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История М.В. Ломоносова продолжается и сегодня, так как он оставил нам не только свои научные 

и художественные творения, но и живое наследие – свои гены, носителями которых выступают по-
томки великого русского ученого. Многие из них породнились с представителями древних родов, 
оставивших яркий след в отечественной и зарубежной истории. В статье дан краткий обзор генеалоги-
ческого древа потомков М.В. Ломоносова.  
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Русская и мировая история немыслима без Михаила Васильевича Ломоносова – выдающегося химика и 
физика, астронома и геолога, географа и историка, языковеда и поэта, художника и педагога. Возможный ответ 
на вопрос о том, «как архангельский мужик по своей и Божьей воле стал разумен и велик» (Н.А. Некрасов), 
можно найти в монографии замечательного отечественного ученого В.П. Эфроимсона «Генетика гениальности 
(биосоциальные механизмы и факторы наивысшей интеллектуальной активности)» (Тайдекс Ко, Москва, 
2004). В предисловии к ней член-корреспондент РАН Л.И. Корочкин пишет: «Как из миллионов живущих из-
бирается тот, на кого падает дар гениальности? Что делает гения – гением? На эти вопросы дает ответ 
В.П. Эфроимсон… Он проанализировал тысячи литературных источников, прочел жизнеописания сотен вы-
дающихся личностей мировой истории и культуры… В итоге многолетней работы ему удалось показать, что 
несколько биологических особенностей… встречаются у общепринятых гениев статистически значительно 
чаще, чем… среди обычных людей». «Биологические особенности», как известно из курса генетики, опреде-
ляются наследственностью, то есть молекулами ДНК, и то, что талантами и гениями в подавляющем большин-
стве случаев оказываются потомки одаренных родителей, убедительно доказано в разделе «Гениальные и вы-
сокоталантливые роды, созданные наследственными механизмами», где Эфроимсоном подробно проанализи-
рованы 20 выдающихся родов, в том числе те, которые дали миру Пушкина и Толстых, Тютчева и Чаадаева, 
Одоевского и Веневитинова (которые, кстати, все были в родстве друг с другом).  

Возможные возражения относительно того, что предки Ломоносова были «обычными крестьянами», опро-
вергаются при более обстоятельном знакомстве с общепринятой версией родословной великого ученого (много-
численные альтернативные версии мы обсуждать не будем в силу их недоказанности). Его дедушка по матери 
Иван Сивков был дьяконом соседней церкви, а для этого надо было успешно окончить уездное духовное учили-
ще. Из сотен крестьянских детей это удавалось лишь единицам – тем, кто обладал незаурядными врожденными 
способностями к интеллектуальному труду, упорством и тягой к знаниям. Дочь И. Сивкова (мать Михаила Васи-
льевича) унаследовала эти качества, так как тоже овладела грамотой (для крестьянской девочки это было ред-
чайшим качеством). Она не только обучила ей своего сына, но и передала ему по наследству способности и 
непреодолимое стремление к знаниям. Отец Михаила Васильевича, Василий Дорофеевич, хотя и был «мужиком», 
но весьма способным и активным: он смог «с нуля» создать целую флотилию рыболовных судов и каждую зиму 
отправлял в Москву обозы мороженой рыбы (с одним из них Михаил и смог добраться до Москвы). Троюродный 
брат Ломоносова Никита был грамотным и работал в портовой таможне (именно он оформил Михаилу паспорт, 
необходимый для отъезда в Москву). Так что Михаил Васильевич был не просто «мужиком», а потомком очень 
малочисленной местной интеллигенции, «выбившейся в люди» из многотысячной массы неграмотных крестьян 
благодаря своим врожденным способностям, воле и трудолюбию. В Михаиле Васильевиче все эти ценнейшие 
наследственные (генетически заданные) качества удачно сконцентрировались, создав «потенциального гения». 
Такие «потенциальные гении», возможно, появляются (хотя, конечно, и очень редко) в любой популяции, но 
лишь немногим из них удается благодаря удачному стечению обстоятельств реализовать свой генетический по-
тенциал. Михаилу Васильевичу это удалось. Самыми важными его удачами были две: его троюродный брат имел 
возможность оформить ему паспорт, а отец посылал в Москву обозы. Не будь этого, не было бы у нас, возможно, 
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гениального российского ученого и поэта, а был бы лишь еще один местный интеллигент – чиновник или цер-
ковнослужитель. Еще одна большая удача: как раз во время обучения Ломоносова в Москве в продолжение 
начинания Петра Великого было решено создать отечественные научные кадры, для чего несколько способных 
молодых людей были посланы учиться в Германию. Среди них оказался и Михаил Васильевич. Несомненно, 
очень большой удачей была и преданная любовь его супруги – дочери члена Марбургской городской думы. Без 
ее моральной поддержки Михаил Васильевич едва ли смог бы достичь столь многого. Ну и, конечно, весьма су-
щественными были и благожелательность императрицы, и покровительство К.Г. Разумовского и И.И. Шувалова, 
и поддержка уже функционирующей в России Академия наук.  

