
Herald of Humanitarian Education, Is. 2 (34), 2024 

© VyatSU, 2024 ISSN: 2411–2070              Historiography and source studies  
 

95 

 

УДК 929.53(476):27-772  DOI: 10.25730/VSU.2070.24.027 
 

Материалы белорусских епархий  
«Русского провинциального некрополя»  

в контексте генеалогических изысканий 
19 

Беляева Галина Николаевна 
аспирант по форме соискательства по специальности «Отечественная история»,  

Могилевский государственный университет имени А. А. Кулешова. Республика Беларусь, г. Могилев. 

ORCID: 0000-0001-5089-1153. E-mail: h.belyaeva@mail.ru 

 

Аннотация. В статье представлены результаты генеалогических исследований, сделанные на 

основе анализа материалов, собранных в 1908–1912 гг. Виленской, Могилевской, Минской, Гроднен-

ской, Полоцкой консисториями для публикации 4-го тома «Русского провинциального некрополя», со-

хранившихся в фондах великого князя Н. М. Романова в Российском государственном историческом 

архиве в г. Санкт-Петербурге. При подготовке статьи с опорой на принцип историзма применялся диа-

лектический метод научного познания. Системный и сравнительный методы позволили сопоставить 

содержание эпитафий, списанных с надгробных памятников, стен храмов, определить родственные 

связи усопших, обозначить географию захоронения родов, коррелировать полученные данные с родо-

словиями различных печатных изданий и публикаций, содержащих биографические данные, родослов-

ные записи. На основе рапортов священников, сводных списков белорусских консисторий, сохранив-

шихся в фондах великого князя Н. М. Романова, были определены и проанализированы 4701 эпитафия, 

изучены биографии, профессиональная и общественная деятельность, родственные связи 100 (2,1 %) 

усопших, упоминаемых в материалах архива, определено их место в родословиях. Исследование позво-

лило сделать вывод о том, что в основу сбора эпитафий инициаторами проекта был заложен сослов-

но-конфессиональный, гендерный принципы, что обеспечило внесение в списки лиц, имеющих статус-

ных предков или потомков, меценатов, особ, внесших вклад в развитие страны, региона, но ограничило 

возможность иноверцам, представителям низших социальных категорий, женщинам, детям быть пред-

ставленными в издании. Материалы, собранные белорусскими консисториями, можно считать важным 

источником по генеалогии, поскольку они дают возможность уточнить, дополнить, подтвердить био-

графические данные, родословия представителей дворянских и священнических родов, профессиональ-

ных династий, захороненных на территории Беларуси в XV – начале XX вв. В то же время изучение списков 

показало, что архивные материалы требуют перепроверки, поскольку в ходе полевых работ, исследова-

ний по иным источникам в них была выявлена неполнота собранных материалов, неточности. 
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Введение. В 1907–1908 гг. председателем Императорского русского исторического об-

щества великим князем Н. М. Романовым (1859–1919 гг.) был инспирирован проект, охваты-
вающий некрополь всей Российской империи: сбор эпитафий с погребений дворян, священ-
ников, общественных деятелей [20, с. 5]. Собранные сведения планировалось опубликовать в 
4-х томах «Русского провинциального некрополя». Материалы, представленные в 1908–1912 гг. 
Могилевской, Виленской, Минской, Гродненской, Полоцкой консисториями для выпуска 4-го то-
ма книги, так и не были изданы. Сегодня они хранятся в Российском государственном исто-
рическом архиве в г. Санкт-Петербурге (РГИА). 

Историки в своих исследованиях обращались к материалам опубликованного 1-го тома 
«Русского провинциального некрополя», к неопубликованным рапортам из фондов Н. М. Ро-
манова (Киевский, Рыбинский, Уфимский некрополи) [8; 17; 18; 32; 33; 34]. Опубликованные 
российским историком Д. Н. Шиловым «Материалы к «Русскому провинциальному некропо-
лю» Великого Князя Николая Михайловича» [15] стали объектом генеалогических изысканий 
исследователей Волгоградской области (Российская Федерация) [26]. Однако специальных 
исследований, анализа материалов, собранных духовенством белорусских епархий с позиции 
генеалогического источника ни белорусскими, ни зарубежными исследователями проведено 
не было, что обосновывает актуальность данной статьи. 

