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Статья, так же как и три предыдущих (смотреть «Вестник Пермского 
федерального исследовательского центра» №3 (июль–сентябрь) 2021 г., №3 
(июль–сентябрь) 2022 г., №4 (октябрь–декабрь) 2023 г.), посвящается 
110-летию посещения Пермской губернии и губернского центра – города 
Перми – Великой Княгиней Елизаветой Фёдоровной и ее сестрой – принцессой 
Викторией фон Баттенберг – в канун Первой мировой войны, в июле 1914 года 
и завершает наше расследование по отождествлению и фотоидентификации 
исторических личностей, запечатлённых на коллективном фото в саду дома 
губернатора И.Ф. Кошко, принимавших самое активное и непосредственное 
участие в приеме высоких гостей на пермской земле. Перепечатанная 
десятками авторов и выложенная в социальные сети неправильная 
информация создала множество клонов. Неважно, по какой причине 
произошла ошибка в представлении персоналий на фотоснимке. Важно 
исправить её. 

Наш заключительный материал посвящен первому справа мужчине, 
обозначенному как «Корнилов А.П.»; 

Также расскажем о неизвестном до сегодняшнего дня фотографе, 
сделавшем этот снимок. 

Ключевые слова: Олферьевы, брат-близнец, Столыпин, Пермская губерния, Кошко, 
долгая жизнь. 

ПРОЛОГ 
Прошлый материал, был полностью 

посвящён Александру Александровичу 
Зурову, его окружению (смотреть Вест-
ник Пермского федерального исследова-
тельского центра, №4, 2023 г, с. 79–96). 
Фотографического изображения Зурова, 
в период расследования мы не имели, а 
лишь описание, составленное его сослу-

живцем Ю.В. Макаровым1 в книге «Моя 
Служба в Старой Гвардии» [«совершен-
но лысый», «высокий», «суховатый»], 
которому мужчина крайний справа не со-
ответствовал только по росту. 

«..5 июля 1914 года, в субботу, Ве-
ликая Княгиня Елисавета Фёдоровна со 
старшей сестрой, принцессой Баттен-
бергской Викторией Фёдоровной и ее 
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дочерью Луизой в сопровождении гоф-
мейстера Высочайшего Двора Арка-
дия Петровича Корнилова, управляю-
щего конторой Её Императорского 
Высочества Елисаветы Фёдоровны,  
генерал-майора Александра Александ-
ровича Зу́рова…[а также фрейлины, 
казначе́и и двух сестёр Марфо-Мариин-
ской обители] отбыла поездом  
из Москвы в Нижний Новгород». 

Не будем описывать каким обра-
зом, но нам удалось найти фотогра-
фию, где Александр Александрович 
Зуров запечатлен рядом с Аркадием 
Петровичем Корниловым. Обретение 
этого фото для всех историков, безус-
ловно, большая удача. 

Вернемся к телеграмме, процитиро-
ванной выше. В этом же составе высокая 
делегация пересела в Нижнем на пароход 
«Ме́жень» и отправилась в Пермь.  

 
Участники встречи Виктории Федоровны Баттенбергской (старшей сестры императрицы Александры 

Федоровны). Снимок сделан в Перми 19 июля 1914 г.,  
в день объявления войны Германией России (Фото из архива Д.Б. Кошко) 

 

Женщины слева направо: Елизавета Николаевна Пряслова (жена командира дивизии),  
Мария Степановна Кошко (жена губернатора), Виктория Федоровна Баттенбергская,  

ее дочь Алиса, дочь губернатора Ольга Ивановна Кошко, мисс Керр,  
Вера Арсеньевна Европеус (жена вице-губернатора). 

Мужчины слева направо: Владимир Иванович Европеус, Иванов (начальник Почтового управления  
Пермской губернии), инженер Транссибирской железной дороги, А. Крундышев (племянник М.С. Кошко),  

Григорий Васильевич Юрьевский (?) (городской глава Перми в 1916–1917 гг.),  
Альфирьев (пензенский помещик), Иван Францевич Кошко,  

Корнилов (секретарь великой княгини Елизаветы Федоровны) 

____________________________________ 

1 Юрий Владимирович Макаров (род. 3 января 1886 — ум. 20 ноября 1949) – офицер Русской императорской 
армии, штабс-капитан, исследователь-востоковед, участник Первой мировой войны. Служил в лейб-гвардии 
Семеновском полку – одном из старейших воинских формирований русской армии.  После эмиграции жил в 
Болгарии, Франции, с 1929 года – в Аргентине, работал переводчиком на Главпочтамте Буэнос-Айреса.  
В своих мемуарах он обозначил важнейшие вехи в истории Семеновского полка в последний период его 
существования – с 1905 по 1917 год. Это объективный, беспристрастный, но глубоко личностный рассказ о 
жизни и быте русского офицерства, прежде всего его элиты – гвардейцев, их традициях и обычаях, крепкой 
воинской дружбе и товариществе, верности присяге, нравственном кодексе офицерской чести. 

 

 
А.А. Зуров и А.П. Корнилов 
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Далее [уже после прибытия в центр 
Пермской губернии] произошли изме-
нения в программах пребывания вы-
соких гостий, и после Ергача́ сёстры 
и их сопровождающие разъехались по 
разным маршрутам: генерал Зу́ров  
сопровождал ЕИВ Елизавету в Бело-
горье и далее – в Екатеринбург [соот-
ветственно, он не мог фигурировать 
на данном снимке], а гофмейстер 
Корнилов сопровождал принцессу 
Ба́ттенберг и её дочь Луизу в Кунгур 
и далее по маршруту в Пермь. 