История гения продолжается сегодня не только в его научных и художественных творениях, но и в его по-
томках, в том числе и в почти ста живущих ныне. Не они были (и, возможно, не все будут) «потенциальными 
гениями» – согласно статистике, «гениальность» – слишком редкое счастливое сочетание разнообразнейших 
качеств и условий жизни, многие из них оставили значительный след в российской и мировой истории.  

Любимая дочь Михаила Васильевича Елена стала супругой библиотекаря Екатерины Великой А.А. Констан-
тинова. Будучи человеком высокообразованным – магистром, одним из первых выпускников Санкт-
Петербургского университета, – он собрал и непрерывно пополнял библиотеку императрицы – столь же обшир-
ную, как и спектр интересов, позволявший ей переписываться с выдающимися мыслителями своего времени. Отец 
Константинова был священником, родом из Греции, так что внучка Михаила Васильевича – Софья Алексеевна – 
сочетала в себе гены народов и Восточной, и Центральной, и Южной Европы. Став супругой героя Отечественной 
Войны генерала Николая Николаевича Раевского, она подарила миру правнуков М.В. Ломоносова, 6 из которых 
дожили до зрелого возраста. Н.Н. Раевский был потомком древнего польского рода и, благодаря ему генофонд 
Ломоносова пополнился генами еще одного народа. Три правнука Михаила Васильевича стали родоначальниками 
главных ветвей его потомков (см. схему 1): родоначальница старшей ветви – Екатерина Николаевна Орлова (су-
пруга героя Отечественной Войны генерала Михаила Федоровича Орлова); средней – Николай Николаевич Раев-
ский (генерал, герой войны с Турцией, основатель Новороссийска), женившийся на дочери героя Отечественной 
войны 1812 года генерала Михаила Михайловича Бороздина; младшей – Мария Николаевна Волконская (супруга 
героя Отечественной войны генерала князя Сергея Григорьевича Волконского).  

Схема 1 
Первые три колена потомков М.В. Ломоносова 

 

    
Софья Алексеевна Раевская 

(1769–1844). Портрет 
В.Л. Боровиковского. 1813.  

Екатерина Николаевна Ор-
лова (1797–1885). Акварель 

С.И. Сударикова. Первая 
четверть XIX в. 

Николай Николаевич 
Раевский (младший) 

(1839–1876).   

Мария Николаевна Волконская 
(1805–1863). Портрет 

Н.А. Бестужева. 

Таким образом, все праправнуки Михаила Васильевича (то есть 5-е поколение) – одновременно оказались 
и потомками героев Отечественной войны 1812 года. Среди них:  

 Александра Александровна Раевская, супруга генерала, графа Ивана Григорьевича Ностиц – потомка 
рода, происходящего из Силезии и известного уже в XII веке;  

 Николай Михайлович Орлов, надворный советник (супруг внучки князя Николая Григорьевича Волконского-
Репнина – генерала, члена Государственного Совета России, генерал-губернатора Саксонии и Малороссии);  
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 Анна Михайловна Орлова, супруга князя Владимира Владимировича Яшвиля, генерала, потомка име-
ретинского рода, известного с XV в.;  

 полковник Николай Николаевич Раевский, в 1876 г. уехал добровольцем в Сербию сражаться против 
турецких захватчиков и погиб в сражении под Горным Андровацем;  

