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О. М. Карамышев 

 

Из генеалогии однофамильцев: 

Карамышевы с Императорского стеклянного (хрустального) завода1 

 

Патроним «Карамышев», образовавший родовое прозвище (фамилию), впервые 

отмечен в российских источниках в начале XV столетия.2 В последующие времена то же 

фамильное прозвание закрепилось за немалым числом других родов. Настоящим 

публикуем материалы к генеалогии четырех ветвей Карамышевых, происходящих от 

петербургских мастеровых XVIII века.3 Некоторые из них выслужили дворянство и были 

внесены в дворянскую родословную книгу Санкт-Петербургской губернии. 

 

I ветвь 

 

1-е поколение 

 

1. Федор Карамышев 

Дети (предположительно): Иван, Федор, Ефрем, Анна. 

 

2-е поколение 

 

1/1. Иван Федорович Карамышев 

К 1809 г. – коллежский советник в отставке, проживал в Петербурге в собственном 

доме по адресу: Рожественская часть, 3-я Рожественская улица, № 59.4 

Умер до 1823 г. (к 1823 г. это домовладение – Рожественская часть, по улице 3-й 

Рожественской № 79–80 (старые № 59–58), числилось за наследниками коллежского 

советника Карамышева).5 

Жена: Анна Максимовна. 

7 октября 1823 г. в церкви Пресвятой Богородицы Всех Скорбящих Радости, что на 

вратах Александро-Невской лавры, вдова умершего надворного советника (так) Ивана 

Карамышева Анна Максимовна выступила восприемницей при крещении Петра – сына 

Льва Максимовича Карамышева.6 

 
1 Английским купцом Эльмзелем в 1730-х годах на берегу реки Фонтанки был основан Петербургский 

стеклянный завод, изготавливавший изделия для продажи и поднесения к Императорскому двору. Указом 

Правительствующего Сената в 1755 г. стеклянное производство было переведено из столицы в г. Ямбург, а в 

1774 г. в село Назия (близ Шлиссельбурга). В 1777 г. Императрица Екатерина II подарила завод в Назии князю 

Г. А. Потемкину, который перевел его в свое имение в село Озерки. В 1792 г. (после смерти Потемкина) завод 

вернулся в собственность Кабинета Ее Императорского Величества и стал именоваться Императорским 

стеклянным заводом. В актах 1780–1790 гг. этот завод иногда назывался Хрустальным. 
2 Генеалогию «первого» рода см.: Карамышев О.М. Служилый род Московской Руси: Карамышевы. Книга 1. 

СПб., 2009; Дворянский календарь: Справочная родословная книга российского дворянства. Тетрадь 16. М., 

2011. С. 127–169. 
3 Попытки выявить общего предка четырех ветвей, несомненно, единого рода мастеровых Стеклянного завода 

Карамышевых пока успехом не увенчались. Данная публикация, не являясь законченным родословием, 

представляет собой лишь материалы к таковому. 
4 С-Петербургская адресная книга на 1809 г. С. 386. 

В списке домовладений этот же адрес, как представляется, записан с указанием старого чина владельца и с 

опечаткой в номере улицы: «Домовладение коллежского асессора Карамышева: Рожественская часть, в 1-й 

Рожественской улице № 59–58» (С. 74). 
5 Указатель жилищ и здания в С-Петербурге, или адресная книга на 1823 г. СПб., 1822. С. 124, 262. 
6 РГИА. Ф. 1343. Оп. 54 (1863 г.). Д. 351. Л. 10. 



К 1837 г. вдова коллежского советника Анна Максимовна Карамышева (с 

Константином Ивановичем Карамышевым) проживала в Петербурге по адресу: по 6-й 

Рожественской улице № 20 (Рожественская часть, 1-й квартал, № 199).7 

Дети: Константин. 

 

2/1. Федор Федорович Карамышев 

Прихожанин церкви Пресвятой Богородицы всех Скорбящих Радости при 

Александро-Невском монастыре, служащий Хрустального завода: 

На 1790 г. – 42 лет.8 

На 1795 г. – 45 лет (подмастерье?).9 

Жена: Марфа Ивановна (32 лет на 1790 г.),10 (36 лет на 1795 г.).11 

Дети: Степан, Федор, Анисим. 

 

3/1. Ефрем Федорович Карамышев12 

Из мастеровых детей. 

Поступил мастеровым на Стеклянный завод в 1765 г. 

Произведен в регистраторы 21 сентября 1789 г.13 

 
7 Книга адресов С-Петербурга на 1837 г. С. 728. 
8 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 112. Д. 369. Л. 311 об. 

В исповедных росписях той же церкви за 1787 г. среди прихожан показаны только сыновья Федора 

Федоровича Карамышева Стефан (13 лет) и Федор (11 лет). – См.: ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 112. Д. 344-ч. III. Л. 

50. 
9 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 112. Д. 423. Л. 545. 
10 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 112. Д. 369. Л. 311 об. 

В исповедных росписях той же церкви за 1787 г. среди прихожан показаны только сыновья Федора 

Федоровича Карамышева Стефан (13 лет) и Федор (11 лет). – См.: ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 112. Д. 344-ч. III. Л. 

50. 
11 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 112. Д. 423. Л. 545. 
12 О нем также писали следующее: «Карамышев Ефрем Федорович (1752/56? – 1818) – «из мастеровых 

детей». На заводе с 1765 г. (в других источниках указаны 1761 и 1767 гг.) – ученик по подводке зеркал, 

«делания разных фигурных стеклянных рам и прочих художеств». С 1775 г. мастер «при шлифовке и 

резьбе посуды и подводке зеркал». В 1787 г. назначен главным мастером. Он – один из наиболее 

образованных мастеров завода. В 1780 г. был отправлен на три года в Англию изучать «науку 

стеклоделия». Пользовался покровительством Г. А. Потемкина. В 1784 г. вторично командируется в 

Англию «для обучения химии, минералогии, металлургии и прочим наукам , касающимся стеклоделия». В 

конце столетия отправлен «по разным местам России, Польши и Молдавии для испытания веществ в земле 

и на земле находящихся и для отыскания мест удобных к постройке стеклянных заводов». С 1804 г. 

инспектор по ремесленной части. Отмечался неоднократно ценными подарками и повышением в чине; за 

убранство комнат императрицы и производство зеркал (1793); за введение  «дешевейших Российских 

материалов» и получения в результате этого на заводе большой прибыли; за обучение мастеров и 

подмастерьев (1794); за убранство Таврического дворца «цветными гирляндами» (1796); за 

«усовершенствование художеств» и «сделание разных оптических стекол» (1800); за убранство комнат 

Михайловского дворца «зеркалами и цветными стеклами» (1801) – особенно было отмечено зеркало 

размерами 6 аршин на 3 аршина и 2 вершка (4,2 х 2,2 м). Он был хорошо знаком с владельцем Никольского 

завода Н. А. Бахметевым и советовал ему, после отставки Н. Б. Юсупова приобрести Петербургские 

заводы. В конце 1807 г. из Кабинета ЕИВ в контору завода поступило распоряжение об улучшении 

качества изделий, которые последнее время не имели «надлежащей исправности либо в фигуре их, либо в 

отделке», что привело к плохому сбыту. А так как «улучшение ремесла» и осмотр готовых изделий был 

возложен на инспектора по ремесленной части, то за невыполнение своих обязанностей предлагалось 

отстранить того от занимаемой должности. И несмотря на прежние заслуги, он был уволен «за старостию и 

слабостию». – Татевосова А. А. Мастера петербургского стеклянного завода второй половины XVIII – 

первой трети XIX в. // Торговля, промышленность и город в России XVII – начала XIX века. М., 1987. С. 

183». – Цит. По: Малинина Т. А. Императорский стеклянный завод. XVIII – начало XX века. СПб., 2009. С. 

432. 

В публикациях также высказывалось мнение, что именно Е. Ф. Карамышев привез из Англии в Россию 

технологию изготовления хрусталя (См.: Золотой век русского фарфора и стекла. 1790–1830-е годы. 

Выставка в Государственном историческом музее 30 мая – 8 октября 2012 г. М., 2012. Текст М. А. Бубчикова, 

Е. П. Смирнова). 



Из записок адъютанта Г. А. Потемкина управляющего Стеклянным заводом М. А. 

Гарновского: «9-го октября 1790 г. … На стеклянном заводе сделана знатная перемена; с 

тех пор, как сей завод существует, не было никогда в отливке без пороку зеркальных 

стекол, теперь льются оныя без пороков слишком в четыре аршина. Сошлюсь на самого 

Карамышева, что не одно его искусство к сему способствовало. Кроме того, что дрова 

ставятся на завод дешевле прежняго, печи перестроены таким образом, что оне с 

меньшим количеством дров производят против прежняго лучшее действие и ровное 

рождающее и лучший состав материй. Бемское стекло делается у нас самое лучшее; при 

сей части находятся немцы, которые с русскими несогласны, а сие производит то, что и те 

и другие стараются в запуски отделывать работу свою, сколь можно чище и лучше».14 

Произведен в чин поручика 12 февраля 1792 г.  15 

В 1793 г. по случаю бракосочетания Его Императорского Высочества Александра 

Павловича, Ефрем Карамышев, по его же собственным позднейшим отзывам, употребил 

«все свое старание и искусство на убранство комнат в Зимнем дворце большими 

зеркалами и прочими разноцветными стеклянными украшениями в новейшем вкусе». 

Снискав «через сие» благоволение начальства, и не имея тогда нужной квартиры для 

жительства в заводе, он получил от директора завода князя Николая Борисовича Юсупова 

800 рублей на постройку жилого покоя. Считая это строение собственным, Ефрем 

Карамышев за свой счет пристроил к нему новые помещения «обшил оные досками, 

выкрасил обшивку и крышу, внутри стены и потолки ощекотурил, печей изращатых 

сделал 5 да 2 с очагами». В 1794 г. построил сарай для лаборатории из своего леса и 

кирпича. Возвел другие необходимые домашние службы, истратив на все строительство 

более 3000 рублей своих средств. Однако позднее выяснилось, что «по ошибке ли или 

другим причинам все сие строение записано в заводской капитал». В 1804 г. он 

(коллежский советник, инспектор завода по ремесленной части) просил либо передать 

данные постройки в его собственность, либо возместить ему затраченные на них 

средства, либо же выплатить квартирные деньги, которые он не получал за минувшие 11 

лет.16 В результате, Кабинетом ЕИВ 13 октября 1804 г. было решено: «Строение, 

занимаемое инспектором Карамышевым в уважение употребленной им на поддержание 

его значущей суммы отдать в полное Карамышева разпоряжение на том правиле, что если 

бы он от завода по обстоятельствам отбыл, то никому другому права собственности 

своего не передавал бы, как из принадлежащих Стеклянному заводу, ибо земля есть 

собственность заводская, которая никому принадлежать не может и занимаема быть 

никем не должна как принадлежащими оному заведению, в чем обязать его 

подпискою…».17 26 октября Ефрем Карамышев дал подписку в том, что принял строение 

в полное свое распоряжение и обязуется в случае выбытия его из заводской службы не 

продавать это строение посторонним людям, а только принадлежащим к заводу, либо 

свезти его на другое место. Каковое правило распространяется в случае его смерти и на 

его наследников.18 

19 октября 1793 г. Е. Ф. Карамышев «за отличную ево службу и искусство в 

производстве наилутчим образом зеркального завода Ея Императорским Величеством 

пожалован из порутчиков титулярным советником».19 

В 1794–1796 гг. – титулярный советник, главный мастер Императорского 

стеклянного завода.20 На 1798 г. – главный мастер завода (43-х лет). 21 

 
13 РГИА. Ф. 1349. Оп. 4 (1798 г.). Д. 5. Л. 1 об.–2. 
14 Записки Михаила Гарновского. 1786–1790 // Русская старина. 1876. Т. 16. № 7. С. 439. 
15 РГИА. Ф. 1349. Оп. 4 (1798 г.). Д. 5. Л. 1 об.–2. 
16 РГИА. Ф. 468. Оп. 10. Д. 13. Л. 1–2. 
17 Там же. Л. 4–4 об. 
18 Там же. Л. 7. 
19 РГИА. Ф. 1343. Оп. 51. Д. 451. Л. 2 об., 10 об. См. также: Ф. 1349. Оп. 4 (1798 г.). Д. 5. Л. 1 об.–2. 
20 Адрес-календарь за 1794 г. С.122; за 1795 г. С.128; за 1796 г. С.139. 
21 РГИА. Ф. 1349. Оп. 4 (1798 г.). Д. 5. Л. 1 об.–2. 