Основываясь на принципе историзма, диалектическом методе научного познания, си-
стемном и сравнительном методе, были проанализированы 4701 эпитафии, собранные бело-
русскими консисториями к изданию 4-го тома «Русского провинциального некрополя», изу-
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чены биографии, профессиональная и общественная деятельность, родственные связи 100 
(2,1 %) усопших, захороненных на территории белорусских губерний, определено их место в 
родословиях. 

Основная часть. Изучение переписки участников проекта (секретаря великого князя  

Н. М. Романова А. А. Гоздаво-Голомбиевского (1863–1913 гг.), архивиста В. В. Шереметевского 

(1963–1943 гг.), представителей белорусских консисторий), анализ 4701 эпитафии усопших, 

погребенных в период с 1368 г. по 1909 г. на территории Минской, Могилевской, Полоцкой, 
Гродненской, Виленской губерний, показали, что одними из главных критериев отбора фа-

милий являлась сословно-конфессиональная, гендерная принадлежность умершего, его лич-

ные заслуги перед православной церковью, государством. 

Наличие в эпитафиях антропонимов, дат жизни, возраста, заслуг, последнего чина, упо-
минание родственных связей усопших позволяют уточнить и дополнить, подтвердить биогра-

фии отдельных лиц, родословия как знатных родов, так и представителей профессиональных 

династий, проживавших на территории белорусских земель в XV – начале ХХ в. Примером явля-
ется эпитафия с надгробия Соинской церкви: «От жены и друга незабвенному мужу Михайле 

Казимировичу Галынскому, стольнику Полоцкому, умер 11 июля 1830 г.» [30, л. 57]. Изыскания 

показали, что могилевский помещик М. К. Галынский (1760–1830 гг.) родился в семье Казимира 

Галынского и Кристины Ходкевич, был женат на княжне Марии Михайловне Шаховской (1790–
1849 гг.), являлся отцом Елизаветы, Прасковьи, Матильды и Ивана Галынских [36]. 

На благосостояние усопшего, наличие многочисленных потомков указывает надгробие 

владельца с. Олтуш Гродненской губернии: «Оставшиеся после кончины его в сиротстве жену 

с 13 детьми охрани от бед» [29, л. 69], о продолжении рода и об отношении к предкам расска-
зывает эпитафия с погоста Мытской церкви Виленской губернии: «Посвящает внук деду сво-

ему Тимофею» [31, л. 63]. 

В списки «Некрополя» был внесен «родственник архипастыря Георгия Конисского» 
протоиерей Иоанн Григорович (ум. 1824 г.), похороненный в Петропавловском соборе г. Го-

меля [30, л. 133]. Родственные связи И. Григоровича и Г. Конисского выяснить не удалось, од-

нако изыскания позволили сделать вывод, что усопший являлся отцом русского археолога, 

историка, археографа И. И. Григоровича (1792–1852 гг.). В Федоровской кладбищенской церк-
ви Гомельского уезда был погребен «строитель храма, брат известного догматика, епископа 

Сильвестра» Федор Васильевич Малеванский (ум. 1896 г.) [30, л. 134]. Таким образом, рапорты 

«Некрополя» дополнили родословие епископа Каневского, викария Киевской митрополии 

Сильвестра (в миру С. В. Малеванского) (1828–1908 гг.) [1] именем и местом захоронения брата. 
На территории женского Спасо-Преображенского монастыря г. Минска была погребена 

начальница гимназии Екатерина Николаевна Бабошина (ум. в 1903 г.) [28, л. 2]. Изыскания 

показали, что погребенная принадлежала роду Стеблиных-Каменских, известных своей пре-
подавательской и научной деятельностью [3]. Тут же находились надгробия минского губер-

натора, князя Н. Н. Трубецкого (ум. 1902 г.) и его супруги Е. А. Трубецкой (ум. 1902 г.) [28, л. 2]. 