 генерал Михаил Николаевич Раевский, супруг Марии Григорьевны Гагариной – дочери князя Григория Гри-
горьевича Гагарина, генерала, действительного статского советника, вице-президента Академии художеств;  

 князь Михаил Сергеевич Волконский, член Государственного Совета России (супруг дочери действительного 
статского советника светлейшего князя Григория Петровича Волконского и внучки Александра Христофоро-
вича Бенкендорфа, генерала, члена Государственного Совета России, кавалера всех российских орденов);  

 Елена Сергеевна Волконская, супруга надворного советника Николая Аркадьевича Кочубея (сына ге-
роя Отечественной Войны, действительного тайного советника, сенатора Аркадия Васильевича Кочу-
бея – потомка героя пушкинской поэмы «Полтава», ведущего свой род от татарского хана Кучук-бея). 

В следующем (6-м) поколении – уже 30 потомков. Чтобы генеалогические схемы были компактными, име-
на потомков 6-ого и последующих поколений на этих схемах заменены индексами, состоящими из нескольких 
цифр: 1-я цифра означает ветвь потомков М.В. Ломоносова (1 – старшая ветвь, 2 – средняя, 3 – младшая), 2-я 
цифра соответствует потомкам 6-го поколения, 3-я – 7-го поколения, и так далее. Например: князю Волкон-
скому Михаилу Сергеевичу соответствует цифра «3», его сыну (князю Волконскому Петру Михайловичу) – 
«32», внуку (князю Волконскому Михаилу Петровичу) – «321», правнуку (князю Волконскому Андрею Ми-
хайловичу) – «3211», праправнуку (князю Волконскому Пеетеру Андреевичу) – «32111», прапраправнуку (кня-
зю Волконскому Даниилу Пеетеровичу) – «321114».  

Схема 2 
Старшая ветвь потомков М.В. Ломоносова 

 
Схема 3 

Средняя ветвь потомков М.В. Ломоносова 
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Схема 4 
Младшая ветвь потомков М.В. Ломоносова 

 

    
Михаил и Елена Волконские 

Дагеротип А. Давиньона 
Иркутск. 1845. 

Князь Сергей Михайлович 
Волконский (1860–1937), 

русский театральный дея-
тель, режиссер, критик, 
мемуарист, литератор. 

Князь Владимир Михайлович 
Волконский (1868–1953), 

русский политический дея-
тель, член Государственной 
Думы III и IV созыва, член-

Союза Русского Народа. 

Граф Григорий Иванович 
Ностиц (1862–1926) в одеж-
де окольничего времен царя 
Алексея Михайловича. Фо-

то 1904.  

Среди потомков 6-ого поколения наиболее известны:  
11 – граф Григорий Иванович Ностиц, генерал, выпускник Московского университета, военный агент во 

Франции, начальник штаба Гвардейского корпуса во время Первой мировой войны (сын Александры Алексан-
дровны Раевской и графа Ивана Григорьевича Ностица);  

14 – Екатерина Николаевна Орлова, супруга профессора Московского университета Сергея Андреевича 
Котляревского, расстрелянного в 1939 и реабилитированного в 1956 г.;  

16 – княжна София Владимировна Яшвиль, супруга предводителя дворянства Волынской губернии 
С.А. Уварова;  

17 – княжна Павла Владимировна Яшвиль, поэтесса;  
18 – князь Николай Владимирович Яшвиль, полковник;  
19 – князь Лев Владимирович Яшвиль, губернатор Симбирска, статский советник;  
21 – Мария Михайловна Раевская, супруга генерала Н.С. Плаутина;  
23 – Михаил Михайлович Раевский, капитан, участник войны с Японией;  
24 – Анна Михайловна Раевская, супруга генерала Н.Н. Шипова – сына губернатора Уральской губернии и 

внука Натальи Николаевны Пушкиной-Ланской (сам же род Шиповых ведет свое начало из Персии);  
26 – София Михайловна Раевская, фрейлина императорского двора;  
27 – Петр Михайлович Раевский, поручик лейб-гвардии Гусарского полка;  
29 – Ирина Михайловна Раевская, супруга Георгия, герцога Мекленбургского (сына генерала Георга-