Определением Санкт-Петербургского дворянского депутатского собрания от 27 

сентября 1796 г. Ефрем Карамышев был внесен во вторую часть дворянской родословной 

книги Санкт-Петербургской губернии (по собственным заслугам – военному чину).22 

Получил грамоту о дворянстве за № 549.23 Вместе с ним были признаны в потомственном 

дворянстве и внесены во вторую часть родословной книги его жена, сын и две дочери?24 

На 1800 г. – коллежский асессор.25 

На 1801 г. – коллежский советник.26 

В 1804 г. назначен инспектором Стеклянного завода по ремесленной части, 

оставаясь главным заводским мастером. 

Из письма управляющего Императорскими фарфоровым и стеклянным заводами Д. 

А. Гурьева к управляющему Кабинетом Ее Императорского Величества, действительному 

тайному советнику князю К. П. Лопухину: «Марта 7-го дня 1804 г. Его Светлости Кн. П. 

В. Лопухину. Милостивый Государь Князь Петр Васильевич. По Высочайшей ЕИВ 

конфирмации, последовавшей в 27-й день февраля сего года на подносимый от меня 

всеподданнейшей записке определены на места положенные в штатах Императорского 

фарфорового и стеклянного заводов, а именно: …По стеклянному заводу инспектором по 

хоз. части служащий в кабинете ЕИВ экспедитором кол. советник Комаров, инспектором 

по ремесленой части – главный того же завода мастер кол. советник Карамышев. 

Уведомляя при сем Вашу Светлость для предложения Прав. Сенату имею честь 

препроводить и копии с упомянутых штатов… С отличным почтением и преданностью 

имею честь быть Вашей светлости милостивого государя покорнейший слуга.  Подлинное 

подписал: Дмитрий Гурьев».27 

На 1805–1807 гг. – по-прежнему инспектор Императорского стеклянного завода по 

ремесленной части.28 

К 1809 г. – коллежский советник в отставке, проживал в Петербурге по адресу: 

Каретная часть, 1-й квартал, по Шлиссельбургской дороге в казенном доме.29  

В Отечественную войну 1812 г. числился по Санкт-Петербургскому ополчению. 

Был выбран Шлиссельбургским дворянством на должность помощника обер-

провиантмейстера.30 

Имение: покупных 17 душ в деревнях Дольной Поляне и Сасоре 

Шлиссельбургского уезда Санкт-Петербургской губернии.31 

Прихожанин церкви Благовещения Пресвятой Богородицы, а затем церкви 

Пресвятой Богородицы всех Скорбящих Радости при Александро-Невском монастыре 

(лавре). В исповедных росписях фигурирует в числе служащих Хрустального 

(Императорского стеклянного) завода: 

На 1780 г. – как мастеровой Ефрем Карамышев (25 лет) с женой Евфимией 

Михайловой.32 

 
22 ЦГИА СПб. Ф. 536. Оп. 2. Д. 1. Л. 400 об. (журнал Санкт-Петербургского дворянского собрания). 

В доказательство дворянства им был предъявлен подлинный указ Правительствующего Сената о пожаловании 

его в 1793 г. из поручиков армии в титулярные советники. 
23 Там же. Л. 409. 
24 РГИА. Ф. 1343. Оп. 51. Д. 451. Л. 2 об., 10 об. (Дворянская родословная книга Санкт-Петербургской 

губернии с 1795 по 1798 г.). 
25 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 112. Д. 519. Л. 714. 
26 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 3. Д. 62. Л. 2. 
27 ОР РНБ. Ф. 708 (Собко Н. П.). Ед. хр. 787 (6/Стр. 137). Новые штаты, 1804 г. фарфоровый и стеклянный 

заводы, а также шпалерная мануфактура. 
28 Адрес-календарь на 1805 г. Ч. 1. С. 48–49; на 1807 г. Ч. 1. С. 63. 
29 С-Петербургская адресная книга на 1809 г. С. 386. 
30 Материалы для истории дворянства Санкт-Петербургской губернии. Т. 2. Деятельность собраний 

дворянства. Вып. 1. Ополчение 1812 года. СПб., 1912. С. 310. 
31 РГИА. Ф. 1349. Оп. 4 (1798 г.). Д. 5. Л. 1 об.–2. 

По другим данным: 14 мужского и 15 женского пола душ в двух деревнях в Шлиссельбургском уезде. – 

РГИА. Ф. 1343. Оп. 51. Д. 451. Л. 2 об., 10 об. 



На 1787 г. – жена мастерового Ефрема Федорова (фамилия не указана) Ефимия 

Михайлова (26 лет) с сестрой Наталией Михайловой (14 лет).33 

На 1790 г. – как мастер Ефрем Федоров (фамилия не указана, 30 лет) с женой 

Евфимией Михайловой (28 лет) и своячиной (сестрой жены) Наталией Михайловой (16 

лет).34 

На 1795 г. – как мастер Ефрем Карамышев (46 лет) с женой Ефимьей Михайловой 

(30 лет), сыном Иваном (10 лет) и своячиной Натальей Михайловой (19 лет),.35 

На 1800 г. – как коллежский асессор Ефрем Карамышев (46 лет) с женой Евфимией 

Михайловой (38 лет), сыном Иваном (15 лет), дочерьми Дарьей (10 лет) и Евфимией (7 

лет).36 

На 1805 г. – как главный мастер коллежский советник Ефрем Федорович 

Карамышев (53 лет) с женой Евфимией Михайловой (43 лет), сыном коллежским 

асессором Иваном Ефремовичем Карамышевым (21 года), дочерьми Дарьей (14 лет), 

Евфимией (12 лет), сестрой Анной Сясковой (46 лет)37 и служащими (слугами) Стефаном 

Григорьевым (25 лет) и Сергием (18 лет).38 

Коллежский советник Ефрем Федорович Карамышев умер 18 июня 1818 г. на 67 (?) 

году жизни, был похоронен на православном кладбище на Малой Охте.39 

Жена: дочь купца Афимья (Евфимия) Михаиловна Силуянова.40 

24 ноября 1801 г. жена главного мастера Императорского стеклянного завода 

коллежского советника Ефрема Карамышева Евфимия Михайлова выступила 

восприемницей при миропомазании переходящего из лютеранства в греко-российское 

вероисповедание Иогана Мосеева (в православии Сергея Сергеева), крепостного человека 

своего мужа (восприемником тогда выступил совершавший миропомазание благочинный 

Невского прихода протоиерей Сергий Алексеев).41 

Дети: Иван, Дарья, Афимья (Евфимия). 

 

4/1. Анна Федоровна Карамышева, по мужу Сяскова 

Прихожанка церкви Пресвятой Богородицы всех Скорбящих Радости при 

Александро-Невском монастыре (лавре): 

На 1790 г. Анна Федоровна Сяскова (31 год) проживала с мужем.42 

На 1795 г. Анна Сяскова (36 лет), вдова.43 

На 1805 г. Анна Сяскова (46 лет) проживала с братом Ефремом Федоровичем 

Карамышевым и его семьей.44 

Муж: Григорий Павлович Сясков. На 1790 г. служащий Хрустального завода (32 

лет).45 Умер до 1795 г. 

 

3-е поколение 

 

1/1. Константин Иванович Карамышев 

В 1855 г. показан 45-летним. 

 
32 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 112. Д. 284. Л. 833 об. 
33 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 112. Д. 344-ч. III. Л. 50. 
34 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 112. Д. 369. Л. 307. 
35 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 112. Д. 423. Л. 539 об. 
36 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 112. Д. 519. Л. 714. 
37 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 112. Д. 469 Ч. 2. Л. 289. 
38 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 112. Д. 519. Л. 714. 
39 Петербургский некрополь. Т. 2. СПб., 1912. С. 326. 
40 РГИА. Ф. 1343. Оп. 51. Д. 451. Л. 2 об., 10 об. 
41 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 3. Д. 62. Л. 2–4. 
42 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 112. Д. 369. Л. 306. 
43 ЦГИА СПб. Ф. 10. Оп. 112. Д. 423. Л. 545 об. 
44 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 112. Д. 519. Л. 714. 
45 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 112. Д. 369. Л. 306. 



Из дворян, недвижимых имений нет. 

В службу вступил подканцеляристом в контору Императорского стеклянного завода 

24 марта 1824 г. (уволен по прошению для определения к другим делам 22 июня 1827 г.). 

Произведен в канцеляристы 31 декабря 1825 г. Определен в Департамент 

государственных имуществ 28 июня 1827 г. Произведен в коллежские регистраторы со 

старшинством с 31 декабря 1827 г. Уволен из Департамента для определения во 

временную Контрольную комиссию для решения счетов и счетных дел прежнего времени 

11 июля 1829 г. Переименован в 14-й класс 18 ноября 1829 г. (на сновании указа 

Правительствующего Сената от 24 октября 1829 г.). В связи с упразднением временной 

счетной комиссии, перемещен по службе помощником столоначальника в 

Государственную экспедицию для ревизии счетов по журналу Государственного 

контролера 31 декабря 1829 г. Уволен от должности для определения к другим делам 22 

февраля 1832 г. Произведен в 12-й класс со старшинством со дня выслуги с 31 декабря 

1830 г. Определен в Департамент государственного казначейства в звании помощника 

контролера 26 марта 1832 г. (утвержден в этом звании министром финансов 4 мая 1833 

г.). Уволен по прошению 16 августа 1836 г. Произведен в 10-й класс 31 декабря 1833 г.46 

К 1837 г. отставной чиновник 10-го класса Константин Иванович Карамышев (с 

Анной Максимовной Карамышевой) проживал в Петербурге по адресу: по 6-й 

Рожественской улице № 20 (Рожественская часть, 1-й квартал, № 199).47 

Определен по прошению во Временное отделение при Департаменте 

государственных имуществ младшим контролером 22 июля 1837 г. Уволен по прошению 

для определения к другим делам 1 августа 1838 г. Определен контролером в Санкт-

Петербургский сиротский суд 16 февраля 1839 г., откуда Санкт-Петербургским 

губернским правлением был уволен 3 мая 1846 г. для определения к другим делам «за 

нехождение к должности, вследствие представления сего суда». 