Корнилова мы уже отождествили: 
он не «Евро́пеус» и, соответственно, 
не этот лысый орденоносец – «лже-Зу-
ров», а первый слева на снимке.  Из 
фамилий, подписанных Ольгой Кошко, 
оставались «Иванов, начальник почто-
вого управления Пермской губернии», 
безымянный «инженер Транссибир-
ской железной дороги» и «пензенский 
помещик Альфирьев»…Человек с 
внешностью крайнего справа встреча-
ется на многих архивных фотографиях. 
Вот он вместе с Губернатором 
И.Ф. Кошко в группе военных, 
крайний справа.  

Опять же с Кошко на огромном 
коллективном фото при посещении 
Нытвенского завода.  Если это таин-
ственный «пе́нзенец», то он явно  
загостился в Перми. Недаром Пермь  
и Пензу часто путали и путают… 

Мы обратились к архивным мате-
риалам Пензенской области в поисках 
помещиков с фамилией Альфирьевы. 
Увы, таких не оказалось. 

Тогда изучили историю происхож-
дения фамилии и выяснили самых из-
вестных её носителей.  

Фамилия «Олферьев» произошла от 
канонического мужского имени Елев-
фе́рий (от греч. Елефе́рий – «свобод-
ный»). Это имя, в форме Олуфе́рий, мно-
гократно встречалось на русском севере 
и позднее, в живой и письменной речи ви-
доизменилось в Олфер и Алфер, дав оты-
мённые родственные фамилии Олфе́рьев 
и Алфе́рьев. Были вариации смягчения в 
фамилиях «Л» и их написания и с мягким 
знаком. Отсюда и появившийся в поясни-
тельной надписи к коллективному фото 
«пензенский помещик Альфи́рьев».  
Возникла путаница в фамилиях. Многое в 
то время зависело и от писцов, заполняв-
ших метрические книги, как они писали 
букву «А» и «О». Бывало, что один и тот  
же человек в разных документах был то 
«Олферьевым», то «Алферьевым». 

 Внучатый племянник А.М. Олферьев  
(род. 1946 г.) 

 

И.Ф. Кошко в группе военных  
и чиновников МВД 

 
На Нытвенском заводе  

(Алферьев второй ряд, четвертый слева)    
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Наш с вами современник, Алексей 
Михайлович Олферьев (род. 16 мая 
1946 г. в Москве) – кандидат медицин-
ских наук, старший научный сотрудник 
Кардиологического научного центра, 
член Совета Обществ потомков участни-
ков Отечественной войны 1812 г. и Пер-
вой мировой войны 1914–1918 гг., внук 
последнего «хозяина» Уды, подполковни-
ка и земского начальника Александра 
Петровича Олферьева2, считает правиль-
ным написание фамилии с буквы «О»: 

 «Эти Олферьевы именно те, кто 
осел в Арзамасской засечной черте… 
и правильно писать о роде Олферье-
вых с «О», [уже нужно] начиная с  
Романа Олфе́рьева3, «печатника» 
[хранителя царской печати] при царе 
Иване IV, Грозном». 

Олфе́рьевы – древний русский дво-
рянский род, крупные пензенские зем-
левладельцы. На основании семейных 
метрических документов4 19 марта 
1910 года внесены в VI часть родослов-
ной книги Пензенской губернии. Посе-
лились в Поволжье при Петре I.  
Родоначальником пензенской ветви рода 
считается Василий Алексеевич Ол-

фе́рьев (1754 – после 1812 г.). «Василий 
Алексеев сынъ Алферьев… 35 лет под-
порутчикъ предводитель дворянства 
Шешкеевского5 уезда» [1795–1799] Са-
ранского уезда Пензенской губернии. 
«Былъ в военной службе, служилъ с 
1771-го по 1774 года марта 15-е число, а 
въ ономъ отъставлен, потом служил 
уездным судьёю и предводителемъ 6 лет. 
Находится Саранскаго уезда въ селе  
Лапатине» [«СПИСОКЪ НАЛИЧНЫМЪ 
И ОТСУТСТВУЮЩИМЪ ДВОРЯНАМЪ 
САРАНСКОГО УЕЗДА 1812 ГОДА»]. 
«Женат [1789] на дворянской дочери 
Марье Борисовой Бесту́жевой [Бес-
ту́жевой Марие Борисовне (1757–1792), 
дочери Бориса Макаровича Бестужева 
(род. около 1726 – ум. 22.07.1785) – пред-
водителя дворянства Сызранского уезда 
Симбирской губернии с 1782 по 1784 гг.], 
детей имеет сыновей Ивана 8 [лет]  
Михайлу 6 [лет] лейб-гвардии и Измай-
ловском полку каптенармусами6, Пав-
ла 1 году дочь Авдотью 3 лет. За ним на-
следственных Шишкеевской округи в селе 
Спасском Олферьеве мужеска 99 женска 
99 душ, в селе Рожественском Болотни-
ково тож мужеска 30 женска 31 душа»7.  