Александра, герцога Мекленбургского);  
31 – князь Сергей Михайлович Волконский, действительный статский советник, директор императорских 

театров в Петербурге;  
32 – князь Петр Михайлович Волконский, зять генерала князя А.И. Шаховского (рюриковича);  
34 – князь Григорий Михайлович Волконский (супруг Джин де Дампьер, происходящей из фландрского 
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графского рода, известного с XIII в.);  
35 – князь Александр Михайлович Волконский, подполковник Генерального штаба, супруг Е.П. Васильчи-

ковой, род которой идет от Индриса, приехавшего в 1353 г. в Россию из Цесарии (Северная Африка; так к ге-
нофонду Ломоносова добавились еще и африканские гены);  

36 – князь Владимир Михайлович Волконский, товарищ (заместитель) председателя 3-й Государственной Думы;  
37 – Сергей Дмитриевич Молчанов, полковник лейб-гвардии гусарского полка.  
В 7-м поколении потомков М.В. Ломоносова – уже 43 потомка. Среди них:  
141 – Павла Сергеевна Котляревская, геолог;  
181 – княжна Татьяна Николаевна Яшвиль, невестка Михаила Владимировича Родзянко – члена Государ-

ственного Совета России, председателя Государственной думы;  
211 – Николай Николаевич Плаутин, археолог;  
213 – Георгий Николаевич Плаутин (супруг княжны Е.И. Куракиной – потомка светлейшего князя 

А.Д. Меньшикова);  
281 – Михаил Владимирович Звегинцев (супруг И.Г. Шебеко – еще одного потомка светлейшего князя 

А.Д. Меньшикова);  
291 – графиня Ирина Александровна Толстая (супруга принца д’Исенбург);  
293 – Георг-Александр, герцог Мекленбургский (супруг Илоны, эрцгерцогини Австрийской);  
295 – Карл-Грегор, герцог Мекленбургский (супруг Марии-Маргариты, принцессы Прусской);  
321 – князь Михаил Петрович Волконский, артист императорских театров (зять губернатора Воронежа 

Г.Б. Петкевича);  
341 – князь Вадим Григорьевич Волконский (супруг Е.П. Столыпиной – дочери Петра Аркадьевича Сто-

лыпина и потомка Суворова О.Б. Нейдгарт);  
342 – княжна Елизавета Григорьевна Волконская (супруга писателя Л.В. Никулина – лауреата Государ-

ственной премии СССР);  
343 – княжна Мария Григорьевна Волконская (супруга М.П. Голенищева-Кутузова – потомка М.И. Кутузова);  
351 – князь Даниил Александрович Волконский (супруг княжны К.П. Щербатовой, рюриковны);  
353 – княжна Мария Александровна Волконская (невестка генерала А.В. Пашкова);  
354 – князь Владимир Александрович Волконский (супруг светлейшей княжны М.А. Ливен, род которой 

идет из Прибалтики);  
381 – Василий Михайлович Кочубей, офицер гусарского Изюмского полка;  
382 – Елена Михайловна Кочубей (супруга профессора Харьковского университета А.Д. Витберга);  
383 – Николай Михайлович Кочубей, капитан гусарского Изюмского полка;  
384 – Михаил Михайлович Кочубей, юрист (выпускник Киевского университета);  
385 – Сергей Михайлович Кочубей, оперный певец (зять создателя российской медицинской микробиоло-

гии Георгия Норбертовича Габричевского). 

   
Андрей Михайлович Волконский 

(1933–2008), русский композитор, 
клавесинист, дирижер  

Пеетер (Пеэтер) Андреевич 
(р. 1954), эстонский режис-
сер, актер, рок-музыкант, 

композитор, сценарист 

Георг Александр (Георг 
Александр Андреас Карл 

Филипп Майкл Питер Иг-
нац Мария) Мекленбург 

(1921–1996) 

Потомков 8-го поколения стало меньше – только 33 (сказались трагические события 1917 г. и последую-
щих лет). Среди них:  