Был в отставке до 1854 г. Высочайшим приказом от 25 мая 1854 г. по прошению 

определен в канцелярию начальника Новгородской губернии. Назначен исправлять 

должность младшего помощника правителя канцелярии 1 февраля 1855 г. (жалованье 168 

руб. 54 коп. и 114 руб. квартирных, итого 282 руб. 54 коп. в год). 

1-я жена: NN. 

2-я жена: Любовь Михайловна. Владелица родового имения в Лужском уезде 

Санкт-Петербургской губернии – 18 душ мужского пола (на 1855 г.). 

Дети от 1-го брака: Раиса, Конкордия.48 

 

2/2. Степан Федорович Карамышев 

Прихожанин церкви Пресвятой Богородицы всех Скорбящих Радости при 

Александро-Невском монастыре (лавре): 

На 1787 г. – 13-лет.49 

На 1790 г. – 17-лет.50 

На 1800 г. – 25-лет (служащий Императорского стеклянного завода).51 

На 1805 г. – 31 года.52 

Мастеровой Степан Карамышев умер до 1835 г.53 

Жена: Вера Павловна54 (22 лет на 1800 г.; 55 27 лет на 1805 г.).56 

 
46 РГИА. Ф. 1349. Оп. 3. Д. 970. Л. 86–93. 
47 Книга адресов С-Петербурга на 1837 г. С. 728. 
48 РГИА. Ф. 1349. Оп. 3. Д. 970. Л. 86–93. 
49 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 112. Д. 344-ч. III. Л. 50. 
50 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 112. Д. 369. Л. 311 об. 
51 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 112. Д. 469 Ч. 2. Л. 293. 
52 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 112. Д. 519. Л. 717 об. 
53 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 112. Д. 934. Л. 106 об. 
54 На 1795 г. показана 18-летней и, очевидно, ошибочно записана в исповедных росписях как жена Федора 

Федоровича Карамышева. – См.: ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 112. Д. 423. Л. 545. 



Дети: Михаил,57 Павел,58 Иван.59 

 

3/2. Федор Федорович Карамышев 

Прихожанин церкви Пресвятой Богородицы всех Скорбящих Радости при 

Александро-Невском монастыре (лавре): 

На 1787 г. – 11-лет.60 

На 1790 г. – 15-лет.61 

На 1795 г. – 18-лет.62 

На 1800 г. – 23-лет (служащий Императорского стеклянного завода).63 

На 1805 г. – 29-лет.64 

Умер до 1815 г. 

Жена (брак 1795–1800): Евфимия Гавриловна (24 лет на 1800 г.;65 26 лет на 1805 

г.).66 Вдова на 1815 г. (39 лет),67 на 1820 г. (42 лет).68 

Дети: Ольга,69 Сергей, Иван.70 

 

4/2. Анисим Федорович Карамышев 

Прихожанин церкви Пресвятой Богородицы всех Скорбящих Радости при 

Александро-Невском монастыре (лавре): 

На 1790 г. – 13-лет.71 

На 1795 г. – 17-лет.72 

Служащий (мастеровой) Императорского стеклянного завода: 

На 1805 г. – 27 лет.73 

На 1815 г. – 39 лет.74 

На 1820 г. – 42 лет.75 

Умер до 1835 г. 

Жена: Прасковья Никитична (26 лет на 1805 г.,76 37 лет на 1815 г.77, 42 года на 

1820 г.78). На 1835 г. – вдова (жена умершего мастерового, 57 лет).79 

Дети: Андрей,80 Павел, Агафья, Дария,81 Екатерина.82 

 
55 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 112. Д. 469 Ч. 2. Л. 293. 
56 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 112. Д. 519. Л. 717 об. 
57 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 112. Д. 469 Ч. 2. Л. 293. 
58 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 112. Д. 519. Л. 717 об. 
59 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 112. Д. 934. Л. 106 об. 
60 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 112. Д. 344-ч. III. Л. 50. 
61 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 112. Д. 369. Л. 311 об. 
62 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 112. Д. 423. Л. 545 об. 
63 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 112. Д. 469 Ч. 2. Л. 291. 
64 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 112. Д. 519. Л. 718 об. 
65 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 112. Д. 469 Ч. 2. Л. 291. 
66 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 112. Д. 519. Л. 718 об. 
67 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 112. Д. 626. Л. 459 об. 
68 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 112. Д. 691. Л. 138 об. 
69 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 112. Д. 519. Л. 718 об. 
70 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 112. Д. 691. Л. 138 об. 
71 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 112. Д. 369. Л. 311 об. 
72 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 112. Д. 423. Л. 545 об. 
73 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 112. Д. 519. Л. 717 об. 
74 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 112. Д. 626. Л. 452. 
75 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 112. Д. 691. Л. 133 об. 
76 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 112. Д. 519. Л. 717 об. 
77 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 112. Д. 626. Л. 452. 
78 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 112. Д. 691. Л. 133 об. 
79 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 112. Д. 934. Л. 107. 
80 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 112. Д. 519. Л. 717 об. 
81 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 112. Д. 626. Л. 452. 
82 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 112. Д. 691. Л. 133 об. 



 

5/3. Иван Ефремович Карамышев 

В дворянской родословной книге Санкт-Петербургской губернии (с 1795 по 1798 г.) 

показан шестилетним.83 

На 1795 г. показан 10-летним при отце и матери среди прихожан церкви Пресвятой 

Богородицы всех Скорбящих Радости при Александро-Невском монастыре (лавре).84 

На 1798 г. состоял в юнкерской школе.85 

На 1800г. показан в исповедных росписях с родителями (15 лет).86 

На 1801 г. – коллежский асессор (так),87 в ноябре подписался вместо неграмотного 

крепостного человека своего отца – Иогана Мосеева (в православии Сергея Сергеева) на 

его прошении о переходе из лютеранства в греко-российское вероисповедание, а также на 

его подписке с обязательством соблюдать православную веру до конца жизни.88 

На 1805–1807 гг. – исправляющий должность казначея Императорского стеклянного 

завода.89 

К 1809 г. – коллежский асессор, служил в Экспедиции государственных доходов, 

жил в Петербурге в доме коллежского советника в отставке Ивана Федоровича 

Карамышева (своего дяди?) по адресу: Рожественская часть, 3-я Рожественская улица, № 

59.90 

К июню 1810 г. – надворный советник, был поручителем на свадьбе своей сестры 

Дарьи. 

 

6/3. Дарья Ефремовна Карамышева, по мужу Пальмова 

В дворянской родословной книге Санкт-Петербургской губернии (с 1795 по 1798 г.) 

показана пятилетней.91 

На 1800 г. показана в исповедных росписях с родителями (10 лет).92 

Муж: надворный советник (на 1810 г.) Николай Евдокимович Пальмов. Венчание 

состоялось 10 июня 1810 г. в церкви Вознесения Господня в Адмиралтейской слободе в 

Санкт-Петербурге (оба 1-м браком). Поручители: надворный советник Иван Ефремович 

Карамышев (брат), придворный камердинер Алексей Андреев и подкамердинер Михаил 

Власов.93 

Николай Евдокимович Пальмов на 1805 г. числился чиновником 9-го класса на 

секретарском месте в Военной коллегии; на 1810 г. – надворным советником, 

переводчиком в Главном управлении мануфактур.94 На 1822 г. – коллежский советник, 

проживал в Петербурге в 3-й Адмиралтейской части, строение № 123.95 

На 8 июля 1824 г. – коллежский советник, кавалер ордена Святого Владимира 4-й 

степени, переводчик Департамента мануфактур и внутренней торговли; на 5 декабря 1832 

г. – с тем же чином, имел Знак беспорочной службы за 35 лет, служил чиновником для 

 
83 РГИА. Ф. 1343. Оп. 51. Д. 451. Л. 2 об., 10 об. 

Его отец с родом был внесен в книгу определением от 27.09.1796 г. – ЦГИА СПб. Ф 536. Оп. 2. Д. 1. Л. 400 об. 
84 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 112. Д. 423. Л. 539 об. 
85 РГИА. Ф. 1349. Оп. 4 (1798 г.). Д. 5. Л. 1 об.–2. 
86 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 112. Д. 469 Ч. 2. Л. 289. 
87 Возможно, перепутано с чином отца. 
88 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 3. Д. 62. Л. 2, 4. 
89 Адрес-календарь на 1805 г. Ч. 1. С. 49; на 1807 г. Ч. 1. С. 63; РГИА. Ф. 468. Оп. 37. Д. 63. Л. 3. 
90 С-Петербургская адресная книга на 1809 г. С. 238, 386. 
91 РГИА. Ф. 1343. Оп. 51. Д. 451. Л. 2 об., 10 об. 

Ее отец с родом был внесен в книгу определением от 27.09.1796 г. – ЦГИА СПб. Ф 536. Оп. 2. Д. 1. Л. 400 об. 
92 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 112. Д. 469 Ч. 2. Л. 289. 
93 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 111. Д. 157. Л. 102. Сообщил А. А. Шумков. 
94 Адрес-Календарь на 1805 г. Ч. 1. С. 118; на 1810 г. Ч. 1. С. 293. 
95 Указатель жилищ и зданий в Санкт-Петербурге или адресная книга … на 1823 год. СПб., 1822. С. 397. 



исправления различных поручений при Департаменте горных и соляных дел 

Министерства финансов (также и на 1835 г.).96 

 

7/3. Афимья (Евфимия) Ефремовна Карамышева 

В дворянской родословной книге Санкт-Петербургской губернии (с 1795 по 1798 г.) 

показана трехетней.97 

На 1800 г. показана в исповедных росписях с родителями (7 лет).98 

 

4-е поколение 

 

1/1. Раиса Константиновна Карамышева 

Родилась 18 января 1841 г. (на 1855 г. находилась при отце).99 

 

2/1. Конкордия Константиновна Карамышева 

Родилась 13 августа 1843 г. (на 1855 г. находилась при отце).100 

 

3/2. Михаил Степанович Карамышев 

На 1800 г. прихожанин церкви Пресвятой Богородицы всех Скорбящих Радости при 

Александро-Невской лавре 4 лет.101 

 

4/2. Павел Степанович Карамышев 

На 1805 г. прихожанин церкви Пресвятой Богородицы всех Скорбящих Радости при 

Александро-Невской лавре 4 лет.102 

 

5/2. Иван Степанович Карамышев 

На 1835 г. прихожанин церкви Всех Скорбящих Радости, что на вратах Александро-

Невской лавре, сын умершего мастерового 13 лет.103 

 

6/3. Ольга Федоровна Карамышева 

На 1805 г. прихожанка церкви Пресвятой Богородицы всех Скорбящих Радости при 

Александро-Невской лавре 4 лет.104 

 

7/3. Сергей Федорович Карамышев 

На 1820 г. прихожанин церкви Пресвятой Богородицы всех Скорбящих Радости при 

Александро-Невской лавре 14 лет.105 

К 1867 г. проживал в Санкт-Петербурге по адресу: Озерская ул. д. 16 кв. 1 (в том же 

доме в кв. 2. проживал Михаил Романович Карамышев).106 

 

8/3. Иван Федорович Карамышев107 

 
96 Адрес-Календарь на 1825 г. Ч. 1. С. 706; на 1833 г. Ч. 1. С. 610; на 1835 г. Ч. 1. С. 659. 
97 РГИА. Ф. 1343. Оп. 51. Д. 451. Л. 2 об., 10 об. 

