная организация дворянства, особенности органи-
зации их хозяйственной и социальной жизни, исто-
рия отдельных родов, система воспитания и быто-
вая культура внимательно рассмотрены исследова-
телями [Кабытов, Баринова 2012, с. 47]. Отмечен и 
начавшийся с 1990-х гг. рост исследований биогра-
фического и генеалогического характера, особенно 
усилившийся в 2000-х гг. [Баринова 2014, с. 549].
Экономические аспекты дворянского хозяй-

ства в XIX – начале XX вв. стали предметом ис-
следования еще в советской историографии, в тру-
дах А.Н. Анфимова, Я.Е. Водарского, Н.М. Дру-
жинина и других исследователей, которые отмеча-
ли, с одной стороны, преобладание крупного хо-
зяйства в структуре дворянского землевладения 
России в этот период, а с другой стороны, нерен-
табельность дворянского хозяйства и господство 
полуфеодальных приемов [Анфимов 1969; Водар-
ский 1988]. Развернувшаяся в советской историо-

графии дискуссия о том, какой тип хозяйствова-
ния, феодальный или капиталистический, преоб-
ладал в дворянской экономической жизни, пока-
зывает важность точечных исследований дворян-
ских имений [Ковальченко 1973]. Спорным оста-
ется и социально-политический статус дворян-
ства рассматриваемого периода. В исследованиях 
Ю.Б. Соловьева была высказана мысль о том, что 
даже самое малое изменение господствующей по-
зиции дворянства угрожало его существованию 
и было равнозначно утрате стабильности режима 
[Соловьев 1981, с. 246]. Противником такого по-
нимания выступил американский историк С. Бек-
кер, который показал, что российское дворянство 
после 1861 г. успешно приспосабливалось к пере-
менам в империи [Беккер 2004, с. 314]. В начале 
XXI в. к традиционным сюжетам прибавились ис-
следования, посвященные воспитанию, менталь-
ности, усадебному быту российского дворянства 
[Нащокина 2007; Идеал воспитания 2018].
Изучение дворянского рода Буторовых начина-

ется в конце 1970-х гг., когда были введены в на-
учный оборот дневники Юлии Владимировны 
Буторовой (1885–1946), находящиеся в Сызран-
ском филиале ЦГАСО. Интерес к этим докумен-
там усиливался тем, что Буторовы состояли в род-
стве с Денисом Давыдовым и тем самым оказы-
вались вплетены в героический историографиче-
ский нарратив. Архиву удалось установить связь 
с потомками Ю.В. Буторовой, обосновавшими-
ся в Париже [Линькова 2012]. Новый виток иссле-
дований о Буторовых пришелся на период празд-
нования 100-летия начала Первой мировой войны 
1914–1918 гг., когда появились статьи, основанные 
на анализе документов личного происхождения 
[Кулянина 2014; Пахалюк 2015]. Часть исследо-
ваний была посвящена установлению генеалоги-
ческих связей Буторовых и Давыдовых [Сумбуро-
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ва, Жердева 2018]. При этом из поля зрения иссле-
дователей постоянно ускользал вопрос о происхо-
ждении дворянского рода Буторовых, казавшийся, 
по воспоминаниям его представителей, вполне ре-
шенным. Исследованию этого вопроса посвящена 
данная статья.
Целью исследования является реконструкция 

генеалогии дворянского рода Буторовых. В работе 
рассматривается основание дарования им дворян-
ства, реконструируется генеалогическое древо рода, 
прослеживаются социальные и экономические 
аспекты семейной истории (образование, служ-
ба, земельные владения).  Основой методологии 
исследования являются историко-генетический и 
историко-сравнительный методы, позволяющие 
провести генеалогические исследования, просле-
дить изменения в социальном и экономическом 
статусе рода и понять, насколько типичны они 
были для российского дворянства. Источниками 
исследования послужили архивные и опублико-
ванные эго-документы представителей рода Буто-
ровых, актовые материалы и геральдические до-
кументы, сохранившиеся в Сызранском филиале 
ЦГАСО и РГИА.