____________________________________ 

2 Олфе́рьев Александр Петрович (род. 06.11.1867 года в Мордовии, в Атемаре, Лямбирского р-на Пензенской 
губернии – ум. 01.10.1951 года в Москве). Родной старший брат близнецов Николая Петровича и Сергея Петровича 
Олфе́рьевых (1875) и сестёр Кормилицыной (Олфе́рьевой) Марии Петровны (1871) и Валуевой (Олфе́рьевой) Софьи 
Петровны (1873). Окончил Пензенскую классическую гимназию, Симбирскую военную гимназию, а в 1888 г. 
Павловское военное пехотное училище. При Императоре Александре III служил в артиллерии. Выйдя в отставку,  
в 1902–1906 гг. служил Земским начальником 3-го участка Ростовского уезда Ярославской губернии, а с 1906–
1917 гг. – Земским начальником 3-го участка Саранского уезда Пензенской губернии. Приняв новую власть, с 1918 
по 1919 гг., Александр Петрович заведует отделом Ульяновского губисполкома, проживает в г. Ульяновске. 24 
сентября 1919 года обвиняется «в антисоветской деятельности» и приговаривается Особым совещанием при 
коллегии ОГПУ по ст. 58 10 УК РСФСР к заключению в концлагерь и ссылке на 3 года в Акмо́линск. 
Реабилитирован в октябре 1994 года [Книга Памяти Ульяновской области. Жертвы политического террора в СССР, 4 
е издание, Ульяновск, 1996]. 
3 Олфе́рьев Роман Васильевич («Печатник», род. около 1535 – 1589/1590) – русский военный и государственный 
деятель, думный дворянин и воевода в Одо́еве, сподвижник Ивана Грозного (глава опричного аппарата после гибели 
Малюты Скуратова). 
4 РГИА (СПб), фонд 1343, опись 51, дело 649, лист 35 (оборот). 
5 В настоящее время село Шишке́ево – село в Рузаевском районе Мордовии, административный центр 
Шишкеевского сельского поселения. Расположено на реке Шишкеевке в 23 км от районного центра. 
6 Каптена́рмус – в армии – должностное лицо в роте (батарее, эскадрилье), ведающее получением, учётом, 
хранением и выдачей оружия, обмундирования, снаряжения и другого имущества, находящегося в ротной каптёрке 
и ружейном парке. В русской армии каптенармусы появились в 1716 году. В Красной и Советской армии должность 
существовала до 1960 года, затем обязанности каптенармуса  возложили на ротного писаря, а с 1965 года на ротного 
старшину. 
7 http://www.fgurgia.ru/object/26368999; ГАПО [Государственный Архив Пензенской области], фонд 1343, опись 51, 
дело 425. 
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Далее о нём известно, что с 1754 го-
да и после отставки в 1806-м подпору-
чик Олфе́рьев Василий Алексеевич слу-
жил предводителем дворянства Са-
ра́нского уезда Пензенской губернии и 
имел в селе Олферьево и селе Бо-
ло́тниково Шишке́евского округа 
102 души в 1785 году8… 

В браке у Олферьевых родились 
три сына, все они стали военными,  
все – герои Отечественной Войны 
1812–1814 годов:  

старший Иван (1781–1852); прадед 
Н.П. Олферьева, действительный стат-
ский советник), Михаил (1783–1813) по-
гиб под Лейпцигом, Павел (1788–1864). 

По «ивановой» линии идёт род «на-
ших» Олферьевых, девяносто четыре 
года разделяет их даты рождения и сто 
двадцать один год от рождения основа-
теля династии Василия Алексеевича 
Олфе́рьева от праправнуков – Нико-
лая Петровича и Сергея Петровича.  

 
ОЛФЕРЬЕВЫ 

Николай Петрович  
и Сергей Петрович, братья близнецы 

Родители: 

Мать Надежда Михайловна  
Олфе́рьева–Королько́ва (по первому 
браку) – Метальникова (в девичестве) 
(1835–20.07.1920 г.). 

Отец – земский деятель (служащий 
муниципального уровня) Петр  
Александрович Олферьев (1837–
11.03.1911 г.) 

Помещики-землевладельцы, братья-
близнецы Николай и Сергей. В жизни 
помогали друг другу. 

____________________________________ 

8 rgfond.ru/person/87686. 

 
Иван Васильевич Олферьев  

(1781–1852) 

 
Павел Васильевич Олферьев 

(1788–1864) 

 
Надежда Михайловна 

Олфе́рьева 

 
Петр Александрович 

Олферьев 

 
Сергей Петрович  

Олферьев 
 

 
Николай Петрович 

Олферьев 
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Олферьев Николай Петрович (род. 
26.03.1875 г. в Уде́ – ум. 1968 в Москве), 
надворный советник, православный. Из 
старинного дворянского рода государст-
венных и военных деятелей. Окончил 
1-ю Пензенскую классическую гимна-
зию в 1896 году, затем юридический фа-
культет Императорского Московского 
университета и всю свою сознательную 
жизнь, как до, так и после Октябрьской 
революции, посвятил служению Отече-
ству на ниве землеустройства. Работал с 
С.Ю. Витте, активно участвовал в меро-
приятиях столыпинской аграрной ре-
формы. Познакомился с И.Ф. Кошко 
ещё во время его пензенского губерна-
торства (1906–1910 гг.). 

 

1 января 1911 года Николай Петро-
вич в Саранске завершил рукопись сво-
ей исторической книги «Прошлое 
(Iоанн Антоновичъ и Василий Миро-
вичъ)», а в начале марта был пригла-
шен на службу в Пермь Иваном Фран-
цевичем Кошко, которого назначили 
28 февраля 1911 года Пермским губер-
натором. Именно в этот период време-
ни Николай Петрович впервые упоми-
нается в справочной литературе МВД и 
Пермской губернии в чине титулярно-
го9 советника, как и.о. непременного 
Члена Пермской губернской землеуст-
роительной комиссии. 

В 1912 год избавляется от приставки 
«И.О.» в комиссии и становится глав-
ным редактором журнала «Пермский 
Вестник землеустройства». В этом же 
году в Перми увидела свет и его книга 
«Прошлое…»10.  