Ее отец с родом был внесен в книгу определением от 27.09.1796 г. – ЦГИА СПб. Ф 536. Оп. 2. Д. 1. Л. 400 об. 
98 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 112. Д. 469 Ч. 2. Л. 289. 
99 РГИА. Ф. 1349. Оп. 3. Д. 970. Л. 86–93. 
100 РГИА. Ф. 1349. Оп. 3. Д. 970. Л. 86–93. 
101 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 112. Д. 469 Ч. 2. Л. 293. 
102 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 112. Д. 519. Л. 717 об. 
103 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 112. Д. 934. Л. 106 об. 
104 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 112. Д. 519. Л. 718 об. 
105 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 112. Д. 691. Л. 138 об. 
106 Алфавитный указатель жителей Санкт-Петербурга на 1867–1868 гг. С. 215. 
107 О нем также писали следующее: «Карамышев Иван Федорович (? – 14 июня 1873) – старший мастер 

живописной мастерской. На Императорском стеклянном заводе с 1828 г., в 1849 г. – мастер живописной 

мастерской, где заведовал обжигом живописных вещей, в 1858 г. – старший мастер, в 1873 г. уволен по 



Из детей заводского подмастерья (от роду 61 год на 1873 г). 

Поступил на завод мастеровым 1 июня 1828 г. 

Произведен подмастерьем 27 апреля 1837 г. 

Произведен мастером 11 мая 1848 г. 

Наименован старшим мастером 15 февраля 1861 г. 

Пожалована серебряная медаль для ношения на шее на Станиславской ленте с 

надписью «За усердие» 17 апреля 1862 г. 

Возведен в личное почетное гражданство в апреле 1865 г. 

Пожалована золотая медаль для ношения на шее на Станиславской ленте с 

надписью «За усердие» в октябре 1870 г. 

Награждался подарками: в 200 руб. ассигнациями в 1837 г., в 100 руб. серебром: 12 

апреля 1859 г., 23 апреля 1861 г., 2 мая 1868 г., а также в разное время получал денежные 

награды на общую сумму 205 руб. 

В 1860 г. при увольнении от обязательного труда назначена пенсия по 100 руб. в 

год. 

Старший мастер Живописной мастерской Императорского стеклянного завода.108 

Состоя на службе в заводе с 1828 г. занимался с 1849 г. сверх заведования 

Живописной мастерской обжигом живописных вещей. В последнее время «расстроил 

здоровье свое и повредил зрение до того, что не может различать даже близкие 

предметы». Летом 1873 г. просил об увольнении от службы и о прибавке к получаемому 

им пенсиону (получал на службе сверх 100 руб. пенсиона жалованье 360 руб. в год).109 Но 

получить отставку он уже не успел, так как умер.110 

Заведуя Живописной мастерской, выполнял административно-хозяйственные 

функции, наблюдал за мастерами и занимался обжигом живописных вещей. Не имея 

художественного образования художественной стороной не руководил.111 

В 1854 г. шести пострадавшим от пожара домовладельцам в селении 

Императорского стеклянного завода была выдана ссуда по 1000 руб. на постройку там же 

новых домов. Среди них был и мастер завода И. Ф. Карамышев. Строительство было 

окончено в 1855 г. К моменту его смерти выданная ему заводом ссуда была выплачена 

полностью.112 

Личный почетный гражданин Иван Федорович Карамышев владел деревянным 

домом (доходным) по Шлиссельбургскому проспекту № 55. После его смерти половина 

этого дома перешла по его духовному завещанию к жене петербургского мещанина 

Федосии Борисовне Рогачевой (владелица в 1890-х гг.),113 а другая половина «как 

оставшаяся вне завещательных распоряжений» была передана в опеку Санкт-

Петербургского сиротского суда.114 

В сентябре 1873 г. в Контору Императорского стеклянного завода также обращалась 

дочь умершего мастерового девица Татьяна Федоровна Новикова (родственница?) с 

 
состоянию здоровья (ослабло зрение). «Виды занятий Карамышева по управлению живописной 

мастерской: 1) письмоводство и счетоводство, 2) хозяйственная часть, 3) обжигание вещей в муфеле, 

которому он был обучен Брианшоном, 4) наблюдение за занятиями живописцев, … но как Карамышев 

художественным образованием вовсе не обладал и не мог быть руководителем мастерской, то 

художественный почин в отношении выбора, сочинения и назначения форм и рисунков всецело лежал на 

покойных братьях Бонафеде…». За Петербургскую Мануфактурную выставку был награжден серебряной 

медалью (1870). – Воронов Н. В., Дубова М. М. Невский хрусталь. Очерк основных этапов развития. Л., 

1984. С. 76; РГИА. Ф. 486. Оп. 10. Д. 1511. 1873 г. Л. 13». – Цит. По: Малинина Т. А. Императорский 

стеклянный завод. XVIII – начало XX века. СПб., 2009. С. 433. 
108 РГИА. Ф. 468. Оп. 10. Д. 1511. Л. 3–5. 
109 РГИА. Ф. 468. Оп. 10. Д. 1511. Л. 1–2 об. 
110 РГИА. Ф. 468. Оп. 10. Д. 1511. Л. 7. 
111 РГИА. Ф. 468. Оп. 10. Д. 1511. Л. 13–13 об. 
112 РГИА. Ф. 468. Оп. 10. Д. 1514. Л. 3–3об. 
113 В 1898 г. сама жила по адресу: Санкт-Петербург, Коломенская часть, по реке Пряжке дом 4/10. 
114 ЦГИА СПб. Ф. 356. Оп. 1. Д. 10150. Л. 3, 13 об.–14. 



прошением, в котором говорилось: «по случаю ввода во владение, для предоставления в 

Санкт-Петербургский окружной суд нужно иметь свидетельство о том, что после 

умершего июля сего года личного почетного гражданина Ивана Федоровича Карамышева 

остался деревянный дом, ему Карамышеву принадлежащий, состоящий в селении 

завода…», каковое свидетельство и просила ей выдать (по ее безграмотности прошение 

подписано другим лицом).115 По решению Кабинета ЕИВ (от 8.10.1873 г.) 10 октября 1873 

г. Т. Ф. Новиковой было выдано свидетельство о том, что после умершего мастера 

Стеклянного завода личного почетного гражданина Ивана Федорова Карамышева остался 

деревянный дом его по адресу: Александроневская часть, 1-й участок, по 

Шлиссельбургскому проспекту, № 39 – на участке земли (под № 133), находящемся в 

собственности Кабинета ЕИВ. Дано для предоставления в Санкт-Петербургский 

окружной суд «на предмет ввода кого следует во владение означенным домом».116 

И. Ф. Карамышев был прихожанином церкви Пресвятой Богородицы всех 

Скорбящих Радости при Александро-Невской лавре: 

На 1820 г. – 6 лет.117 

На 1835 г. – мастеровой, 23 лет.118 

Умер 14 июля 1873 г. 

Жена (вдова на 1873 г.): Екатерина Ивановна. 

Детей не имел.119 

 

9/4. Андрей Анисимович Карамышев 

На 1805 г. прихожанин церкви Пресвятой Богородицы всех Скорбящих Радости при 

Александро-Невской лавре 3 лет.120 

 

10/4. Павел Анисимович Карамышев 

Прихожанин церкви Пресвятой Богородицы всех Скорбящих Радости при 

Александро-Невской лавре: 

На 1815 г. – 7 лет.121  

На 1820 г. – 12 лет.122 

На 1835 г. – мастеровой Императорского стеклянного завода, 25 лет.123 

 

11/4. Агафия Анисимовна Карамышева 

Прихожанка церкви Пресвятой Богородицы всех Скорбящих Радости при 

Александро-Невской лавре: 

На 1815 г. – 6 лет.124 

На 1820 г. – 9 лет.125 

 

12/4. Дария Анисимовна Карамышева 

Прихожанка церкви Пресвятой Богородицы всех Скорбящих Радости при 

Александро-Невской лавре: 

На 1815 г. – 2 лет.126 

 
115 РГИА. Ф. 468. Оп. 10. Д. 1514. Л. 2. 
116 РГИА. Ф. 468. Оп. 10. Д. 1514. Л. 4–6. 
117 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 112. Д. 691. Л. 138 об. 
118 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 112. Д. 934. Л. 105. 
119 РГИА. Ф. 468. Оп. 10. Д. 1511. Л. 3 – 5, 7; Д. 1514. Л. 3–3об. 
120 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 112. Д. 519. Л. 717 об. 
121 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 112. Д. 626. Л. 452. 
122 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 112. Д. 691. Л. 133 об. 
123 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 112. Д. 934. Л. 105. 
124 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 112. Д. 626. Л. 452. 
125 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 112. Д. 691. Л. 133 об. 
126 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 112. Д. 626. Л. 452. 



На 1820 г. – 5 лет.127 

На 1835 г. – дочь умершего мастерового, 20 лет.128 

  

 

13/4. Екатерина Анисимовна Карамышева 

На 1820 г. прихожанка церкви Пресвятой Богородицы всех Скорбящих Радости при 

Александро-Невской лавре: 4 лет.129 

 

II ветвь 

 

1-е поколение 

 

1. Филипп Карамышев 

Прихожанин церкви Пресвятой Богородицы всех Скорбящих Радости при 

Александро-Невской лавре, служащий Императорского стеклянного завода: 

На 1800 г. – 24 лет.130 

На 1805 г. – мастеровой «Подводки зеркал», 30 лет.131 

Умер до 1815 г. 

Жена: Настасья Петровна (22 лет на 1800 г.;132 28 лет на 1805 г.).133 Вдова на 1815 

г. (37 лет),134 вдова умершего мастера на 1820 г. (41 года).135 

Дети: Евдокия, Иван,136 Акилина, Евфимия, Мария.137 

 

2-е поколение 

 

1/1. Евдокия Филипповна Карамышева 

Прихожанка церкви Пресвятой Богородицы всех Скорбящих Радости при 

Александро-Невской лавре: 

На 1805 г. – 7 лет.138 

На 1815 г. – 17 лет.139 

 

2/1. Иван Филиппович Карамышев 

Прихожанин церкви Пресвятой Богородицы всех Скорбящих Радости при 

Александро-Невской лавре: 

На 1805 г. – 5 лет.140 

На 1815 г. – 14 лет.141 

На 1820 г. – 18 лет. 142 

 

3/1. Акилина (Акулина) Филипповна Карамышева 

 
127 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 112. Д. 691. Л. 133 об. 
128 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 112. Д. 934. Л. 105. 
129 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 112. Д. 691. Л. 133 об. 
130 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 112. Д. 469 Ч. 2. Л. 294. 
131 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 112. Д. 519. Л. 720 об. 
132 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 112. Д. 469 Ч. 2. Л. 294. 
133 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 112. Д. 519. Л. 720 об. 
134 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 112. Д. 626. Л. 461 об. 
135 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 112. Д. 691. Л. 143 об. 
136 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 112. Д. 519. Л. 720 об. 
137 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 112. Д. 626. Л. 461 об. 
138 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 112. Д. 519. Л. 720 об. 
139 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 112. Д. 626. Л. 461 об. 
140 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 112. Д. 519. Л. 720 об. 
141 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 112. Д. 626. Л. 461 об. 
142 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 112. Д. 691. Л. 143 об. 