Дворянский род Буторовых
Реконструкция истории дворянского рода Бу-

торовых остается достаточно сложной. Воспоми-
нания Буторовых, хотя и указывают на предков, 
живших во второй половине XVII – XVIII вв., 
с трудом поддаются верификации. Согласно им, 
основателем рода был некий Афанасий, живший 
во второй половине XVII в., от которого произо-
шла прямая мужская линия: Иван Афанасьевич, 
его сын – Яков Иванович (ум. в 1747 г.), женатый 
на Протопоповой, сын Якова – Александр Яков-
левич (ум. в 1790 г.), женатый на А.А. Козицкой 
(возм. Козицыной) [Буторова 1999]. О следу-
ющем поколении Буторовых – Якове Алексан-
дровиче и его семье – известно лучше (см. При-
ложение). Именно с ним связано получение Буто-
ровыми потомственного дворянства.
Первое упоминание о дворянском роде Буторо-

вых относится к 1823 г., когда надворный советник 
Яков Александрович Буторов (1786/1790 – 1837) 
был удостоен ордена Святого Владимира 4-й сте-
пени (Общий гербовник… 2011). Орден Святого 
Владимира, учрежденный Екатериной II в честь 
20-летия вступления на престол, являлся для чи-
новников XIX в. высшей государственной награ-
дой и даровал потомственное дворянство [Шепе-
лев 1991, с. 194]. Согласно статуту, орден вручал-
ся военным и гражданским лицам за особые отли-
чия по службе или за выслугу лет. Известно, что 
Я.А. Буторов служил в Санкт-Петербурге в интен-
дантском отделении морского ведомства в долж-
ности столоначальника [Месяцеслов… 1823, 
с. 306]. Потомки Я.А. Буторова считали себя «пе-
тербургскими дворянами» (Дело о передаче… 
Л. 34), вероятно, по факту проживания и служ-
бы большинства его представителей в Санкт-
Петербурге, однако никаких документальных сви-
детельств о достоверности этого семейного прида-
ния найти не удалось – Буторовы не были записа-
ны в родословные книги Петербургской губернии. 
Никакого документального подтверждения да-

рования потомственного дворянства Я.А. Буто-

ров не оформил, и только в 1887 г. его наследники 
(внук, В.А. Буторов, его мать и жена) озаботились 
получением соответствующих бумаг. Возможно, 
их побудили к этому разговоры об ограничении пра-
ва получения потомственного дворянства по орде-
ну, которые активно велись в правительственных 
кругах в то время. Немногим позже, в 1900 г., та-
кое ограничение действительно было введено [Ко-
релин 1979, с. 27; Шепелев 1991, с. 207]. 9 февра-
ля 1887 г. Правительствующий Сенат, рассмотрев 
поданное заявление, вынес определение о призна-
нии в потомственном дворянстве с правом на вне-
сение в третью часть Дворянской родословной 
книги вдовы майора Александра Яковлевича Бу-
торова, Юлии Карловны, и их сыновей: поручи-
ка Владимира с его женою Софией Николаевной 
и детьми: Николаем и Юлией – и поручика Алек-
сандра Александровича Буторова (Общий гербов-
ник… 2011). 
Дальше возник вопрос о том, к дворянству ка-

кой губернии будет приписан род Буторовых. Для 
того чтобы реализовать право на внесение в родо-
словную книгу, нужно было владеть имуществом 
или постоянно проживать на одном месте [Грамо-
та… 1987, ст. 37–41]. Поскольку к 1887 г. Буторо-
вы владели лишь хутором Вязовым в Сызранском 
уезде Симбирской губернии, они подали докумен-
ты в Симбирское дворянское собрание, которое 
27 октября 1887 г. приняло соответствующее ре-
шение (Дело о передаче… Л. 36–36 об.). Следу-
ющим шагом стало утверждение за родом Буторо-
вых герба 28 мая 1903 г. Описание его известно из 
18-й части «Общего гербовника дворянских родов 
Всероссийской империи», утвержденной 9 января 
1908 г. (Общий гербовник… 2011).
Род Буторовых в XIX в. был немногочислен-

ным. Мужчины умирали достаточно рано, редко 
дожив до 50 лет, и детей, за редким исключени-
ем, рождалось немного. Основатель рода Я.А. Бу-
торов был женат на Марии Ивановне Коновало-
вой (?–1895), в браке с которой родилось трое де-
тей. Старшая их дочь, Мария Яковлевна Буторова 
(1832–1873), стала женой генерал-майора Антона 
Антоновича Черкесова и детей не имела. Младшая, 
Анна Яковлевна Буторова (1833–1916), была заму-
жем за бароном Александром Фердинандовичем 
фон Таубе и оставила многочисленное потомство. 
Единственный сын, Александр Яковлевич Бу-