В 1914 году Николай Петрович 
уже надворный11 советник, Непремен-
ный Член землеустроительной комис-
сии, в Адресъ-Календаре он же упоми-
нается как член Ликвидационного отде-
ла Пермского отделения Крестьянского 
Поземельного Банка. После отставки 
Кошко и его отъезда из Перми в СПб в 
августе 1914-го, Н.П. Олферьев продол-
жает редактировать «Пермский Вест-

 

 

____________________________________ 

9 Титулярный советник – чиновник 9 го класса по Табели о рангах, то есть, на самом деле, не столь уж обделенный 
по служебной части человек. Слово «титулярный» здесь означает «номинальный» – уже не секретарь, но ещё не 
полноправный советник, скорее – кандидат в советники. С 1845 чин давал личное дворянство. Знаком различия 
служат петлицы с одним просветом без звёзд и эмблемой служебного ведомства по их центру. Официальная форма 
обращения, устная или письменная, к титулярному советнику была «ваше благородие». 
10 Н.П. Олферьев. «Прошлое» (Iоанн Антоновичъ и Василий Мировичъ), Пермь, Типо-Литография губернского 
Правления, 1912, 31 с. 
11 Надворный советник – гражданский чин VII класса в Табели о рангах Российской Империи, соответствующий 
чинам армейского подполковника и капитана II ранга (кавтара́нга) российского флота. Знаками различия данного 
чина являлись двухпросветные петлицы или погоны с тремя звёздами 

 
Пермское издательство «Прошлое…» 
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ник землеустройства» вплоть до 
1917 года, хотя в официальных спра-
вочниках Пермской губернии он не 
упоминается уже в 1915 году… 

Журнал был настоящим «детищем» 
Николая Петровича, за очень короткий 
срок он стал лучшим в России средст-
вом массовой информации по сельско-
хозяйственной тематике. Приводим без 
купюр справку об издании, подготов-
ленную пермским историком 
Во́лгиревой Галиной Павловной. 
Лучше не сказать. 

«Пермские периодические издания. 
"Пермский Вестник Землеуст-
ройства"». 

Первый номер «Пермского вестника 
землеустройства» вышел в свет 8 ян-
варя 1912 г. Он выходил при Пермской 
губернской землеустроительной комис-
сии и, таким образом, был правитель-
ственным журналом. Его главным ре-
дактором был Непременный член 
Пермской губернской землеустрои-
тельной комиссии Николай Петрович 
Олфе́рьев, а его помощником по редак-
торскому делу – Непременный член 
Пермского губернского по крестьян-
ским делам присутствия Михаил Ва-
сильевич Кукаре́тин. 

Журнал был посвящен вопросам 
землеустройства и землепользования 
крестьян, их обустройству на новых 
земельных участках, новым приемам 
ведения полеводства, животноводст-
ва, развитию удобрений и пр. Это был 
единственный в России провинциаль-
ный журнал для крестьян, посвящен-
ный землеустройству. В первый год 
издания журнал имел 1100 платных 
подписчиков из крестьян, не считая во-
лостных правлений. 

Уже через год его существования в 
1913 г. в Петербурге на [юбилейной въ 
память трёхсотлетия Дома Романо-
выхъ] Всероссийской выставке плодо-
водства, виноградарства и огородниче-
ства, устроенной Императорским Рос-
сийским Обществом [Плодоводства], 
за полезную деятельность журналу  

была присуждена Серебряная медаль.  
Редакции предложили расширить тер-
риториальные границы и в 1913 г. жур-
нал был переименован в «Вестник Зем-
леустройства Северного района».  
С 1914 г. журнал стал называться 
«Вестник землеустройства Северо-
Восточного района». Таким образом, 
«Вестник землеустройства», выходя-
щий в Перми, освещал развитие земле-
устройства на громадных площадях 
северо-восточной России. В 1915 г. ти-
раж издания достиг 3 500 экземпляров. 
Журнал был иллюстрированным и вы-
ходил еженедельно. Подписная цена на 
год составляла 3 руб., на полгода – 
2 руб., отдельный номер стоил 10 коп. 
Для волостных правлений, сельских  
учителей и крестьян, выписывающих 
журнал через волостные правления 
Пермской губернии, годовая подписка 
составляла 2 руб. В Пермской элек-
тронной библиотеке размещено  
34 номера «Пермского вестника земле-

 
Плакат выставки, на которой Н.П.Олферьев 

получил серебрянную медаль 
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устройства», с ними вы можете 
ознакомиться перейдя по ссылке 
https://сyberleninka.ru/article/n/obscheros
siyskaya-s.». 

Источник: Волгирева Галина Пав-
ловна Общероссийская сельскохозяйст-
венная печать и «Пермский Вестник 
землеустройства» // Вестн. Перм. 
Ун-та. Сер. История. 2010. – №2 (14). 

Советский период жизни и деятель-
ности Николая Петровича недостаточ-
но изучен.  Его родственники: внучка – 
Дмитриева Надежда Владимировна и 
внучатый племянник Олфе́рьев Алек-
сей Михайлович – по крупицам вос-
создают его облик учёного, специали-
ста в области землепользования и про-
сто человека с большой буквы… 

Небезынтересно в этой связи выгля-
дит рассказ садовода из Екатериновки 
Елистратова Николая Петровича12, 
приехавшего как-то в районную газету 
«Призыв» и поведавшего «предание», 
бытовавшее в Уде́ в советское время: 
«Однажды в 50-е годы житель села 
Старая Уда́ вместе с женой оказа-
лись в Москве. Супруги были уже по-
жилые. Так как они ехали издалека и 
с пересадкой, им сутки пришлось бы 
ждать на Казанском вокзале поезда. 
Но неожиданно в зале ожидания к 
ним подошёл статный, почтенного 
возраста человек и пригласил их к се-
бе домой. Немало удивившись, они 
приняли предложение. Незнакомец 
принял их, как дорогих гостей, накор-
мил, уложил спать, а наутро ещё и 
купил билеты до Саранска. Когда они 
прощались, старый дед не утерпел и 
задал вопрос: «За что же нам такие 
почести, мил человек?» В ответ хо-
зяин дома спросил: «Ерофеич, неуже-

ли ты не узнаёшь меня? Я же сын ба-
рина!» Это был Николай Петрович 
Олферьев, сын князя Олферьева. Рас-
прощались они очень тепло. Старик, 
долгое время служивший у Олферье-
ва-старшего, потом не раз рассказы-
вал односельчанам, каким добрым и 
внимательным оказался сын барина». 