Прихожанка церкви Пресвятой Богородицы всех Скорбящих Радости при 

Александро-Невской лавре: 

На 1815 г. – 13 лет.143 

На 1820 г. – 16 лет. 144 

 

4/1. Евфимия (Афимья) Филипповна Карамышева, по мужу Балашова 

Прихожанка церкви Пресвятой Богородицы всех Скорбящих Радости при 

Александро-Невской лавре: 

На 1815 г. – 8 лет.145 

На 1820 г. – 12 лет. 146 

Муж: (брачный обыск 3.10.1828 г., оба первым браком) курьер инспекторского 

департамента Морского штаба Его Величества Иван Балашов 35 лет (она – 20 лет, дочь 

умершего мастера Императорского стеклянного завода Филиппа Карамышева).147 

 

5/1. Мария Филипповна Карамышева 

На 1815 г. прихожанка церкви Пресвятой Богородицы всех Скорбящих Радости при 

Александро-Невской лавре 2 лет.148 

По-видимому, умерла до 1820 г. 

 

III ветвь 

 

1-е поколение 

 

1. Роман Карамышев 

Служащий Императорского стеклянного завода, прихожанин церкви Пресвятой 

Богородицы всех Скорбящих Радости при Александро-Невской лавре: 

На 1800 г. – 18 лет.149 

На 1805 г. – 24 лет.150 

На 1815 г. – 37 лет.151 

Жена: Анисья Яковлевна (23 лет на 1805 г.,152 32 лет на 1815 г.153). 

Дети: Лев,154 Алексей, Анна,155 Михаил. 

 

2-е поколение 

 

1/1. Лев Романович Карамышев 

На 1805 г. прихожанин церкви Пресвятой Богородицы всех Скорбящих Радости при 

Александро-Невской лавре 15 лет (так – см. возраст родителей).156 

 

2/1. Алексей Романович Карамышев 

 
143 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 112. Д. 626. Л. 461 об. 
144 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 112. Д. 691. Л. 143 об. 
145 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 112. Д. 626. Л. 461 об. 
146 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 112. Д. 691. Л. 143 об. 
147 ЦГИА СПб. Ф. 78. Оп. 1. Д. 81. Л. 196. – Сообщено С. Дзюбановым. 
148 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 112. Д. 626. Л. 461 об. 
149 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 112. Д. 469 Ч. 2. Л. 294. 
150 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 112. Д. 519. Л. 718 об. 
151 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 112. Д. 626. Л. 451 об. 
152 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 112. Д. 519. Л. 718 об. 
153 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 112. Д. 626. Л. 451 об. 
154 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 112. Д. 519. Л. 718 об. 
155 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 112. Д. 626. Л. 451 об. 
156 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 112. Д. 519. Л. 718 об. 



На 1815 г. прихожанин церкви Пресвятой Богородицы всех Скорбящих Радости при 

Александро-Невской лавре – возраст не указан.157 

 

3/1. Анна Романовна Карамышева 

На 1815 г. прихожанка церкви Пресвятой Богородицы всех Скорбящих Радости при 

Александро-Невской лавре 11 лет.158 

 

4/1. Михаил Романович Карамышев 

К 1867 г. проживал в Санкт-Петербурге по адресу: Озерская ул. д. 16 кв. 2 (в том же 

доме в кв. 1. проживал Сергей Федорович Карамышев).159 

 

IV ветвь 

 

1-е поколение 

 

1. Максим Карамышев 

Жена: Пелагея Ивановна. 

На 1820 г. прихожанка церкви Пресвятой Богородицы всех Скорбящих Радости при 

Александро-Невской лавре 66 лет, при сыне Льве Карамышеве.160 

Дети: Лев. 

 

2-е поколение 

 

1/1. Лев Максимович Карамышев161 

Происходил из мастеровых (от роду 43 года на 1833 г.). 

Поступил на Императорский стеклянный завод мастеровым 1 января 1802 г. 

Назначен подмастерьем 1 мая 1812 г. 

Назначен мастером при мастерской резьбы и шлифовки 20 июня 1816 г. 

Произведен в канцеляристы 31 декабря 1819 г. 

В кабинетские регистраторы 30 июля 1823 г. 

В губернские секретари 30 июля 1826 г. 

В коллежские секретари 24 января 1830 г. (со старшинством с 30 июля 1829 г.) . 

В титулярные советники 17 февраля 1833 г. (со старшинством с 30 июля 1832 г.). 

В 1830 г. по Высочайшему повелению «послан был в Париж с вещами, посланными 

от государя Императора в подарок Королю французскому и для обозрения тамошних 

 
157 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 112. Д. 626. Л. 451 об. 
158 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 112. Д. 626. Л. 451 об. 
159 Алфавитный указатель жителей Санкт-Петербурга на 1867–1868 гг. С. 215. 
160 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 112. Д. 691. Л. 133 об. 
161 О нем также писали следующее: «Карамышев Лев Максимович (1790 – 1836) – с 1802 г. – ученик 

живописи в мастерской резьбы и шлифовки завода. С 1812 г. – подмастерье; в 1816 г. «в поощрение 

особенного искусства» переведен в мастера. В 1830 г. вместе с мастером Д. К. Семеновым был отправлен 

в Париж для «обозрения французских фабрик и замечания на оных всего отличнейшего». Его 

незаурядные способности были рано отмечены; в наградных списках подчеркивается «отличное от 

других» мастерство по обработке изделий, за которое мастер получал ценные подарки и повышения в 

чине. Никто другой из мастеров не мог выполнять резную хрустальную скульптуру. Вся нагрузка 

постоянных заказов лежала на Карамышеве. Непосильный труд подорвал здоровье мастера и в 1833 г. он 

просит «об увольнении… вовсе от службы за совершенно расстроенным здоровьем». Медицинское 

заключение подтверждает, что Карамышев уже более десяти лет тяжело болеет «от долговременных и 

беспрерывных трудов при сидячей жизни». Мастер умирает в возрасте 46 лет (на пенсии с 1833). С этого 

времени прекращается выпуск изделий с резной скульптурой. – Татевосова А. А. Мастера петербургского 

стеклянного завода второй половины XVIII – первой трети XIX в. // Торговля, промышленность и город в 

России XVII – начала XIX века. М., 1987. С. 190; РГИА. Ф. 486. Оп. 11. Д. 1877. 1833 г. Л. 2, 8, 14». – Цит. 

По: Малинина Т. А. Императорский стеклянный завод. XVIII – начало XX века. СПб., 2009. С. 433. 



фабрик и замечания всего отменнейшего на оных вырабатываемого» (вернулся в том же 

году). 

Поощрения по службе: в марте 1823 г. пожаловано 300 руб. за отличную службу и 

труды, в 1826 г. золотые часы за усердную службу, 30 апреля 1829 г. золотая табакерка за 

особенное усердие к службе, 31 декабря 1829 г. бриллиантовый перстень за особенные 

труды по обработке заводских изделий, 9 апреля 1830 г. бриллиантовый перстень за 

таковые ж труды и деятельность, 9 января 1831 г. золотая табакерка за усердную службу 

и труды, 3 января 1832 г. подарок в 400 руб. за усердную службу и труды. 

Уволен по прошению «за совершенно расстроенным здоровьем вовсе от службы 

Кабинетом Его Императорского Величества», за свыше 30-ти летнюю усердную и 

беспорочную службу назначен пенсион по 500 руб. в год из сумм Кабинета ЕИВ с 19 

августа 1833 г. «За время служения в заводе г. Карамышев должность свою исправлял с 

особенным усердием и деятельностью, поведения всегда был отлично-похвального, в 

штрафах, пороках, под судом и в отпусках не бывал».162 

Прихожанин церкви Пресвятой Богородицы всех Скорбящих Радости при 

Александро-Невской лавре: 

На 1805 г. – 16 лет.163 

На 1815 г. – 27 лет. 164 

На 1820 г. – в числе мастеровых (30 лет).165 

На 1835 г. – титулярный советник (в исповедной росписи фигурируют его дети).166 

Л. М. Карамышев считался лучшим гравером по стеклу в России.167 Его работы 

сохранились в Государственном Эрмитаже и других музеях. 

Титулярный советник Лев Максимович Карамышев умер 17 сентября 1836 г. 

Похоронен при церкви Святой Равноапостольной Марии Магдалины на Малой Охте в 

Санкт-Петербурге.168 

Жена: Татьяна Козьминнична (на 1815 г. 23 лет),169 (на 1820 г. 26 лет).170 

Дети: Григорий, Александр, Екатерина, Федор,171 Петр, Никифор.172 

 

3-е поколение 

 

1/1. Григорий Львович Карамышев 

На 1820 г. прихожанин церкви Пресвятой Богородицы всех Скорбящих Радости при 

Александро-Невской лавре 6 лет.173 

Служил на Императорском стеклянном заводе (на 1833 г. показан 20-летним).174 

 

 
162 РГИА. Ф. 1343. Оп. 54 (1863 г.). Д. 351. Л. 11–12. 
163 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 112. Д. 519. Л. 717. 
164 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 112. Д. 626. Л. 461 об. 
165 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 112. Д. 691. Л. 133 об. 
166 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 112. Д. 934. Л. 100. 
167 «В 1820 годах в мастерской резьбы и шлифовки работали замечательные граверы, среди которых 

выделялся Лев Максимович Карамышев (1790–1836)… В 1820 годах творчество Карамышева находилось 

в расцвете. Восторг современников вызывали его «фигуры голов под мат» (матирование – создание 

непрозрачной поверхности стекла механическим способом – Е.Д.), представленные на Первой Российской 

промышленной выставке в 1829 году…». – Долгих Е.  Загадка Федора Толстого // Журнал «Русское 

искусство». № 2. 2005. 

Л. М. Карамышев был «единственный, кто владел мастерством резной хрустальной скульптуры». – 

Императорский стеклянный завод. К 225-летию со дня основания. СПб., 2004. С. 226. 
168 РГИА. Ф. 1343. Оп. 54 (1863 г.). Д. 351. Л. 12 об. 
169 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 112. Д. 626. Л. 461 об. 
170 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 112. Д. 691. Л. 133 об. 
171 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 112. Д. 691. Л. 133 об. 
172 РГИА. Ф. 1343. Оп. 54 (1863 г.). Д. 351. Л. 11–12. 
173 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 112. Д. 691. Л. 133 об. 
174 РГИА. Ф. 1343. Оп. 54 (1863 г.). Д. 351. Л. 11–12. 