Николай Николаевич являлся представителем старшей ветви князей Трубецких, породнив-

шейся через супругу князя Елизавету Александровну с родом Безак (Е. А. Трубецкая приходи-
лась дочерью генерал-губернатору Юго-Западного края А. П. Безаку (ум. 1868 г.), правнучкой 

профессору «философских, политических, исторических наук» Х. Х. Безаку (ум. 1800 г.) [23,  

с. 630–633]). 

Рапорты священников по имению Глазуново, Маклаковской церкви, Церковиценской 
церкви Вележского уезда Полоцкой губернии позволяют географически соотнести разроз-

ненные захоронения, отследить второе и третье поколение династии Меллер-Закомельских 

(Федор Иванович, Петр Петрович, София Петровна, Мария Петровна Меллер-Закомельские) 
[27, л. 39]. 

Род князей Дондуковых происходил от внука калмыцкого хана Аюки – Дондук-Ом-

бо (ум. 1741 г.). Переехав в Санкт-Петербург и приняв крещение, представители рода стали 

именоваться князьями Дондуковыми. На рубеже XVIII в. в связи с отсутствием потомков муж-
ского пола Вере Ионовне Дондуковой (ум. 1833 г.) и ее мужу Никите Ивановичу Корсакову 

(ум. 1857 г.) было дано разрешение называться князьями Дондуков-Корсаковыми [24, с. 591–

592]. В соответствии со списками «Некрополя» захороненный в имении Романово Могилев-

ской епархии Сергей Владимирович Дондуков-Корсаков являлся сыном действительного 
статского советника, камергера Владимира Михайловича Дондукова-Корсакова (ум. 1902 г.) и 

баронессы Марии Александровны Фредерикс [30, л. 141]. Сергей Владимирович был послед-
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ним представителем рода по мужской линии. Его сестра княжна Надежда Владимировна (род. 

1867 г.) вышла замуж за корнета лейб-гвардии Гусарского полка Льва Ивановича Изъединова 
(1864–1939 гг.). В 1906 г. в соответствии с указом Правительствующего Сената им было раз-

решено именоваться князьями Дондуковыми-Изъединовыми. Династия оборвалась на князе 

Юрии Львовиче Дондуков-Изъединове (1891–1967 гг.) [6, с. 62]. 
Последними представителями в своем роду были погребенный на территории Моги-

левской епархии генерал А. П. Мелессино [30, л. 48], Виленской епархии – генерал Мари Кса-

вье Жозеф Лефевр [31, л. 287]. 

При церкви Рождества-Богородицы в м. Круглое Быховского уезда был захоронен пол-
ковник Степан Алексеевич Кропоткин (1785–1833 гг.) и его дети Аркадий, Ольга [30, л. 161]. 

Около церкви Рождества-Богородицы в м. Пропойск располагались захоронения поручика 

Николая Дмитриевича Кропоткина (1830–1887 гг.) и его жены Марии Александровны фон 

Бенкендорф (1834–1887 гг.) [30, л. 131]. Изучение родословий позволило сделать вывод: 
представители этих двух семей в XV в. имели общего предка – воеводу Михаила Ивановича 

Кропотку [2]. Одного предка – стряпчего Юрия Федоровича Плишку (ум. 1636/1637 г.) [4] – 

имели захороненный на кладбище с. Лозовица Могилевской губернии князь Николай Степа-
нович Мещерский (1800–1869 гг.) [30, л. 144] и погребенный на кладбище г. Дисна Виленской 

губернии князь Николай Николаевич Мещерский [31, л. 50]. 