А Предводитель Дворянского Соб-
рания в Мордовии Чернавин Вадим 
Викторович «предоставил в редакцию 
дневники – воспоминания Николая 
Петровича Олферьева, оригиналы кото-
рых хранятся в семейном архиве внуч-
ки князя – Надежды Владимировны 
Дмитриевой»13… 

 Брат-близнец Олферьев Сергей 
Петрович (род. 26.03.1875 г. в Уде́ –  
ум. 14.02.1942 г. в Ленинграде). После 
окончания, вместе с братом, 1-й Пензен-
ской классической гимназии в 1896 го-
ду, учился в Лазаревском14 институте 
восточных языков (город Москва). Од-
новременно, опять же вместе с братом, 
слушал лекции на юридическом  фа-
культете университета. В студенческие 
годы начал печататься в газетах «Курь-
ер», «Пензенские губернские ведомо-
сти», «Русские ведомости», журналах 
«Природа и охота», «Детский отдых». 

____________________________________ 

12 См. материал Альфреда Васькина от 21.10.2021 года «Истинный представитель служилого сословия». 
13 Там же. 
14 Ла́заревский институт восточных языков (или Московский армянский господ Лазаревых институт) – до 1927 года 
армянское учебное заведение в Москве, неоднократно менявшее своё название и статус [Армянский институт, 
Переднеазиатский институт, Центральный институт живых восточных языков], вошедшее в состав Московского 
института востоковедения. Адрес: г. Москва, Армянский переулок, д.2. Сейчас в здании института находится 
посольство Республики Армения, а также армянская воскресная школа «Верецнунд» («Возрождение»). 

 
Сергей Петрович Олферьев 
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По окончании Лазаревского инсти-
тута он в течение года стажировался и 
слушал лекции в университете в Лозан-
не. После Учёным Советом института 
был рекомендован на учёбу в Восточ-
ную Академию МИДа Российской  
Империи. По окончании Академии был 
направлен «студентом»15 в Россий-
скую дипмиссию в Тегеран, став вто-
рым дипломатом в роду Олферьевых. 

Первым был внучатый дед братьев 
Олферьевых по отцовской линии – Ва-
силий Васильевич Олферьев – консул 
Российской Империи в Кёнигсберге. 

До Октябрьской революции Сергей 
посвятил себя дипломатической работе: 
15 лет в российских консульствах в 
Персии и Турции в должностях секре-
таря, драгома́на16, вице-консула, консу-

ла. С августа по октябрь 1917 года, при 
временном Правительстве А.Ф. Керен-
ского – генеральный консул в Ре́ште17. 

В период дипслужбы продолжает пе-
чататься. Под псевдонимом «Сергей 
Ве́гин»  в журналах «Вестник землеуст-
ройства» и «Пермский вестник землеуст-
ройства», издаваемых в Перми братом 
Н.П. Олферьевым, были опубликованы 
его талантливые статьи и очерки о Ту-
рецкой Армении, её природе, населении, 
этнографии, сельском хозяйстве и земле-
пользовании. Там же «увидели свет» и 
знаменитые «Письма из Турции». 

Карьера дипломата прервалась в 
1918 году, поскольку революционная 
новая власть не сделала ему должного 
предложения, чтобы остаться. Возвра-
тившись в Россию в 1918 году, Сергей 
Петрович проживал в Пензе, где до 
1924 года находился на советской рабо-
те в Госконтроле, Губсовнархозе, Губ-
сельхозсоюзе. А в 1924 год стал Пред-
ставителем Пензенского Губсельхоз-
союза в Москве, где снова возвратился 
к писательскому труду под псевдони-
мом «С. Ве́гин». 

По рекомендации Наркома Просве-
щения Луначарского А.В. в 1929 году в 
издательстве «Молодая гвардия» была 
издана его книга «В верховьях Тигра 
(у айсоров и курдов)». Автор преди-
словия к изданию Б.В. Миллер18 пишет, 
что в ряду́ научно-популярных работ о 
Востоке книга Олферьева представляет 
собой «весьма редкое исключение» в 

____________________________________ 

15 «Студент» – особый термин в словаре А.Д. Михельсона 1865 года, а точнее, «действительный студент». Термин 
означал не обучающегося в ВУЗе, а учёную степень, присваиваемую выпускникам за особые заслуги в обучении и 
дающую право на государственный чин 12 класса (губернский секретарь) в Табели о рангах Российской Империи в 
1722–1917 гг. Кандидат на присвоение чина губернского секретаря необязательно был должен быть дворянином. 
16  Драгома́н (от арабского [targuma:n] – переводчик – официальная дипломатическая должность посредника между 
ближневосточными и азиатскими державами и европейскими дипломатическими и торговыми представительствами. 
Должность предполагала как переводческие, так и дипломатические функции. Драгома́н обязан был владеть 
османским, арабским и хотя бы одним из европейских языков. 
17  Ре́шт – город в Иране на равнине к югу от Каспийского моря, центр провинции Гиля́н. 680 тысяч жителей. 
Известен с 682 года. Традиционные «прозвища» Решта – «город дождей», «Париж» Ирана. Столица очень 
самобытной и самодостаточной страны, которая имела все шансы стать губернским городом царского Закавказья 
или столицей небольшой ССР в Советском Союзе. 
18 Ми́ллер Борис Всеволодович (1877–1956) – доктор филологических наук, иранист, профессор. Окончил юридический 
факультет Московского университета (1899) и Ла́заревский Институт восточных языков (1904).  
В 1904–1917 гг. служил в МИДе РИ, занимая различные посты в странах Ближнего Востока (Иран, Турция, Марокко). 