1411 – Ольга Семеновна Киселева – выпускница геологического факультета МГУ;  
1412 – Татьяна Семеновна Киселева – выпускница Московского энергетического института;  
1413 – Всеволод Семенович Киселев, выпускник юридического факультет МГУ;  
2911–2913 – принцессы д’Исенбург: Ирена-Фредерика, Мария и Елизавета-Христина;  
2921–2925 – графы и графини Толстые: Марина Михайловна, Александр Михайлович, Борис Михайлович, 

Наталия Михайловна и Таня Михайловна (публицист, супруга барона Рене Сной1);  
2931–2934 – герцоги и герцогини Мекленбургские: Елизавета-Христина, Мария-Катарина, Ирена, Георг Борвин;  

                                                             
1 Так в транскрипции автора. Более правильным, по-видимому, является произношение Снуа (Renier Snoy). (Прим. ред.). 
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3211 – князь Андрей Михайлович Волконский, известный композитор, ребенком игравший свои импрови-
зации Рахманинову, дирижер и клавесинист, основатель ансамбля «Мадригал»;  

3411 – княжна Елена Вадимовна Волконская;  
3431 – Илларион Михайлович Голенищев-Кутузов-Толстой (потомок М.И. Кутузова);  
3851 – Елена Сергеевна Кочубей (супруга князя Е.С. Трубецкого, предок которого вместе с Мининым и 

Пожарским спас Россию от польского нашествия);  
3852 – Андрей Сергеевич Кочубей, инженер-механик (супруг светлейшей княжны Д.К. Горчаковой – по-

томка А.Д. Меньшикова);  
3912 – Александр Сергеевич Джулиани – авиаконструктор КБ Ильюшина. 
В 9-м поколении – 36 потомков. Среди них:  
14111–14113 – Полянские: Андрей Иванович Полянский (металлург); Елена Ивановна (выпускница Московско-

го энергетического института) и Екатерина Ивановна (выпускница Московского авиационного института);  
14121 – Марина Борисовна Цынская, выпускница юридического факультета МГУ;  
14131 – Сергей Всеволодович Киселев, выпускник Московского инженерно-физического института;  
29251, 29252 и 29253 – бароны и баронесса Сной: Виктор, Луи и Розали;  
29341, 29342 и 29343 – герцоги и герцогиня Мекленбургские: Елена, Георг и Карл;  
32111 – князь Пеетер Андреевич Волконский, культуролог, актер, постановщик и рок-музыкант;  
38121 – Наталья Георгиевна Кочубей;  
38211 – Михаил Романович Сидорович, специалист газовой промышленности;  
38511, 38512 и 38513 – князь и княжны Трубецкие: Ирина Евгеньевна (учительница), Наталия Евгеньевна 

(литературный редактор) и Сергей Евгеньевич (профессор математики);  
38522, 38523, 38524 и 38525 – Кочубей: Александр Андреевич (банкир), Николай Андреевич (экономист), 

Елена Андреевна (психолог) и Татьяна Андреевна (финансист). 
В 10-м поколении 27 потомков. Среди них:  
321111, 321112 и 321113 – князья и княжна Волконские: Михаил Пеетерович, Эммануил Пеетерович и 

Елизавета Пеетеровна;  
385111, 385112 и 385113 – Трубецкие-Бут: Александр (экономист, историк), Николай и Марина;  
385121, 385122 и 385123 – княжны Трубецкие: Софья Сергеевна, Анна Сергеевна и Иоанна Сергеевна;  
385131 – Сергей Петрович Дерби.  
Итак, за 300 лет у Михаила Васильевича Ломоносова появились почти 200 прямых потомков. Большинство 

из них породнились с представителями древних славных родов, сначала российских (князья Суворовы, Волкон-
ские, Барятинские, Васильчиковы, Гагарины, Голицыны, Горчаковы, Куракины, Меньшиковы, Трубецкие, Ша-
ховские, Щербатовы, Ливен и Яшвиль), а затем и европейских (эрцгерцоги Австрии, герцоги Мекленбургские, 
принцы Пруссии, Египта, д’Исенбург и де Солмс-Браунфелс, бароны де Виллерс, фон Елч, де Ньюбург и Сной, 
графы де Лас э де Мадерно). Все эти роды на протяжении веков доблестно и верно служили своим отечествам.  