Материалы «Некрополя» позволили сложить поколенные группы, пополнить родосло-

вия графов Салтыковых именами графини Параскевы Александровны Салтыковой (ум. 1780 г.), 
младенцев Алексея Григорьевича (1803–1808 гг.), Александра Львовича (1931–1834 гг.), Григо-

рия Львовича (1830–1830 гг.), Екатерины Львовны (1834–1883 гг.) [30, л. 167], захороненных 

в м. Хиславичи Могилевской епархии. Погребенные дети предположительно являлись братом 

и детьми тайного советника, графа Льва Григорьевича Салтыкова (род. 1800 г.). Установить 
родственные связи графини Параскевы Александровны Салтыковой не удалось. 

Материалы «Некрополя» уточнили родственные связи, место погребения представите-

лей графского рода Цукато: Георгий Михайлович, Михаил Георгиевич, Александра Иосифовна 
Цукато [30, л. 141] (Маслаковская церковь Рождества Пресвятой Богородицы Могилевской 

епархии, церковь с надгробиями не сохранились). Цукато вели свой род от потомка древнего 

венецианского рода, участника Русско-турецкой войны 1787–1791 гг., итальянского похода  

А. В. Суворова (1799 г.) генерал-майора Георгия Гавриловича Цукато (ум. 1810 г.). Следующие 
поколения были представлены участником войны 1812 г. генералом от кавалерии Николаем 

(ум. 1867 г.) и Михаилом Георгиевичем Цукато [25, с. 510–511]. Сыном последнего и был по-

гребенный Георгий Михайлович Цукато [14, с. 192]. Изыскания выявили еще одного сына Ми-

хаила Георгиевича – командира Ченстоховской бригады отдельного корпуса пограничной 
стражи, графа Николая Михайловича Цукато (1845–1906 гг.) [7, с. 173–177]. 

Десятым ребенком могилевского губернатора Дмитрия Александровича Толстого и 

княжны Екатерины Александровны Вяземской была дочь Елисавета – будущая супруга дей-
ствительного статского советника Михаила Ивановича Галынского. Известно, что родилась Ели-

савета Дмитриевна в 1799 г. [22, с. 509], списки «Некрополя» уточняют дату смерти – 12 февраля 

1875 г. [30, л. 131]. В ходе исследования выяснилось, что захороненный рядом граф Дмитрий Пав-

лович Толстой (1843–1894 гг.) был сыном гофмейстера двора принца П. Г. Ольденбургского Пав-
ла Дмитриевича Толстого (1797–1875 гг.) и баронессы Софии Егоровны Аретин (1807 г. р.) 

[22, с. 509], внуком владельца с. Грудиновка Д. А. Толстого. На момент смерти имел чин ка-

мер-юнкера, был женат на княжне Александре Григорьевне Щербатовой [22, с. 516]. Благода-

ря спискам удалось восстановить дату смерти графа – 1894 г. [30, л. 131]. 
Материалы архива позволили дополнить «Родословный сборник русских дворянских 

фамилий» В. В. Руммеля [22, с. 312] именем погребенного в Свято-Духовской церкви м. Паричи 
Егора Ивановича Пущина (1803–1833 гг.) [28, л. 52]. Выяснилось, что последний являлся сы-
ном генерал-лейтенанта, сенатора Ивана Петровича Пущина (ум. 1843 г.) и Александры Ми-
хайловны (урожденной Рябининой), братом коменданта Бобруйской крепости Михаила Ива-
новича (1800–1869 гг.) и декабриста Ивана Ивановича Пущина (1798–1859 гг.). В «Русской 
родословной книге» А. Б. Лобанова-Ростовского говорится о трех детях могилевского губер-
натора Николая Александровича Скалона (1809–1857 гг.): Александре (1831–1885 гг.), Нико-
лае (1844–1859 гг.), Евстафии (1845 г. р., эстляндский губернатор) [11, с. 468]. Архивы 
«Некрополя» называют имя еще одной дочери – Елены (ум. 1856 г.) [30, л. 102]. В то же время 
исследование выявило ошибку в фондах Н. М. Романова: губернатор Н. А. Скалон «умер в 1873 г.» 
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[14, л. 102]. Однако по иным источникам датой смерти последнего является 2 ноября 1557 г. [11, 
с. 222; 16, с. 109]. На кладбище в д. Стаховка Оршанского района Витебской области к нашему 
времени сохранилось надгробие участника швейцарского похода А. В. Суворова, русско-турец-
кой войны 1806–1812 гг., наполеоновских войн, генерал-майора М. М. Трухачева (1784–1850) 
[12, с. 240]. Однако в списки «Некрополя» данное захоронение внесено не было. В то же время 
в рапорте священника г. Орши Могилевской епархии есть запись о захоронениях дочерей ге-
нерал-майора – Анны, Дарьи, Елизаветы, Марьи [30, л. 115], что помогает дополнить родосло-
вие рода Трухачевых. 