 
Василий Васильевич Олферьев 
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силу уникальности автора как лингвис-
та-полиглота – знатока главных восточ-
ных языков, «долго жившего в описы-
ваемых им местах и обладающего боль-
шой наблюдательностью».  

 
Казалось бы, жизнь налаживалась, и 

в этом же году, по приглашению 
А.М. Горького, он начал сотрудничест-
во с журналом «Наши достижения»19, но 
был обвинён и сослан в Архангельск, 
где вопреки всем невзгодам продолжил 
занятие литературной работой. 

Рассматривая версию присутствия 
брата-дипломата в описываемый пери-
од времени в Перми заглянем  

 
В ИСТОРИЮ РОССИЙСКОГО  

ДИПЛОМАТИЧЕСКОГО МУНДИРА 
МИД Российской Империи был соз-

дан по Манифесту Императора Алек-
сандра I 20 сентября 1802 года. Изна-
чально в документе ничего не говори-
лось о форменной одежде для дипло-
матов. До определённого времени осо-
бой необходимости в ней не возника-
ло. Даже попытка Императора Павла I 
ввести форму для служилых людей 

Коллегии иностранных дел, предшест-
венницы МИДа в 1799, не увенчалась 
успехом: он просто не успел. Диплома-
тами, во всех практически странах и в 
России также, служили аристократы. 
Они носили парадные придворные 
мундиры или гражданское нарядное 
платье по случаю, соответствующему 
событию.  Дипломатия – это профес-
сия наследственная, кланово-семейная, 
но не гарантирующая высокого финан-
сового достатка. Поэтому, во-первых, 
необходимость «спасти» служащих 
дипко́рпуса от разорения, неминуемо-
го при постоянных тратах на достой-
ную, подобающую их особому статусу 
одежду, во-вторых, придание веса и 
значимости данным служителям дер-
жав за пределами своих отчизн, 
в-третьих, важность персонификации 
и унификации личности каждого кон-
кретного служителя дипломатического 
поприща, подтолкнули монархов мно-
гих европейских и даже неевропейских 
стран принять форменную одежду для 
дипломатов. Первыми приняли дипло-
матическую форму одежды французы 
в 1791 году. 

Что касается России, то следует 
отметить, что форменная одежда для 
чиновников внешнеполитического ве-
домства всё же продолжала своё «вне-
дрение»: брат Александра I, импера-
тор Николай I в 1834 году внёс  
в вышеупомянутый Манифест «Поло-
жение о гражданских мундирах»,  
где было узаконено положение о  
форменной одежде дипломатов и  
установлены три её вида: парадная, 
будничная и дорожная.  

Через семьдесят лет правнук Нико-
лая I – император Николай II в 1904 
году утвердил «Описание и правила 
ношения форменной одежды для гра-
жданских чинов ведомства иностран-
ных дел». Согласно ему, чиновникам 
МИДа Российской Империи полага-
лось уже шесть видов форменной 
одежды. Такое положение сохраня-
лось вплоть до 1914 года (см. табл.). 

 
Книга «В верховьях Тигра (у айсоров и курдов)» 
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Такое положение сохранялось 
вплоть до 1914 года. Для послов, по-
сланников, генеральных консулов и 
консулов была предусмотрена специ-
альная парадная форма, официальная: 
сюртук, брюки с кантом, шляпа с перь-
ями и шпага гражданского образца (а 
для дипломатов, служащих, к примеру, 
в Персии, полевая армейская… шашка) 
и форма парадная неофициальная: 
тёмно-синий сюртук или китель с 
шитьём (золотое или серебряное). Так 
писал один из корифеев российской ди-
пломатии – Юрий Яковлевич Соловьёв.  

Находящийся на фото справа брито-
головый орденоносец, подписанный 
Ольгой Ивановной Кошко как секре-
тарь ЕИВ Елизаветы Фёдоровны «Кор-
нилов» именно так и одет, как дипло-
мат, в парадный мундир надворного 
советника (консула). 

С точностью можно сказать одно, на 
чаепитии присутствовал «пензенский 
помещик Альфирьев». Как писалось 
выше, Альфирьев и Олферьев – это раз-
ное написание одной фамилии. На фо-
тографии точно находится пензенский 
помещик Олферьев крайний справа. Но 
который, Николай или Сергей? Они оба 
были помещиками. 

Дипломатом был Сергей Петрович. 
Он должен был быть одет именно так 
(см. табл. 1, п. 1) и массивная рукоять 
шашки (именно шашки, а не шпаги), 
упрямо торчащая под левой рукой тому 
доказательство. Но известный пермский 
специалист в области гражданского и 

военного обмундирования Дмитрий Ло-
банов отметил, что перед нами мундир 
гражданского, а не дипломатического 
ведомства. Тем более, что в описывае-
мый период времени С.П. Олферьев на-
ходился в Персии и не один официаль-
ный документ не фиксирует его пере-
движения в г. Пермь. Хотя многое про-
исходило за протокольными рамками, 
хотя бы взять присутствующих на чае-
питии и фотографировании в губерна-
торском саду гостей. Были официаль-
ные и неофициальные, приглашённые 
лично губернатором (А.Н. Крундышев, 
племянник М.С. Кошко, жены губерна-
тора, некий безымянный «инженер 
Транссибирской железной дороги», 
«Иванов, начальник Почтового управле-
ния Пермской губернии», «представи-
тели и представительницы местного 
высшего общества»). 