История каждого из потомков Михаила Васильевича интересна и поучительна. Не имея возможности по-
дробно рассказать обо всех (это – задача профессиональных историков), упомяну вкратце лишь о семье, оста-
вившей особенно яркий след в истории России. Речь идет о семье внучки Михаила Васильевича Софьи Алексе-
евны Константиновой, ставшей супругой героя Отечественной войны 1812 года генерала, члена Государственно-
го Совета России Николая Николаевича Раевского. Раевские были достойными представителями высокой рос-
сийской дворянской культуры, им были органически присущи чувство чести и служебного долга, искренняя ре-
лигиозность, блестящая образованность, благородная простота и глубокая любовь к Отечеству. Эта семья не 
только дала России легендарного участника Бородинской битвы, но и оказала благотворное воздействие на Алек-
сандра Сергеевича Пушкина в период его южной ссылки. Для оторванного от привычного круга друзей, пережи-
вающего тяжелейшую депрессию и творческий кризис Пушкина встреча с семьей Раевских, путешествие с ними 
по Тавриде и три недели, проведенные вместе в Гурзуфе, стали воскрешением к жизни. Вот что напишет поэт 24 
сентября 1820 года брату: «Там [в Гурзуфе – И.С.] прожил я три недели. Мой друг, счастливейшие минуты жизни 
моей провел я посреди семейства почтенного Раевского... Старший сын его будет более нежели известен... Все 
его дочери — прелесть, старшая — женщина необыкновенная. Суди, был ли я счастлив: свободная, беспечная 
жизнь в кругу милого семейства; жизнь, которую я так люблю и которой никогда не наслаждался; друг мой, лю-
бимая моя надежда — увидеть опять семейство Раевского»1. Так в отечественной истории переплелись судьбы 
двух русских гениев, потомки одного из которых в трудную годину поддержали другого.  

Н.Н. Раевскому младшему посвящен пушкинский «Кавказский пленник», под влиянием правнука Ломоносова 
написан «Бахчисарайский фонтан» («Фонтан любви, фонтан живой…»). Младшей из дочерей Раевского – Марии – 
Пушкин посвятил несколько стихотворений – «Редеет облаков летучая гряда…», «Таврида», «Ненастный день 
потух…», «Буря» (Ты видел деву на скале…) – и поэму «Полтава», возможно, своим поэтическим прозрением уга-
дав в правнучке Ломоносова будущую героиню, оставившую, несмотря на сопротивление родных и друзей, бле-
стящую столичную жизнь, чтобы разделить участь супруга, декабриста князя Сергея Григорьевича Волконского. 
На рудниках Забайкалья и впоследствии, уже на поселении, Мария Николаевна воодушевляла и поддерживала 
бодрость духа не только своего мужа, но и его друзей, была для них связующим звеном с волей (вела обширную 
переписку по поручению декабристов с их родственниками и знакомыми, на поселении вела переписку за М. Лу-
нина, когда тому около года было запрещено писать собственноручно; на ее имя приходили «Литературная газета» 
Дельвига, художественные произведения, зарубежные журналы и газеты). Воспетая Некрасовым в поэме «Русские 
женщины», она навсегда останется образцом высокой духовности русской женщины. 

                                                             
1 Цит. по: Бродский Н.Л. А.С. Пушкин. Биография. М.: Государственное издательство «Художественная литература», 
1937. С. 156–157 
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Из 200 потомков Ломоносова около 95 – наши современники. Где они сейчас? К глубокому сожалению, в 
России (и даже среди профессоров и сотрудников Московского университета, носящего его имя) о них почти 
никто ничего не знает, так как в течение 92 лет (с 1911 г., когда была опубликована книга Б.Л. Модзалевского 
«Род и потомство Ломоносова», до 2003 г., когда вышла в свет книга А.Н. Нарбута «Род и потомки М.В. Ло-
моносова») не было ни одной русскоязычной публикации на эту тему. Об «интересе» нашей читательской 
аудитории к этой проблеме наглядно свидетельствует тот факт, что даже мизерный тираж маленькой книжечки 
А.Н. Нарбута (всего-то 200 экземпляров) до сих пор не раскуплен… 1 