«Некрополь» дополнил биографию и родословие члена-учредителя Русского географи-
ческого общества, географа и военного геодезиста, генерал-майора Михаила Павловича Врон-
ченко датой его рождения, местом служения и датами жизни его отца протоиерея Павла 
(1749–1826 гг.), матери Пелагеи (ум. 1835 г.), наличием сестры и зятя – подполковника и ка-
валера Густава фон Крузэ (1781–1856 гг.), местом погребения семьи Вронченко (церковное 
кладбище при Копысской Вознесенской церкви) [30, л. 138]. 

Захоронение под Сиротинской церковью Рождества Пресвятой Богородицы Полоцкой 
епархии указывает на последнее место упокоения барона Ф. Ф. фон Розена [27, л. 41]. Традиция 
рода давать старшим сыновьям имя Федор, отсутствие в записи дат затрудняет идентификацию 
надгробия, но позволяет выдвинуть гипотезу, что умерший мог являться родственником участ-
нику боев при Ушачах, Чашниках, Смолянах и Борисове барону Ф. Ф. фон Розену из ветви Кикель 
(1767–1851 гг.) или ротмистру Ф. Ф. фон Розену из ветви Ликгольм (1771–1847 гг.) [19]. 

В списках Полоцкой епархии кроме эпитафии героя войны 1812 г. Я. П. Кульнева пред-
ставлена эпитафия с надгробия его брата Михаила Петровича Кульнева (1776–1841 гг.), его 
жены Надежды Кульневой (Розеншильдт-Паулин (1780–1837 гг.)) и их сына Николая Кульне-
ва (1840–1841 гг.) [27, л. 42]. Данные сведения расходятся с генеалогическим изданием В. В. Ру-
меля: дата рождения Михаила Петровича – 1773 г., супруга – Мавра Николаевна фон Розен-
шильдт-Паулин, среди детей пары сын Николай не значится [21, с. 476–477]. Имеет место и 
несоответствие в материалах самого «Некрополя»: 57-летняя Надежда Кульнева умерла за 
три года до рождения младенца Николая. 

В книге Д. Ф. Козлова «Краткая боевая история 117-го Пехотного Ярославского полка. 
(1763–1913)» описан подвиг, совершенный под Плевной майором Соколовым [9]. Инскрипция 
с надгробия учительницы Вицковского училища Софьи Васильевны Соколовой (ум. 1902 г.) 
[28, л. 17] позволила восстановить забытое имя, генеалогические связи ее брата Давида Васи-
льевича Соколова. 

Установить родственные связи семьи Трусковских позволили эпитафия с надгробия 
при Литвянской церкви Минского уезда, принадлежавшая инспектору Якутской духовной 
семинарии Николаю Петровичу Трусковскому (ум. 1892 г.) [28, л. 18], и захоронение Стань-
ковской церкви протоиерея Петра Федоровича Трусковского (ум. 1874 г.) [28, л. 18]. Исследо-
вание показало, что последний являлся братом архимандрита Николая Трусковского (ум. 
1881 г.), отцом редактора «Могилевских епархиальных ведомостей» Ивана Петровича Трус-
ковского (1850/1851–1891 гг.) [35]. 