Николай Петрович Олферьев же был 
юристом-землеустроителем, надворным 
советником, носил форму МВД, не пре-
дусматривающую какие-либо «празд-
ничные» излишества. Хоть он и нахо-
дился в дружеских отношениях с 
И.Ф. Кошко, навряд ли он бы мог при-
сутствовать здесь по чину. 

Тогда возникает вопрос: как мог рос-
сийский консул в Персии Олферьев 
Сергей Петрович оказаться в Пермской 
губернии? То, что готовился визит Вы-
соких гостей заранее, секретно и подго-
товительные детали нигде не афиширо-
вались – это нормально и закономерно. 
Но «шила в мешке не утаишь». 

 
Сюртук 

 
С.А. Поклевский-Козелл 
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Например, Пермскую губернию на-
кануне посещали посланник России в 
возвышенном государстве Персия  
Покле́вский-Ко́зелл Станислав Аль-
фонсович (1868–1939). Якобы в от-
пуск, в своё имение в Талице Камыш-
ло́вского уезда. Заметим, что он был 
непосредственным и прямым начальни-
ком Сергея Петровича Олферьева. 

В мае 1914 года в Пермской губер-
нии побывал Начальник Управления 
внутренних водных путей и шоссейных 
дорог Министерства промышленности 
и торговли России – князь Шаховско́й 
Всеволод Николаевич (1874–1954). В 
ходе весьма кратковременного визита 
князь проверил состояние фарватера 
реки Камы, причальной стенки порта в 
Перми и сухопутную часть (дороги, 
примыкающие к портовой инфраструк-
туре). Газеты об этом не писали, а ин-
формация в Адресъ-Календаре Перм-
ской губернии за 1914 год появилась 
уже как свершившийся факт. Не будем 
навязывать вашему вниманию свою 
точку зрения, но, на наш взгляд, это 
взаимосвязанные события. 

 
ПРИЯТНЫЙ СЮРПРИЗ 

Чем ближе завершение нашего 
краеведческо-архивного расследова-
ния, когда, казалось бы, уже ничего не 
ждёшь нового от поиска, тем неожи-
даннее и приятнее получать сюрпризы 

от судьбы. Буквально до середины мая 
2024 года исторический групповой 
снимок, сделанный в губернаторском 
саду в июле 1914 года, не был автори-
зован. Фотограф, сделавший его, был 
не известен. Об этом сетовал в нашей 
переписке и хранитель стеклянного не-
гатива снимка – Дмитрий Борисович 
Ко́шко, внук Ольги Ивановны Ко́шко и 
правнук Пермского губернатора 
Ко́шко Ивана Францевича, проживаю-
щий во Франции. 

Д.Б. Кошко: «О Фотографии: Нега-
тив стеклянный. Он у меня есть. Ав-
тора там нет. На бумажном тира-
же моя бабушка написала, кто 
там…» (выдержка из личной перепис-
ки В.Н. Аброськина с Д.Б. Кошко). 

Память человеческая избирательна.  
В каждой семье найдется хоть одна фо-
тография, где на групповом снимке не-
скольких человек трудно назвать… Кто 
это? Тем важнее в наш век, век селфи, 
тотальной фотофиксации всего и всех, 
важно также не забывать элементарно 
подписывать дату и место съемки, 
Ф.И.О. всех запечатленных. Ведь ко-
гда-то ваше фото может иметь истори-
ческую ценность. 

Нас же этот случай научил несколь-
ко раз перепроверять любую информа-
цию, даже если она опубликована  
солидным изданием. 

 
В.Н. Шаховской 

 

Статья «У губернатора дома» 
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Работая с подшивкой газеты «Перм-
ские губернские ведомости» за 
1914 год, мы обнаружили заветный 
№ 154 от 17 июля (четверг), где в руб-
рике «Местная жизнь» обнаружили 
долгожданные строки: «После чая Вы-
сокие Гости и все приглашённые лица 
прошли в сад при доме начальника гу-
бернии. Там с разрешения Её Высоче-
ства Виктории Фёдоровны, местный 
фотограф Якунинъ сделал 4 снимка. 
Снимались все присутствующие». 

До нас дошёл один из четырёх.  
Автор снимка Якунин Александр 
Александрович! 

Якунин Александр Александро-
вич – безусловно, известный пермский 
фотограф. Один из плеяды корифеев! 
Родился Александр Александрович в 
1852 году совсем не в Перми, а в уезд-
ном Мензелинске, Оренбургской губер-
нии.  Там же, на своей малой родине, 
он открыл своё первое фотоателье ещё 
в 1875 году (примечательно, что это год 
появления на свет братьев Олферье-
вых!). Именно там появились первые 
многообещающие фотографии будуще-
го мастера. Талант, трудолюбие и, в хо-
рошем смысле, жажда славы влекут 
Якунина в большие города. Уже в 
1876 году он переносит своё фотодело 