торов (1830–1875), в отличие от отца выбрал воен-
ную карьеру: служил в Кексгольмском полку, уча-
ствовал в Венгерском походе 1849 г. и Крымской 
кампании 1853–1856 гг. Дослужившись до звания 
майора, он вышел в отставку и женился не ранее 
1855 г. на Юлии Карловне Логановской (ур. Гер-
кен) (1831–1904) [Буторова 1999, с. 8]. Юлия Кар-
ловна была дочерью живописца, немца по проис-
хождению, выпускника Императорской Академии 
художеств Карла Адамовича Геркена (1794–1869), 
учителя рисования Московского университетско-
го благородного пансиона, где обучались маль-
чики из знатных дворянских семей, в частности 
М.Ю. Лермонтов. В браке родилось трое сыно-
вей: Владимир Александрович (1859–1910), Борис 
Александрович (1860–1902) и Александр Алек-
сандрович (1863–1919).
Из воспоминаний С.Н. Буторовой известно, 

что, выйдя в отставку, А.Я. Буторов занялся хо-
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зяйственными делами в только что им куплен-
ном имении Спиридонова Буда в Черниговской 
губернии (ныне – с. Спиридонова Буда Злынков-
ского района Брянской области). На территории 
поместья находились два завода, винокуренный 
и свеклосахарный. После смерти А.Я. Буторо-
ва его вдова не смогла самостоятельно занимать-
ся хозяйством и была вынуждена продать имение. 
От этого «черниговского» периода родовой исто-
рии в память о «красивой усадьбе с колоннами 
и большом парке с прудами» наследникам Буторо-
вых осталась закладная на одного из покупателей – 
Сергея Николаевича Розенбаха – и акварельные 
рисунки А.Я. Буторова, хранившиеся в семейном 
архиве (Дело о передаче… Л. 10) [Буторов 2009, 
с. 94]. 
Продав имение крайне дешево, Ю.К. Буторо-

ва с 1875 г. обосновалась в Санкт-Петербурге. Ее 
старший и младший сыновья, Владимир и Алек-
сандр, выбрали военную карьеру, средний сын 
Борис, окончив в 1880 г. Императорское учили-
ще правоведения, служил судебным следователем 
по важным делам в Казанском окружном суде, по-
лучив чин надворного советника [Императорское 
училище… 1967, с. 159]. Борис и Александр Буто-
ровы так и не женились и детей не имели. Про-
должателем рода Буторовых стал их старший брат 
Владимир.
В.А. Буторов в 1878 г. окончил с отличием 

Николаевское кавалерийское училище и был за-
числен корнетом в лейб-гвардии Уланский полк. 
По воспоминаниям знавших его людей, пере-
данных его сыном, В.А. Буторов был военным 
«до мозга костей <…> обожал свой полк, любил 
строевую службу, отличался шалой храбростью, 
набрал, будучи одним из лучших скакунов своего 
времени, немало первых призов и был гордостью 
полка» [Буторов 2009, с. 15]. 
В 1883 г. В.А. Буторов после непродолжитель-

ного ухаживания сделал предложение и женился 
на Софии Николаевне Давыдовой – дочери Нико-
лая Денисовича Давыдова (1825–1885) и Софии 
Петровны Бестужевой (1831–1877). Отец невесты 
был вторым сыном Дениса Васильевича Давыдо-
ва (1784–1839) и Софии Николаевны Чирковой 
(1796–1880). Как и все мужчины в давыдовском 
роду, он получил военное образование. По окон-
чании Николаевского кавалерийского училища 
Н.Д. Давыдов недолгое время прослужил в лейб-
гвардии Семеновском полку, а затем, по насто-
янию матери, был вынужден выйти в отставку в 
звании штабс-капитана и заняться делами родово-
го имения Верхняя Маза Сызранского уезда Сим-
бирской губернии, превратив его в одно из самых 
преуспевающих хозяйств Среднего Поволжья. 
В 1855 г. он женился на дочери ближайших сосе-
дей, помещиков Бестужевых, бывших в родстве 
с Хомяковыми и Языковыми, – Софии Петровне 
Бестужевой. В этом браке родилось пятеро детей, 
и младшая из дочерей, София Николаевна, стала 
женой В.А. Буторова. В приданое в 1883 г. София 
Николаевна получила хутор Вязовой – часть име-
ния Верхняя Маза, но его отделение от родового 
гнезда произошло только в 1892 г. С этого време-
ни история рода Буторовых известна лучше благо-
даря воспоминаниям Софии Николаевны Буторо-