2/1. Александр Львович Карамышев 

На 1820 г. прихожанин церкви Пресвятой Богородицы всех Скорбящих Радости при 

Александро-Невской лавре 5 лет.175 

Возможно, умер к 1833 г. 

 

3/1. Екатерина Львовна Карамышева 

Прихожанка церкви Пресвятой Богородицы всех Скорбящих Радости при 

Александро-Невской лавре: 

На 1820 г. – 3 лет.176 

На 1835 г. – девица, дочь титулярного советника с Императорского стеклянного 

завода 19 лет.177 

 

4/1. Федор Львович Карамышев 

На 1820 г. прихожанин церкви Пресвятой Богородицы всех Скорбящих Радости при 

Александро-Невской лавре 1 года.178 

Служил на Императорском Cтеклянном заводе (на 1833 г. показан 16-летним).179 

К 1867 г. проживал в Санкт-Петербурге по адресу: по Обводному каналу д. 16 кв. 

1.180 

 

5/1. Петр Львович Карамышев 

Родился 29 сентября 1823 г. Крещен 7 октября в церкви Пресвятой Богородицы Всех 

Скорбящих Радости, что на вратах Александро-Невской лавры. Восприемники: 

Стеклянного завода титулярный советник Захарий Иванович Кадьян и умершего 

надворного советника Ивана Карамышева вдова Анна Максимовна.181 

На 1835 г. прихожанин церкви Всех скорбящих радости, что на вратах Александро-

Невской лавры, сын титулярного советника с Императорского стеклянного завода 11 

лет.182 

Из обер-офицерских детей. 

Вступил в службу в штат Герольдии Правительствующего Сената канцелярским 

служителем низшего оклада 1 марта 1843 г., помещен на средний оклад 23 марта 1849 г., 

на высший оклад 1 февраля 1851 г. (жалованье 214 руб. 43 коп. в год).  

Получал денежные награды: в 1844, 1845, 1846, 1847 гг.; 23 декабря 1849 г. (50 руб. 

серебром).183 

Был судим с братом Никифором за причинение побоев крестьянину графа 

Шереметева Александру Новикову. Кроме того был судим за оскорбление словами 

родственников своей жены – крестьянки Пелагеи и мещанки Елены Шапкиных (в 1848 

г.). Однако по судебному решению Уголовной палаты от 2 ноября 1854 г. вследствие 

смерти истца Новикова и по «неприведению в известность следствием к кому именно из 

Шапкиных относились произнесенные Петром Карамышевым оскорбительные слова» – 

братья никакому наказанию подвергнуты не были, но их подсудность подлежала 

внесению в их формулярные списки (в графу 7 о прохождении службы).184 

 
175 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 112. Д. 691. Л. 133 об. 
176 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 112. Д. 691. Л. 133 об. 
177 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 112. Д. 934. Л. 100. 

На 1833 г. показана 18 лет при отце. – РГИА. Ф. 1343. Оп. 54 (1863 г.). Д. 351. Л. 11–12. 
178 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 112. Д. 691. Л. 133 об. 
179 РГИА. Ф. 1343. Оп. 54 (1863 г.). Д. 351. Л. 11–12. 
180 Алфавитный указатель жителей Санкт-Петербурга на 1867–1868 гг. С. 215. 
181 РГИА. Ф. 1343. Оп. 54 (1863 г.). Д. 351. Л. 10. 
182 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 112. Д. 934. Л. 100. 
183 РГИА. Ф. Ф. 1343. Оп. 54 (1863 г.). Д. 351. Л. 14–16. 
184 РГИА. Ф. 1343. Оп. 54 (1863 г.). Д. 351. Л. 12 об. 



На 1856 г. – канцелярский чиновник сенатский регистратор (произведен в чин 

Высочайшим приказом № 110 от 1856 г. – отношение об этом Герольдмейстеру из 

Министерства юстиции от 26.06.1856 г.). 

На 1858 г. – губернский секретарь, 5 сентября 1858 г. ему было поручено исправлять 

должность помощника секретаря в 3-й экспедиции Департамента Герольдии по столу об 

изготовлении патентов. 

На 1859 г. – коллежский секретарь, был определен младшим помощником секретаря 

того же департамента (уведомление Герольдмейстеру о разрешении на это министра 

юстиции от 24 февраля 1859 г.). 

В 1859 г. проживал в Санкт-Петербурге по адресу: Васильевская часть, 3-й квартал, 

дом Анисимовой. 

На 1863 г. – коллежский асессор, старший помощник секретаря Департамента 

Герольдии, был командирован в Западные губернии, ему было предписано: «немедленно 

отправиться в г. Вильно и, явившись к генералу от инфантерии Муравьеву,185 ожидать от 

него назначения в должность» (уведомление об этом Герольдмейстеру из канцелярии 

Министерства юстиции от 29 сентября 1863 г.). 

5 ноября 1863 г. был назначен Россиенским (Ковенская губерния) уездным 

стряпчим.186 

В 1864–1867 гг. – коллежский асессор, стряпчий в г. Вилкомир Ковенской 

губернии.187 

Жена: (прошение о выдаче разрешения на брак от 26 октября 1848 г.) девица дочь 

мещанина (санкт-петербургская гражданка) Пелагея Ивановна Шапкина. 

У нее был брат учитель Константин Иванович Шапкин и родственницы крестьянка 

Пелагея и мещанка Елена Шапкины.188 

Дети: Иван. 

 

6/1. Никифор Львович Карамышев 

На 1833 г. показан 5 лет.189 

Из обер-офицерских детей. 

11 ноября 1846 г. вступил в службу в штат Герольдии Правительствующего Сената 

канцелярским служителем низшего оклада, 15 мая 1851 г. помещен на средний оклад . 

11 октября 1853 г. произведен в сенатские регистраторы (со старшинством с 11 

ноября 1852 г.). 

Переведен в штат Санкт-Петербургской полиции младшим помощником 

квартального надзирателя 15 августа 1854 г. (жалованье 171 руб. 42 коп. серебром в год). 

Получил (на основании манифеста от 26.8.1856 г.) бронзовую медаль на Андреевской 

ленте в воспоминание событий 1853–1856 гг. 

Произведен в губернские секретари 2 августа 1857 г. (со старшинством с 11 ноября 

1856 г.). 

По прошению уволен от службы по болезни 25 сентября 1858 г. 

 
Такая отметка присутствует в формулярном списке П. Л. Карамышева 1851 г. с дополнением – РГИА. Ф. 1349. 

Оп. 3. Д. 970. Л. 112–115. 
185 Виленскому военному генерал-губернатору. 
186 РГИА. Ф. 1343. Оп. 54 (1863 г.). Д. 351. Л. 8, 46, 49–50, 53–54, 57. 

2.12.1863 г. в Ковенское губернское правление были отправлены из Департамента Герольдии для выдачи 

Россиенскому уездному стряпчему коллежскому асессору Карамышеву деньги – причитающееся ему по 5 

ноября жалованье «по бывшей его должности старшего помощника секретаря Департамента Герольдии» (Там 

же). 
187 Адрес-Календарь: Общая роспись начальствующих лиц и прочих должностных лиц по всем управлениям в 

Российской Империи на 1864–1865, 1866–1867 гг. 
188 РГИА. Ф. 1343. Оп. 54 (1863 г.). Д. 351. Л. 12 об., 14–16, 19, 52. 
189 РГИА. Ф. 1343. Оп. 54 (1863 г.). Д. 351. Л. 11–12. 

На 1857 г. показан 27-ми лет, на 1864 г. – 32-х лет. 



В 1859 г. проживал в Санкт-Петербурге по адресу: «по Загородному проспекту в 

Московской части, во 2-м квартале, в доме Крестовской». 

23 октября 1859 г. по прошению определен в Департамент Герольдии канцелярским 

чиновником низшего оклада. 

30 марта 1862 г. произведен в коллежские секретари (со старшинством с 9 января 

1860 г.).190 

Зачислен в штат Санкт-Петербургской полиции (перемещен из Департамента 

Герольдии) приказом Санкт-Петербургского обер-полицеймейстера от 8 июля 1864 г.191 

Был судим с братом Петром за причинение побоев крестьянину графа Шереметева 

Александру Новикову. Однако по судебному решению Уголовной палаты от 2 ноября 

1854 г. вследствие смерти истца Новикова братья никакому наказанию подвергнуты не 

были, но их судимость подлежала внесению в их формулярные списки (в графу 7 о 

прохождении службы).192 

К 1867 г. отставной коллежский секретарь, проживал в Санкт-Петербурге по адресу: 

Можайская ул., д. 36, кв. 3.193 

Умер до августа 1868 (?) г. (его вдова просила о денежном вспомоществовании.194 

Жена: Ольга Гавриловна.195 

Дети: Александр, Зиновия, Анна, Николай, Гавриил. 

 

4-е поколение 

 

7/4. Иван Петрович Карамышев 

Родился 28 августа 1850 г.196 

В мае 1859 г. его отец просил выдать ему копию с формулярного списка, 

необходимую для определения сына в казенное учебное заведение.197 

Обучался в гимназии Императорского человеколюбивого общества, выпущен из 7-

го класса 10 сентября 1869 г. с правами учеников, окончивших курс в прогимназии 

Министерства народного просвещения. 

Поступил на службу 7 сентября 1872 г. канцелярским чиновником в Санкт-

Петербургский окружной суд, откуда был уволен по прошению 24 февраля 1874 г.  

4 октября 1875 г. определен в число канцелярских служителей департамента 

Министерства юстиции. 

Согласно прошению перечислен из департамента Министерства юстиции в 

канцелярские служители Санкт-Петербургского дворянского депутатского собрания и 7 

октября 1877 г. назначен исправляющим должность архивариуса Собрания. 

На очередном губернском дворянском собрании в феврале и на чрезвычайном 

губернском дворянском собрании в ноябре 1878 г. наряду с исправлением должности 

архивариуса исправлял должность столоначальника. 

1 февраля 1879 г. назначен исправлять должность столоначальника Санкт-

Петербургского дворянского депутатского собрания и письмоводителя губернского 

предводителя дворянства (утвержден в должности 24.03.1879 г.). 

 
190 Жалованье 120 руб. в год (когда еще был губернским секретарем). 
191 РГИА. Ф. 1343. Оп. 54 (1868 г.). Д. 350. Л. 2 об.–3 (Аттестат от 29.10.1858 г.), 13–16 (Формулярный список 

от 10.10.1864 г.), 18. См. также: РГИА. Ф. 1349. Оп. 3. Д. 970. Л. 108–110 (Формулярный список от 14.3.1857 

г.). 
192 РГИА. Ф. 1343. Оп. 54 (1863 г.). Д. 351. Л. 12 об. 

В отличие от брата Петра отметки об этом отсутствуют в аттестате об отставке Н. Л. Карамышева от 

29.10.1858 г. и его формулярных списках от 14.03.1857 и 10.10.1864 г. 
193 Алфавитный указатель жителей Санкт-Петербурга на 1867–1868 гг. С. 215. 
194 РГИА. Ф. 1343. Оп. 54 (1868 г.). Д. 350. Л. 19. 
195 РГИА. Ф. 1343. Оп. 54 (1868 г.). Д. 350. Л. 2 об.–3, 13–16, 18–19; Ф. 1349. Оп. 3. Д. 970. Л. 108–110. 
196 РГИА. Ф. 1343. Оп. 54 (1863 г.). Д. 351. Л. 14–16. 
197 РГИА. Ф. 1343. Оп. 54 (1863 г.). Д. 351. Л. 50. 