После октября 1917 года почти все потомки Ломоносова были вынуждены, спасаясь от репрессий, рассе-
литься по всему миру, и сейчас живут в 9 странах: в Бельгии – дети графа Михаила Александровича Толстого, 
принцессы Исенбургские, граф Юрий Борисович Толстой, бароны и баронессы Сной, Онорэ и Верхульст; в 
Германии – герцог Мекленбургский Георг Борвин, его дети, сестры и дядя; в Италии – Мария Чиконьяни; в 
Канаде – Михаил Романович Сидорович; в России – Всеволод Семенович Киселев с сыном Сергеем, Татьяна 
Семеновна Киселева с дочерью и внуком, Ольга Семеновна Киселева с детьми и внуками, Наталья Георгиевна 
Кочубей; в США – княгиня Елена Сергеевна Трубецкая, ее дети и внуки, Андрей Сергеевич Кочубей с детьми 
и Пьетро Чиконьяни; во Франции – Юлия Михайловна Раевская, Михаил Иванович Свечин, Сергей Сергеевич 
Уваров с детьми, князь Сергей Евгеньевич Трубецкой с дочерьми и Марина Андреевна Кочубей; в Швейцарии 
– Александр Андреевич Кочубей и его дети; в Эстонии – князь Пеетер Андреевич Волконский и его дети.  

Итак, из 95 прямых потомков Ломоносова в России сейчас живут лишь 17, а за ее пределами (в 8-ми странах) – 
78. Это – результат того, что большинство потомков Ломоносова, как и потомков других исторических российских 
родов, были вынуждены покинуть революционную Россию; супруг его прапраправнучки Екатерины Николаевны 
Орловой профессор МГУ С.А. Котляревский не уехал – и в 1937 г. был расстрелян (а в 1956 г. – реабилитирован). 
Потомки Ломоносова обогатили генофонд народов приютивших их стран, что способствовало их успешному разви-
тию. Генофонд же России был этим сильно обеднен, и это, несомненно, – одна из важнейших причин кризиса ее 
государственности и культуры. Нельзя забывать о том, что потомки Ломоносова несут в себе гены великого учено-
го, и в дальнейшем, при удачной комбинации с другими генами, могут дать выдающиеся результаты. Несут они и 
гены родов, подаривших России выдающихся деятелей, оставивших яркий след в ее истории, и этот генофонд – дра-
гоценнейший национальный генетический капитал. В катаклизмах прошлого, да и нынешнего тоже, века мы этот 
капитал в значительной степени растеряли, и до сих пор, несмотря на колоссальные успехи генетики, мало кто в 
полной мере осознает его огромную потенциальную ценность, а какие-либо попытки его восстановить полностью 
отсутствуют. В стране возникла парадоксальнейшая ситуация: расходуются огромные средства для приобретения 
представителей ценных генетических линий животных и растений, но не потрачено ни одной копейки на поддержку 
даже тех немногих потомков Ломоносова, кто сейчас живет в России, а о привлечении в страну потомков вынуж-
денных эмигрантов и мечтать не приходится… С глубокой печалью приходится признать, что в области генетики 
человека россияне в подавляющем своем большинстве совершенно безграмотны, и за эту безграмотность – резуль-
тат «лысенковщины», уничтожившей советскую генетику – приходится расплачиваться: Россия по уровню жизни 
занимает «почетное» 72-е место в мире. Пора, наконец, нам, отпраздновавшим 300-летие со дня рождения Михаила 
Васильевича Ломоносова и празднующим год русской истории, задуматься о драгоценном живом наследии Ломо-
носова – о его прямых потомках.  
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1 В то же время Википедия отмечает, что «родословие М. В. Ломоносова – хорошо разработанная и уже давно интегриро-
ванная в общую российскую генеалогическую структуру область исследований жизни и деятельности учёного, с некоторых 
пор именуемых ломоносоведением» (см.: Предки и потомки М.В. Ломоносова // Википедия. Интернет-энциклопедия. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki_Предки_и_потомки_М.В._Ломоносова). Родословные 
потомков М.В. Ломоносова представлены на сайтах «Былое России», режим доступа http://www.russia-
today.narod.ru/past/gen/lomonosov.htm (до 8-го колена) и http://ru.rodovid.org/wk/. (Прим. ред.). 