вой (1862–1940) и ее сына Николая Владимирови-
ча Буторова (1884–1970).
Первые годы чета Буторовых провела в Петер-

гофе, где располагался Уланский полк [Буторова 
1999, с. 20]. Но эта жизнь продолжалась недолго, 
так как финансовое состояние молодой семьи стало 
ухудшаться. Собственного жилья в Петергофе у Бу-
торовых не было, поэтому они арендовали кварти-
ру. Деньгами им помогали родители с обеих сторон, 
Ю.К. Буторова и Н.Д. Давыдов. 
В 1885 г. отец Софии Николаевны скончался, 

и, поскольку его сыновья были на военной служ-
бе и в имении не появлялись, хозяйство в Верхней 
Мазе стало приходить в упадок. Управляющий, без-
укоризненно служивший при жизни Н.Д. Давыдо-
ва, после его смерти, по воспоминаниям Буторовой, 
«распустил служащих, которые тащили у него поч-
ти на глазах» [Буторова 1999, с. 28]. По ее мнению, 
это и стало причиной бедственного положения се-
мьи после смерти ее отца, хотя исследования пока-
зывают, что процесс «оскудения дворянства» в по-
реформенной России был достаточно сильным и 
затронул многие дворянские семьи [Корелин 1979, 
с. 55]. 
С середины 1880-х гг. семья Буторовых стала 

нуждаться в средствах, и в результате имение при-
шлось заложить Государственному Дворянскому зе-
мельному банку (Дело о передаче… Л. 14). Ситуа-
цию усугубили неурожаи 1890-х гг., когда случилась 
страшная засуха и Буторовым, как и многим дворя-
нам юго-восточного края, не удалось окупить даже 
расходы на посевное зерно [Буторова 1999, с. 31].  
И хотя в условиях аграрного кризиса 1880–1890-х гг. 
значительная часть российского дворянства пред-
почла продать свои земли и обосноваться в городах 
[Беккер 2004, с. 14], Буторовы приняли противо-
положное решение – семья окончательно переехала 
из Санкт-Петербурга в сызранское имение Вязовое. 
Вязовое (или Вязовый хутор) в Сызранском уез-

де Симбирской губернии было частью давыдов-
ского родового поместья Верхняя Маза. Давыдовы 
принадлежали к числу крупных землевладельцев, 
если считать таковыми тех, кто имел свыше 1 тыс. 
дес. земли при среднем размере имений в России 
в 592 дес. [Анфимов 1969, с. 27]. Одно только 
верхнемазинское имение Давыдовых насчитывало 
6061 дес., не считая усадьбы в с. Благодатном Хва-
лынского уезда Саратовской губернии в 4235 дес. 
(Дело о передаче… Л. 1 об.). При жизни Н.Д. Да-
выдова Вязовое продолжало оставаться частью 
верхнемазинской усадьбы, несмотря на то что 
в 1883 г. отошло в качестве приданого Буторовым. 
Однако его смерть, а затем свадьба Николая Ни-
колаевича Давыдова (1860–1920), нового хозяи-
на Верхней Мазы, убедили С.Н. Буторову офор-
мить бумаги на владение Вязовым и завести са-
мостоятельное хозяйство. Так Буторовы оказались 
владельцами имения Вязовое в Сызранском уез-
де Симбирской губернии и постепенно стали от-
ходить от столичной жизни. Вести самостоятель-
но хозяйство, не имея в этом опыта, оказалось де-
лом непростым, однако София Николаевна, как хо-
зяйка имения, активно занялась им.
С переездом в Симбирскую губернию в 1888 г. 