Благодаря фондам Н. М. Романова стали известны места погребения отца члена ЦК пар-
тии социалистов-революционеров Антона Иосифовича Бонч-Осмоловского (1857–1930 гг.) 
[5] – действительного статского советника Иосифа Бонч-Осмоловича [28, л. 35], автора книги 
«Вывод о происхождении прозвищ Севрук и Курчевич-Севрук, дополненный и исправлен-
ный» [10], Василия Михайловича Курчевича-Севрука [28, л. 3], губернского маршалка Франца 
Пусловского и уездного маршалка Осипа Пусловского [31, л. 16], родоначальника династии офи-
церов Российской Императорской и Советской армий Карла Ивановича Утгофа [29, л. 27] и др. 

Систематизация архивных документов «Некрополя» по Могилевской и Минской епархиям 
позволила объединить разрозненные погребения, определить географию захоронений предста-
вителей рода Ватаци: Вера Александровна Ватаци (Деметти) (1839–1902 гг.) захоронена в имении 
Аниковичи [30, л. 138], Иван Иванович Ватаци (1808–1877 гг.) – при Цуглевской церкви Могилев-
ской епархии [30, л. 141], Евгения Александровна Ватаци (1864–1910 гг.) – на Минском военном 
кладбище [13, с. 15]); фонды Минской и Виленской епархии – географию захоронений родствен-
ников митрополита Литовского и Виленского Иосифа Семашко (Фекла Семашко (Ивановская) и 
Лука Кудржицкий – на кладбище Свято-Троицкой церкви м. Мир Минской епархии, Иосиф Се-
машко – на кладбище Дикушской церкви Виленской епархии [3; 28, л. 52; 31, л. 73]). 

«Некрополь» является источником, позволяющим косвенно (язык эпитафий, место захоро-
нения) или напрямую определить этническую, религиозную принадлежность усопших: «надгро-
бие Евсевия Словацкого, отца славного польского поэта Иоанна Словацкого» [31, л. 299]. 



Herald of Humanitarian Education, Is. 2 (34), 2024 

© VyatSU, 2024 ISSN: 2411–2070              Historiography and source studies  
 

99 

 

Прорисовки, описание гербов, представленные в «Некрополе», позволяют судить о 

знатности, древности рода, о статусе его владельца (Эйсмант [29, л. 11], Шуйский [29, л. 65], 
др.). Содержание эпитафии позволяет сделать предположение о личных качествах усопшего, 

об отношении к нему заказчиков памятника, раскрыть фрагменты личной жизни (что редко 

встречается в иных источниках), определить приоритеты в выборе надгробия (деревянный 
крест, памятник, чугунная плита и т. п.), идеологические представления заказчиков памятни-

ка: «увенчанный славой и латами, он гремел, ибо был высокопорядочным» [28, л. 35], «от дру-

га А. Русецкой – одинокой Карташовой» [28, л. 69], «памятник, воздвигнут местной интелли-

генцией мученику-патриоту <…> убит польскими мятежниками в 1864 г.» [29, л. 59]. 
Заключение. Таким образом, материалы, собранные белорусскими консисториями для 

публикации 4-го тома «Русского провинциального некрополя» Н. М. Романова можно считать 

важным источником по генеалогии XV – начала ХХ в., поскольку они позволяют выявить особ, 

принадлежавших к элитарным (неэлитарным) слоям населения белорусских губерний; опреде-
лить их конфессиональную, этническую, социальную принадлежность; уточнить, дополнить, 

подтвердить происхождение, биографические данные, родственные связи отдельных лиц; от-

следить историю происхождения фамилий, эволюцию дворянских гербов; зарождения (Мел-
лер-Закомельские, Утгофы), развития родов, угасания некоторых из них (Дондуковы-Корсако-

вы, Мелиссино, Лефевр); выявить профессиональные династии; определить место проживания, 