Указом Правительствующего сената от 8 марта 1879 г. произведен за выслугу лет в 

чин коллежского регистратора (со старшинством с 17.04.1878 г.). 

Получал жалованье 900 руб. в год и казенную квартиру. 

С 21 августа по 4 декабря 1880 г. наряду с должностью столоначальника и 

письмоводителя временно исправлял должность расходника и экзекутора канцелярии 

Санкт-Петербургского дворянского собрания.198 

Несколько раз (в январе 1880 и в мае 1881 г.) представлялся Санкт-Петербургским 

губернским предводителем дворянства графом А. А. Бобринским к награждению орденом 

Святого Станислава 3-й степени (тогда орден так и не получил).199 

Указом Правительствующего сената от 3 февраля 1882 г. произведен в чин 

губернского секретаря (со старшинством с 17.04.1881 г.).200 

По согласованию между Санкт-Петербургским обер-полицмейстером и Санкт-

Петербургским губернским предводителем дворянства 9 февраля 1882 г. назначен 

исправляющим должность младшего инспектора Инспекции для надзора за 

типографиями, литографиями и тому подобными заведениями, а также за заведениями, 

производящими и продающими принадлежности тиснения и за книжною торговлею в 

Санкт-Петербурге.201 

Титулярный советник (на 1889–1890 гг.). 

Коллежский асессор (на 1891–1894 гг.). 

Надворный советник (на 1895 г).202 

На 1901 г. – участковый инспектор той же Инспекции (содержание 1500 руб. в год), 

коллежский советник (со старшинством с 17 апреля 1898 г.).203 

С 26 июля 1901 г. – старший инспектор (содержание 4500 руб. в год). Кавалер 

ордена Святого Станислава 3-й степени (пожалован 26.07.1888 г.), имел медаль в память 

Императора Александра III.204 

С 1902 г., очевидно, в отставке с награждением чином статского советника).205 

Член Императорского русского технического общества, учредитель Школы 

печатного дела (на 1898–1903 гг.). На 1895–1903 гг. проживал в Санкт-Петербурге по 

адресу: Саперный переулок, д. 20.206 

Жена: Анна Адольфовна Голле (православная).207 Дочь архитектора Адольфа 

Васильевича Голле (1811–1876), родившегося в Пруссии и обучавшегося в Геттингенском 

университете, построившего несколько домов в Санкт-Петербурге. С 1845 г. он владел 

земельным участком с несколькими домами по Саперному переулку, которые затем 

принадлежали его вдове Анне Корниловне.208 

 
198 ЦГИА СПб. Ф. 536. Оп. 17. Д. 32. Л. 36–38 об.  
199 ЦГИА СПб. Ф. 536. Оп. 17. Д. 32. Л. 14–14 об., 19–19 об. 
200 ЦГИА СПб. Ф. 536. Оп. 17. Д. 32. Л. 33. 
201 ЦГИА СПб. Ф. 536. Оп. 17. Д. 32. Л. 26. 
202 Адрес-Календарь: Общая роспись начальствующих лиц и прочих должностных лиц по всем управлениям в 

Российской Империи на 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894, 1895 гг. 
203 Список лиц, служащих по ведомству Министерства внутренних дел, исправленный по 20 апреля 1901 г. Ч. 

2. СПб., 1901. С. 781. 
204 Список лиц, служащих по ведомству Министерства внутренних дел, исправленный по 1 марта 1902 г. Ч. 2. 

СПб., 1902. С. 799. 
205 См. сведения о сыне, а также: ГАРФ. Ф. 102. Оп. 66 (1909 г.) Д. 8 ч. 96 (О сложении паспортной 

недоимки, числящейся за отставным статским советником Иваном Карамышевым и о разрешении ему 

дальнейшего пребывания за границей). 
206 Алфавитный указатель жителей г. С-Петербурга на 1895 г. С. 100; на 1898 г. С. 235; на 1901 г. С. 245; на 

1903 г. С. 287. 
207 ЦГИА СПб. Ф. 536. Оп. 17. Д. 32. Л. 6. 

О ней см. также сведения о сыне. 
208 Дубин А. С. Саперный переулок. Историко-краеведческий очерк. СПб., 2012. С. 223–224. 

К 1854 г. архитектор А. Голле указан как владелец дома в Литейной части: по Знаменской или Офицерской 

улице № 12, а по Графскому переулку № 19. Тогда же супруге архитектора Голле принадлежал дом: по 8-й 



На 1901 г. Анна Адольфовна Карамышева указана (очевидно, ошибочно) как вдова 

надворного советника, проживающая по адресу: Лесной участок, Институтский проспект, 

д. 17.209 

Дети: Анна. Петр. 

 

9/6. Александр Никифорович Карамышев 

Родился 23 марта 1855 года.210 Крещен в церкви Рождества Христова.211 

Сын коллежского секретаря г. Санкт-Петербурга. 

Поступил в Санкт-Петербургскую военную прогимназию 17 сентября 1869 г. 

По окончании курса на правах вольноопределяющегося поступил на службу унтер-

офицером в полки 7-й пехотной дивизии 31 мая 1873 г. 

Зачислен в 25-й пехотный Смоленский генерал-адъютанта графа Адлерберга 1-го 

полк 5 июня 1873 г. 

Командирован для дальнейшего обучения в Варшавское пехотное юнкерское 

училище 31 августа 1874 г. 

По окончании курса наук по 2-му разряду переименован в портупей-юнкера 1 июня 

1876 г. 

Произведен в прапорщики 2 декабря 1876 г. 

Подпоручиком на вакансию 24 июня 1878 г. 

Назначен и.д. батальонного адъютанта 3-го батальона 1 ноября 1878 г. (утвержден в 

должности 16 апреля 1879 г.). 

В походах не был. 

На 1879 г. был холост.212 

Поручик 25-го пехотного Смоленского полка Карамышев 26 октября 1883 г. просил 

о переводе его в Отдельный корпус жандармов. За него ходатайствовал шеф полка граф 

Владимир Федорович Адлерберг. Однако в переводе ему было отказано на основании 

того, что юнкерское училище Карамышев окончил только по 2-му разряду, а не как 

требовалось по 1-му.213 

 

10/6. Зиновия Никифоровна Карамышева 

Родилась 30 октября 1856 г.214 

Дочь коллежского секретаря Зиновия Никифоровна Карамышева фигурирует (под 

№ 79) в списке прибывших в город Старая Русса на минеральные воды в 1908 г.215 

К 1913 г. проживала в Санкт-Петербурге с сестрой Анной по адресу: Малый 

Охтинский проспект, д. 49.216 

 
Рожественской улице № 33, а по Дегтярной улице № 32. – См.: Алфавитный указатель жителей С. Петербурга 

на 1854 г. С. 81; 13, 16, 20, 50. 

К 1867 г. адрес архитектора Адольфа Васильевича Голле указан: Саперный переулок, д. 20, кв. 3. Тогда же по 

8-й Рожественской улице д. 32, кв. 1. показана Христина Петровна Голле, а по Гагаринской набережной, д. 2, 

кв. 13 – Анна Васильевна Голле (сестра архитектора?). – См.: Алфавитный указатель жителей С. Петербурга на 

1867–1868 гг. С. 121. 
209 Алфавитный указатель жителей С. Петербурга, Кронштадта, Царского Села, Павловска, Гатчины и 

Петергофа на 1901 г. С. 245. 

Там же указан коллежский советник Иван Петрович Карамышев по адресу: Саперный пер. д. 20. 
210 РГИА. Ф. 1343. Оп. 54 (1868 г.). Д. 350. Л. 3, 13–16; Ф. 1349. Оп. 3. Д. 970. Л. 108–110. 
211 Указано в мае 1863 г., когда отец определял его в казенное учебное заведение (РГИА. Ф. 1343. Оп. 54 (1868 

г.). Д. 350. Л. 6). 
212 РГВИА. Ф. 409. Оп. 1. Д. 163958. П/С 123–137. Л. 1233–1236 об. Собщил Д. П. Шпиленко. 
213 ГАРФ. Ф. 110. Оп. 2. Д. 6082. 
214 РГИА. Ф. 1343. Оп. 54 (1868 г.). Д. 350. Л. 3; Ф. 1349. Оп. 3. Д. 970. Л. 108–110. 
215 Газета «Искорка». 1908. (Старая Русса). 
216 Алфавитный указатель жителей г. С-Петербурга на 1913 г. С. 272. 



Зиновия Никифоровна Карамышева умерла в блокадном Ленинграде в апреле 1942 

г., место захоронения неизвестно (на момент смерти проживала по адресу: ул. Смольного, 

д. 4).217 

 

11/6. Анна Никифоровна Карамышева 

Родилась 24 сентября 1862 г.218 

Проживала в Санкт-Петербурге (Петрограде) – к 1909 г. с братом Гавриилом по 

адресу: Измайловский полк, 12-я рота, д. 24; к 1913 г. – с сестрой Зиновией по адресу: 

Малый Охтинский проспект, д. 49; к 1917 г. – по адресу: Петергофский участок, 

Елизаветинская ул., д. 8 кв. 10.219 

 

12/6. Николай Никифорович Карамышев 

Родился 4 апреля 1864 г.220 

 

13/6. Гавриил Никифорович Карамышев 

Родился 11 марта 1870 г. 

Личный почетный гражданин (из паспортной книжки, выданной 21.07.1909 г.);221 

потомственный почетный гражданин (на 1917 г.).222 

Служил в Государственной комиссии погашения долгов (на 1895–1917 гг.). 

Старший помощник бухгалтера (на 1909 г.).223 

В 1911–1916 гг. – губернский секретарь, младший бухгалтер. 

Проживал по адресам: Санкт-Петербург Измайловский полк, 6-я рота, д. 20 (на 

1895–1898 гг.); Можайская ул., д. 24, кв. 6 (на 1899–1901 гг.); Гатчина, деревня Малая 

Загвоздка, дом Экбаум (на 1903 г.); Санкт-Петербург, Измайловский полк, 12-я рота, д. 24 

(к 1909 г., с сестрой Анной); Садовая ул., д. 106 (к 1913 г.); Петроград, Большая 

Белозерская ул., д. 2 (к 1917 г.).224 

На 1923 г. – бухгалтер, проживал по прежнему адресу (Б. Белозерская, 2).225 

Умер в декабре 1941 г. в блокадном Ленинграде. Похоронен на Серафимовском 

кладбище (до смерти проживал по адресу: ул. Подковырова, д. 25 кв. 12).226 

Жена: Мария Тимофеевна Буфеева. Повенчаны первым браком в церкви Святого 

Мефодия при детском приюте на Песках 23 августа 1909 г.227 

Дочь бывшего купца 1-й гильдии Мария Тимофеевна Буфеева родилась в 

Петербурге 1 апреля 1870 г. Окончила Санкт-Петербургскую Рождественскую гимназию, 

где при отличном поведении выказала следующие успехи в науках: в Законе Божием – 

хорошие, в русском языке и словесности – хорошие, во французском языке – довольно 

хорошие, в немецком языке – хорошие, в педагогике – хорошие, в математике – хорошие, 

в истории – очень хорошие, в естествоведении – хорошие. Также обучалась 

чистописанию, рисованию, танцам, пению и рукоделиям. 18 марта 1888 г. она получила 

 
217 Книга Памяти: Ленинград: Блокада. 1941–1944. Т. 13. СПб., 2004. С. 147. 