начался новый этап в жизни Буторовых. Первой 
в имение перебралась София Николаевна с деть-
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ми. Спустя 30 лет она вспоминала, как энергично 
«принялась за устройство своего дома, сада, при-
сматривалась, как на хуторе кормили скот, входила 
во все, до мелочей, подробности жизни и работ на 
хуторе и в лесу, просматривала расчеты конторы 
и входила во все приказания управляющего» [Бу-
торова 1999, с. 27]. Несомненным подспорьем для 
нее была техника из верхнемазинского имения, 
в котором имелась даже жатвенная машина и мо-
лотилка с передвижным паровым двигателем (Фе-
досеев 2017, c. 267–268). Буторова настолько увле-
клась хозяйством, что развела стадо коров мест-
ной бестужевской породы, хорошо приспособлен-
ной к климатическим условиям юго-восточного 
края; она даже выставляла коров на сельскохозяй-
ственной выставке и была премирована медаля-
ми и похвальными листами. В имении Софьи Ни-
колаевны был организован небольшой конный за-
вод, пользовавшийся популярностью среди кре-
стьян. Завела она также и стадо каракулевых овец. 
По воспоминаниям С.Н. Буторовой, у нее ушло 
много сил на создание и поддержание парка и 
фруктового сада. Спустя десятилетия она с гордо-
стью писала о своем фруктовом саде, принесшем 
в 1912 г. 2400 пудов яблок [Буторова 1999, с. 33].
В отличие от легко включившейся в жизнь 

родных для нее мест С.Н. Буторовой, адаптация 
к сельским условиям ее мужа проходила доста-
точно сложно. По словам Софии Николаевны, 
для В.А. Буторова «жизнь в полку была все, весь 
смысл жизни» [Буторова 1999, с. 32]. И вот в 1893 г., 
в 34 года, после 15 лет безупречной полковой 
службы, дослужившись до чина ротмистра, имея 
черногорский орден святого Даниила IV степе-
ни и перспективы успешной военной карьеры, 
Владимиру Александровичу Буторову пришлось 
выйти в отставку из соображений экономии семей-
ного бюджета и по настойчивым просьбам своей 
жены. По воспоминаниям С.Н. Буторовой, он до 
конца дней об этом сожалел [Буторова 1999, с. 32].
Усадьба Вязовое стала центром притяжения 

для всех членов семьи. Младшее поколение Буто-
ровых – сын Николай, дочери Юлия и Ольга – вос-
принимали его как свое родовое гнездо. В днев-
никах Юлии Буторовой, записанных во время ее 
службы сестрой милосердия в 1914–1916 гг., Вя-
зовое предстает символом счастливой довоенной 
жизни (Дневник Ю.В. Буторовой… Л. 19), как и 
в воспоминаниях ее брата Николая [Буторов 2009, 
с. 93–94]. Таким образом, жизнь Буторовых с нача-
ла 1890-х гг. была сосредоточена в родовом гнезде 
Давыдовых и тесно переплетена с ними.
Круг общения семьи Буторовых во время пре-

бывания в Вязовом состоял из родственников Да-
выдовых и Бестужевых, а также семей ближайших 
соседей-помещиков – Амбразанцевых-Нечаевых, 
Поливановых и др. После того как обосновались 
в Вязовом, в Петербурге Буторовы, как и большин-
ство провинциальных дворян, стали бывать наез-
дами, обычно в холодное время года, когда не было 
больших хозяйственных работ в имении. Останав-
ливались они в казармах лейб-гвардии Гренадер-
ского полка на Петербургской стороне, где слу-
жил брат В.А. Буторова – Александр, проживавший 
вместе с матерью, Ю.К. Буторовой. Старшие дети 
Буторовых учились в престижных столичных учеб-
ных заведениях: Николай – в Александровском ли-

цее, Юлия – в Екатерининском институте. В сто-
лице круг общения Буторовых несколько менял-
ся. К родственникам, жившим в Петербурге, при-
соединялись друзья главы семьи В.А. Буторова по 
Уланскому полку, а также товарищи Николая по 
лицею и институтские подруги Юлии [Буторова 
1999, c. 41].
Род занятий представителей рода Буторовых 