владения собственностью, очертить географию захоронений представителей родов Ватаци, 

фон Витторфов, Воронцовых-Вельяминовых, Вронченко, Голынских, Гомолицких, князей Горо-
децких, Двигубских-Покусаевых, Дедерко, Караффа-Корбутов, Коноржевских, Косаковских, Ко-

стровицких, Кульневых, Кропоткиных, Курчевич-Севруков, Мавросов, Мещерских, Олелькови-

чей, Полубинских, Радзивиллов, Рихтеров, Салтыковых, Соколовых, Стеблин-Каменских, Сколо-

нов, Стебутов, Трубецких, Хрептовичей, Шуйских, Щитомир-Сухозолетов и др.); сложить 
поколенные группы; определить статус, уровень культурного развития погребенного, членов 

его семьи, менталитет, идеологические представления, характер взаимоотношений представи-

телей рода; выявить инициаторов установки, приоритет в выборе надгробия, эпитафии. 
Материалы «Некрополя» представляют интерес для частных изысканий современных ге-

неалогов при составлении и уточнении собственных родоводов (Борхманы, Булаи, Пославские). 

В то же время сословно-конфессиональный, гендерный принципы отбора фамилий 

ограничили сбор информации: в архивах сохранились 1335 (61 %) эпитафий, принадлежавших 
духовенству, 598 (27,2 %) – дворянам, 229 (10,4 %) – крестьянам, 23 (1 %) – купцам, 9 (0,4 %) – 

мещанам. Переписчики эпитафий игнорировали лиц женского пола, детей (лишь 944 (20,1 %) 

эпитафии принадлежат женщинам, 120 (5,1 %) – детям до 10 лет, упомянутые чаще всего при-

надлежали к сословию духовенства или дворян), иноверцам (711 эпитафий)). 
Изучение списков «Некрополя» показало, что они требуют перепроверку, поскольку в 

ходе полевых работ, исследований по иным источникам в них были выявлены неточности, 

неполнота собранных материалов. 
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Abstract. The article presents the results of genealogical research based on the analysis of materials col-

lected in 1908–1912. The consistories of Vilna, Mogilev, Minsk, Grodno, Polotsk for the publication of the 4th 

volume of the "Russian Provincial Necropolis" preserved in the funds of Grand Duke N. M. Romanov in the Rus-
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sian State Historical Archive in St. Petersburg. When preparing the article, based on the principle of historicism, 

the dialectical method of scientific cognition was used. Systematic and comparative methods made it possible to 

compare the contents of epitaphs copied from tombstones, temple walls, determine the kinship ties of the de-

ceased, identify the geography of burial of the clans, correlate the data obtained with the genealogies of various 

printed publications and publications containing biographical data, genealogical records. Based on reports of 

priests, consolidated lists of Belarusian consistories preserved in the funds of Grand Duke N. M. 4701 epitaphs 

were identified and analyzed, biographies, professional and social activities, family ties of 100 (2.1 %) of the 

deceased mentioned in the archive materials were studied, their place in the genealogies was determined. The 

study led to the conclusion that the initiators of the project based the collection of epitaphs on class-

confessional, gender principles, which ensured the inclusion in the lists of persons with status ancestors or de-

scendants, patrons, persons who contributed to the development of the country, region, but limited the oppor-

tunity for Gentiles, representatives of lower social categories, women, children should be represented in the 

publication. The materials collected by the Belarusian consistories can be considered an important source on 

genealogy, as they provide an opportunity to clarify, supplement, confirm biographical data, genealogies of rep-

resentatives of noble and priestly families, professional dynasties buried on the territory of Belarus in the XV – 

early XX centuries. At the same time, the study of the lists showed that archival materials require rechecking, 

since in the course of field work, research on other sources, incompleteness of the collected materials and inac-

curacies were revealed in them. 

 

Keywords: necropolises, epitaphs, genealogy, genealogies, biographies. 
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