В источнике дата ее рождения указана как 1881 г. 
218 РГИА. Ф. 1343. Оп. 54 (1868 г.). Д. 350. Л. 13–16. 
219 Алфавитный указатель жителей г. С-Петербурга на 1909 г. С. 341; на 1913 г. С. 272; Петрограда на 1917 г. 

С. 297. 
220 РГИА. Ф. 1343. Оп. 54 (1868 г.). Д. 350. Л. 13–16. 
221 ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 163. Д. 831. Л. 11. 
222 Алфавитный указатель жителей г. Петрограда на 1917 г. С. 297. 
223 ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 163. Д. 831. Л. 11. 
224 Алфавитный указатель жителей г. С-Петербурга на 1895 г. С. 100; на 1898 г. С. 235; на 1899 г. С. 398; на 

1901 г. С. 245; на 1903 г. С. 287; на 1909 г. С. 341; на 1913 г. С. 272; Петрограда на 1917 г. С. 297; Адрес-

Календарь: Общая роспись начальствующих лиц и прочих должностных лиц по всем управлениям в 

Российской Империи на 1911, 1912, 1913, 1914, 1915, 1916 гг. 
225 Весь Петроград: Адресная и справочная книга на 1923 г. С. 224. 
226 Книга памяти: Ленинград: Блокада. 1941–1944. Т. 13. СПб., 2004. С. 145–146. 
227 ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 163. Д. 831. Л. 11. 



свидетельство попечителя Санкт-Петербургского учебного округа на звание домашней 

учительницы с правом преподавать предметы, изученные ею в гимназии по которым она 

«оказала успехи не ниже хороших».228 

К 1904 г. – служащая Центрального статистического комитета. 

На 1904–1909 гг. проживала с сестрами Александрой Тимофеевной (служащая 

Управления гор. водопровода) и Елизаветой Тимофеевной (домашняя учительница) 

Буфеевыми по адресу: ул. Пушкинская, д. 6 (кв. 25).229 

С 24 февраля 1907 г. – служащая статистического отделения Санкт-Петербургской 

городской управы, заведующая письмоводством (на 1914 г. – делопроизводством).230 

Служила в Петроградской городской управе и на 1917 г. На 1913 и 1917 гг. 

проживала с мужем по адресам: ул. Садовая, д. 106, ул. Большая Белозерская, д. 2.231 

На 1925 г. – служащая Губстатотдела, на 1926 г. – статистик. 

Проживала (и на 1930 г.) по тому же адресу – ул. Большая Белозерская д. 2 (в 1927 г. 

переименована в ул. Воскова).232 

 

5-е поколение 

 

1/7. Анна Ивановна Карамышева 

Родилась 1 октября 1873 г. 

На 1877 г. находилась при отце.233 

Окончила в Санкт-Петербурге Литейную женскую гимназию234 и в 1892 г. 

поступила на Педагогические курсы Санкт-Петербургских женских гимназий, где в 1895 

г. окончила полный курс теоретического и практического приготовления к званию 

домашней наставницы, выказав следующие успехи: Закон Божий – «весьма хорошо», в 

практических занятиях по Закону Божьему – «отлично», педагогика – «отлично», русский 

язык – «весьма хорошо», основания анализа – «весьма хорошо», аналитическая геометрия 

– «отлично», тригонометрия – «отлично», геометрия – «весьма хорошо», алгебра – 

«весьма хорошо», арифметика – «весьма хорошо», физика – «весьма хорошо», 

космография – «отлично», география – «отлично», естествоведение – «отлично», 

методика русского языка – «весьма хорошо», методика арифметики – «весьма хорошо», 

преподавание в прогимназии – «отлично»; и обрела право, не подвергаясь испытанию, 

получить от Министерства народного просвещения свидетельство на звание домашней 

наставницы тех предметов, в которых показала очень хорошие успехи. Аттестат об 

окончании Педагогических курсов был получен ею 24 мая 1895 г.235 

 

 
228 Там же. Л. 3, 5 об.–6. 

Тимофей Яковлевич Буфеев, хлебный торговец, к 1867 г. проживал по адресу: наб. Большой Невы, д. 69-71, кв. 

5; к 1898 г., мещанин, с мещанкой Павлой Максимовной Буфеевой по адресу: ул. Конная, д. 17; к 1901 г. по 

адресу: ул. Пушкинская, д. 6. У него также были сыновья: Сергей – кандидат коммерции, служащий 

Крестьянского поземельного банка (на 1901 г.), почетный гражданин (на 1904 г.) и Григорий. – См. : 

Алфавитный указатель жителей г. С-Петербурга на 1867–1868 гг. С. 65; на 1898 г. С. 75; на 1901 г. С. 79; на 

1904 г. С. 89; на 1909 г. С. 105; на 1913 г. С. 82; Петрограда на 1917 г. С. 92. 

К 1891 г. Буфеевым принадлежал дом в Санкт-Петербурге по адресу: Забалканский проспект, д. 112. – См.: 

Табель домов С-Петербурга на 1891 г. С. 109. 
229 Алфавитный указатель жителей г. С-Петербурга на 1904 г. С. 89; на 1909 г. С. 105. 
230 ЦГИА СПб. Ф. 513. Оп. 163. Д. 831. Л. 1, 3, 20. 
231 Алфавитный указатель жителей г. С-Петербурга на 1913 г. С. 272; Петрограда на 1917 г. С. 297. 
232 Весь Петроград на 1923 г. С. 224; Весь Ленинград: Адресная и справочная книга на 1925 г.; на 1926 г.; на 

1929 г.; на 1930 г. С. 232. 
233 ЦГИА СПб. Ф. 536. Оп. 17. Д. 32. Л. 6. 
234 В период обучения в Литейной гимназии домашний адрес Анны Карамышевой указан сперва: пер. 

Саперный, д. 21, кв. 14, а затем: пер. Солдатский, д. 3, кв. 27 (зачеркнуто) 30. – ЦГИА СПб. Ф. 271. Оп. 1. Д. 

207. Л. 44 об., 45 об. (Адресная книга учащихся Литейной женской гимназии за 1890 – 1898 гг.). 
235 ЦГИА СПб. Ф. 918. Оп. 1. Д. 1054. Л. 1. 

О ней см. также сведения о брате. 



2/7. Петр Иванович Карамышев (Петр Вагин) 

Родился в 1877 году в Санкт-Петербурге. 

Окончил ремесленное училище. 

Работал на Путиловском заводе токарем и чертежником. 

Занялся революционной деятельностью, был марксистом, членом группы 

«Освобождение труда». 

В 1895 году был арестован вместе с В. И. Ульяновым (Лениным), П. К. Запорожцем и 

другими. Пробыл 15 месяцев в одиночном заключении. 

В 1897 году сослан в Тверь на 3 года под гласный надзор полиции.  

В июле 1899 года в Твери вновь арестован по делу Б. И. Зиновьева и заключен в 

тюрьму, в сентябре переправлен в московскую тюрьму, затем возвращен в Тверь. 

В 1902 году (на 30 ноября указан как сын статского советника) переехал в Москву и 

поступил в Московскую городскую управу, где прослужил до революции. 

Революционерами подозревался в том, что сотрудничает с Тверским жандармским 

управлением и Московским охранным отделением. Дважды был судим третейским 

партийным судом в 1902 году (оставлен под подозрением) и 1905 году (обвинен в 

провокаторской деятельности). 

В июне 1917 года был под следствием за сотрудничество с жандармским 

управлением. 

В 1920-х годах был членом литературных обществ: «Звено», «Литературный 

особняк» (заместитель председателя) – выступал и писал под псевдонимом «Петр Вагин». 

Арестован в апреле 1926 года и затем расстрелян.236 

В 1928 году на заседании «Литературного особняка» рассматривался вопрос о 

помощи его вдове и сыну.237 

 

Непривязанные к ветвям 

 

Василий Карамышев 

Учился и работал на Императорском стеклянном заводе. В 1806 г. «учащимся в 

заводе школьникам произведен был сего августа 18-го числа экзамен, по которому 

оказались окончившими потребные науки ученики: Василий Карамышев… почему с 20-

го числа и определены… в резную и шлифовку… для научения сим художествам, с 

произвождением жалованья на первый раз по четыре рубли каждому в месяц».238 

На 1820 г. прихожанин церкви Пресвятой Богородицы всех Скорбящих Радости при 

Александро-Невской лавре 27 лет. 

Жена: Фекла Никифорова (21 год на 1820 г.).239 

 

Василий Карамышев 

На 1820 г. прихожанин церкви Пресвятой Богородицы всех Скорбящих Радости при 

Александро-Невской лавре 2 (3?) лет, пасынок жены (муж не указан) Аграфены 

Васильевны (42 лет), у которой были сыновья Николай (13 лет), Сидор (9 лет), Михаил (6 

 
236 ГАРФ. Ф. 63. Оп. 9. Д. 1827 (О дворянине Петре Ивановиче Карамышеве); Ф. 102. Оп. 98. Д. 181 (О сыне 

надворного советника Петре Иванове Карамышеве. Упоминаются его отец, мать и сестра); Ф 504. Оп. 1. Д. 

332 (О Карамышеве Петре Ивановиче, подозреваемом в секретном сотрудничестве в Тверском губернском 

жандармском управлении – июнь 1917 г. Имеется газета «Объединение от 21.06.1917); Ф. 1742. Оп. 1. Д. 

14782 (Карамышев Петр Иванович); Ф. 1742. Оп. 2. Д. 140 (Карамышев Петр Иванович. Имеется справка о 

работе секретным сотрудником Московского охранного отделения в 1899 – 1908 гг. и сведения о 

постановлении коллегии ОГПУ от 1926 г. с приговором к высшей мере наказания). 

См. о нем также: Жизнь и смерть Петра Карамышева. – http://lucas-v-leyden.livejournal.com/188160.html и 

http://lucas-v-leyden.livejournal.com/188495.html 
237 ГАРФ. Ф. 393. Оп. 81. Д. 69. Л. 41 об. 
238 РГИА. Ф. 468. Оп. 37. Д. 63. Л. 4. 
239 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 112. Д. 691. Л. 136 об. 

http://lucas-v-leyden.livejournal.com/188160.html
http://lucas-v-leyden.livejournal.com/188495.html


лет), дочери Александра (16 лет), Наталия (11 лет), Екатериина (7 лет), Прасковья (4 

лет).240 

 
240 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 112. Д. 691. Л. 143. 

В Исповедных росписях также указаны ее крепостные: Надежда (19 лет) и Татьяна (10 лет) Васильевы. – Там 

же. Л. 143 об. 