в XIX столетии был традиционным для россий-
ского дворянства: либо военная, либо граждан-
ская служба. Военную карьеру избрали А.Я. Буто-
ров и два его сына, Владимир и Александр. Боль-
шего успеха на этом поприще добился последний, 
дослужившийся до звания полковника лейб-
гвардии Гренадерского полка (VI ранг). А.Я. Буто-
ров вышел в отставку в звании майора (VIII ранг), 
а В.А. Буторов – ротмистром (VII ранг). На чи-
новной службе из рода Буторовых состояли Яков 
Александрович, Борис Александрович и Николай 
Владимирович. Самая успешная карьера сложилась 
у Я.А. Буторова, который был в чине надворно-
го советника (VII ранг). Б.А. Буторов дослужился 
до чина надворного советника (VII ранг), но рано 
умер и карьера его прервалась. Н.В. Буторов соби-
рался быть военным, как все его предки по мате-
ринской линии, но, уступив желанию матери, окон-
чил престижнейшее гражданское высшее учебное 
заведение – Императорский Александровский ли-
цей. За годы службы (1906–1914) он состоял чи-
новником особых поручений при симбирском гу-
бернаторе Д.Н. Дубасове, служил в Земском отде-
ле Министерства внутренних дел, являлся совет-
ником Тургайского областного правления и нако-
нец сотрудником Первого департамента Прави-
тельствующего Сената. В качестве награды за ра-
боту в комиссии князя Н.Д. Голицына по оказа-
нию помощи голодающему населению Оренбург-
ской, Уфимской и Тобольской губерний и Тургай-
ской области в 1912 г. Н.В. Буторову был пожало-
ван чин камер-юнкера (IX ранг), для чего, по соб-
ственным словам, он и «пальцем не двинул» [Бу-
торов 2009, с. 24]. В разгар Первой мировой вой-
ны, несмотря на имевшуюся бронь, Н.В. Буторов 
поступил добровольцем в действующую армию 
в лейб-гвардии Уланский полк, и в скором времени 
ему было присвоено младшее офицерское звание – 
корнет. Впоследствии он служил штабным офице-
ром при начальнике Мурманского края и Олонец-
кой губернии Временного правительства Север-
ной области В.В. Ермолова [Буторов 2009, с. 3, 5, 
9, 14, 115].
Об образовании и профессиональной деятель-

ности женщин в Буторовском роду известно го-
раздо меньше. До середины XIX в. женщины-
дворянки в России, как правило, получали домаш-
нее образование, но с появлением первых женских 
гимназий стали учиться в них. Так, например, 
С.Н. Буторова обучалась в Санкт-Петербурге сна-
чала в частной гимназии А.А. Оболенской, а затем 
в «модном пансионе» мадемуазель Труба [Буторо-
ва 1999, с. 9, 12]; Ю.В. Буторова в 1903 г. окончи-
ла одно из самых престижных женских учебных 
заведений – Екатерининский институт благород-
ных девиц, училась вместе с представительница-
ми знатнейших российских семейств, была вхожа 
в придворные круги, впрочем, как и ее брат Николай 
[Буторова 1999, с. 34]. С началом Первой миро-



33
Сумбурова Е.И., Жердева Ю.А. 
Дворянский род Буторовых в XIX веке (материалы генеалогического исследования)

вой войны 1914–1918 гг. Ю.В. Буторова окончила 
ускоренные курсы сестер милосердия при Петер-
бургской общине Красного Креста имени генерал-
адъютанта М.П. Кауфмана и отправилась на пере-
довую, где пробыла до конца 1917 г. Младшая дочь 
С.Н. Буторовой Ольга получила домашнее воспи-
тание, но удачно вышла замуж за уездного пред-
водителя Старорусского дворянства и была пред-
ставлена ко двору (см. Приложение). 

Заключение
Таким образом, история дворянского рода Бу-

торовых показывает, что это был вполне типичный 
для XIX века дворянский род, произраставший из 
чиновничьей среды. Большинство мужчин Буто-
ровых были заняты военной либо чиновной служ-
бой, и, проживая изначально в Санкт-Петербурге, 
получали блестящее образование, а затем делали 
успешную карьеру. Не имея большого дохода, Бу-
торовы тем не менее дважды смогли обзавестись 
поместьем: одно было куплено (но вскоре прода-
но), другое досталось как приданое жены. Оба по-
местья были экономически рентабельными в те 
моменты, когда хозяева активно ими занимались, 
и чрезвычайно успешно приспосабливались к но-
вым экономическим условиям. Нетипичным для 
столичных дворянских семей был отъезд Буто-
ровых из столицы в провинцию – в имение, быв-
шее ранее частью одного из самых эффективных 
средневолжских хозяйств. Однако это не приве-
ло к утрате горизонтальных связей с влиятельны-
ми придворными кругами, а наоборот, укрепило 
их благодаря успешной учебе в престижных сто-
личных учебных заведениях младшего поколения 
Буторовых в начале XX века. Буторовы состояли 
в родстве с такими известными дворянскими фа-
милиями, как Давыдовы, Татищевы, Хомяковы, 
Бестужевы, Поливановы; были вхожи в лучшие 
столичные гостиные и представлены ко двору. 
Расширение знаний об этом дворянском роде по-
зволяет уточнить как социальные, так и экономи-
ческие аспекты дворянского быта поздней Россий-
ской империи.
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