в Уфу, на улицу Большую Казанскую, в 
дом купчихи Покровской. Уфимский 
опыт для Александра Александровича 
был неудачным: сильная конкуренция и 
факт того, что он не был местным, не 
дали закрепиться там. Он переезжает в 
1883 году в Курган, Тобольской в ту 
пору губернии. Но «ма́л» оказался го-
род амбициозному мастеру! Он переез-
жает в Кунгур, тоже уездный город, но 
очень богатый и где для Якунина тогда 
не было реальных конкурентов. Кун-
гурские люди очень полюбили «сни-
маться на карточку» (фотографировать-
ся), а удовольствие это было не из де-
шёвых. Как оказалось, разрешение на 
открытие фотомастерской в Пермской 
губернии губернатор Енакиев20 выдал 
Якунину ещё в 1880-м году. Но реаль-
ный переезд в Кунгур был осуществлён 
лишь к весне 1885 года, когда Алек-
сандр Александрович купил там дом на 
улице Успенской (ул. Ленина, в настоя-
щее время), где и открыл свою фотогра-
фию. Практически пять лет Якунин  
работает в Кунгуре, «погля́дывая» на 
Пермь. Но пермский рынок фотоуслуг, 
казалось бы, надолго поделён: Констан-
тин Чайковский, Степан Рылов,  
Гейнрих Мориц, Александр Фёдоров. 
Словом, его там никто не ждал. Мориц 
в 1887 году уезжает из Перми и ли-
дирующие позиции занимает «Худо-
жественная фотография» Фёдорова. 
Вмиг всё поменялось 30 января  
1890 года, в день кончины Александра 
Фёдоровича Фёдорова. Что тут нача-
лось! Долго и ненужно, наверное, 
здесь, в нашем формате, описывать ин-
триги и борьбу фотоконкурентов, но 
следует прямо сказать, что Якунин ре-
ально шансов зайти на пермский фото-
рынок имел мало, но… решился! Не 
став пока закрывать в Кунгуре мастер-
скую (там он оставляет на время Екате-
рину Ла́вровну, свою жену), он отправ-
ляется в Пермь. Наконец-то, в Перми 
ему улыбнулась удача. 

 
Якунин Александр Александрович (1852–1921) 

____________________________________ 

20 Ена́киев Валериан Александрович (1825–1882) – пермский губернатор (1878–1882), тайный советник. 
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В семейном архиве его правнучки 
Ольги Петровны Кривенко хранится 
уникальный фотопортрет на именном 
бланке (паспарту́) ещё совсем моло-
денькой Катеньки Якуниной (Екатери-
ны Ла́вровны) – жены фотографа. 

Свою пермскую фотографию, а  
назвал он её, определённо в своей мане-
ре – «Центральной», открыл на арендо-
ванных площадях (дом Сердо́бинской) 
на Петропавловской улице (в настоящее 
время дом не сохранился). Александр 
Александрович тогда проявил недюжин-
ные управленческие и организаторские 
способности: переманил к себе всех ве-
дущих специалистов, ранее работавших 
у Фёдорова, и сформировал самый про-
фессиональный коллектив в Перми. 
«Центральная фотография» вскоре стала 
одной из самых востребованных в горо-
де… Неудивительно, что всего через два 
года, в 1892 году, Якунин покупает соб-
ственный дом у наследников губернско-
го архитектора Г.П. Летучего по ул. По-
кровской, 17, в квартале между улицами 
Соликамской (Горького) и Обвинской 
(25-го Октября), перестраивает его и от-
крывает в нём современное фотоателье. 

Заметим, что большинство своих 
знаменитых фотопортретов известных 
пермяков он выполнил именно в этом 
здании. Дом, к большому сожалению, 
не сохранился. Он был разобран в сере-

дине 70-х годов и сейчас на этом месте 
стоит «Башня» Центробанка (ГУ ЦБ 
России по Пермскому краю)… Помимо 
студийных портретов А.А. Якунин, за-
долго до С.М. Прокудина-Горского, 
снимал природу Урала, уральские заво-
ды, виды Перми и ее окрестностей. Его 
работы на XVI-й Всероссийской про-
мышленной и художественной выстав-
ке в Нижнем Новгороде в 1896 году 
удостоились бронзовой медали в номи-
нации «Виды, группы, портреты»… 
Восторженно приняв новую власть, 
А.А. Якунин вскоре испытал горькое 
разочарование в ней, потеряв свое иму-
щество и оставшись с семьёй жить в 
подвале своего бывшего дома. Он ушёл 
вместе с Колчаком и его отступающей 
сибирской армией. Александр Алексан-
дрович умер в Иркутске в 1921 году... 
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This article, as well as our previous ones («Vestnik of the Perm Federal Research Center» №3, 
2021, and №3, 2022, and №4, 2023), is devoted to the 110th anniversary of the visit of Grand 
Duchess Elizabeth Feodorovna and her sister Princess Victoria von Battenberg to the city of Perm 
and Perm govenorate on the eve of the First World War, in July 1914. The article completes our 
investigation on photo-identification of historical personalities depicted on the group photo in the 
garden of the Governor’ house. The Governor I.F. Koshko took most active and direct part in 
receiving the distinguished guests on Perm land. 

Our final material is devoted to the first man on the right, designated as «A.P. Kornilov».  
For the first time we also give information concerning the hitherto unknown person who took  

this photograph. 
 
Keywords: Olferevs, twin brother, Stolypin, Perm govenorate, Koshko, long life. 

 
Сведения об авторах 

Аброськин Владимир Николаевич, член РОО «Пермское Землячество в Санкт-Петербурге», 
краевед-исследователь, советник государственной гражданской службы Российской Федерации  
1-го класса; e-mail: avn2perm@gmail.com 
Редькина Марина Георгиевна, член РОО «Пермское Землячество в Санкт-Петербурге», 
краевед-исследователь, режиссёр ТВ; e-mail: m.redkina2@gmail.com 

 
 

Материал поступил в редакцию 05.06.2024 г. 


	исследования
	Страница 1

	
	Страница 1

	
	Страница 1


