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Аннотация. Представители древнего немецкого рода Рейнеке внесли большой вклад в из-
учение и освоение Севера, Сибири и Дальнего Востока России. Многие представители были 
офицерами и моряками. Самый известный из них — Михаил Францевич Рейнеке — устано-
вил Балтийский футшток, описывал побережье Белого моря, проводил важнейшие гидро-
графические исследования. 
Ключевые слова: освоение Севера и Сибири, род Рейнеке, гидрографические иссле-
дования.

Abstract. Members of the German family of Reineke made a great contribution to the study 
and development of the North, Siberia, and the Far East of Russia. Many family members were 
officers and sailors, the most famous of them, Mikhail Frantsevich Reineke, established the 
Kronstadt Tide Gauge, described the coast of the White Sea, and carried out the most important 
hydrographic studies. 
Key words: Development of the North and Siberia, Family Reineke, hydrographic research.

Замечательному человеку Любе Рейнеке посвящается

Судьбы отдельных людей и семей тесно переплетены между собой и определя-
ют историю регионов и стран. Вклад каждого человека в развитие, исследование и освоение 
территорий иногда можно оценить только с течением времени. Многие имена несправедли-
во забыты, некоторые известны только специалистам, поэтому представляется чрезвычайно 
важным восстановление памяти о замечательных людях, благодаря которым изучена наша 
страна.

Один из старинных немецких саксонских родов — род Рейнеке. Первые сведения о нем 
относятся к XVI в., а первый известный представитель рода — Асмус Рейнеке. Его сын Давид, 
закончивший университет в Кенигсберге и живший потом в Риге, является родоначальником 
лифляндской ветви рода Рейнеке. Третий сын Давида и Маргареты фон Маллен, Франциск, 
и его жена Хелена Киппе положили начало ветвям рода в России: их старший сын Давид — 
прямой предок адмирала Михаила Францевича, третий сын Самуэль Йозиас — прямой предок 
генерала Александра Георгиевича. Женитьба младшего сына Иоахима Генриха на Люции Ма-
рии фон Хассфорд привела к родству с видными немецкими семействами — фон Берг, Мюнх-
гаузен, Врангель, Фитингоф [6]. Подробнее рассмотреть родственные связи представителей 
рода Рейнеке можно на рис. 1 и 2.
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Рис. 1. Рабочая схема «Представители рода Рейнеке»

Рис. 2. Рейнеке: древо рода [9]

Большинство мужчин из рода Рейнеке выбирали военную карьеру. В их числе были мор-
ские офицеры, командиры кораблей и представители различных сухопутных родов войск; мно-
гие участвовали в войнах и имели ранения. Наиболее известен в России Франц Францевич 
Рейнеке — командир Камчатки. Четыре его сына стали морскими офицерами, в их числе млад-
ший, Михаил Францевич, — адмирал, руководитель гидрологического департамента. Пред-
ставитель другой ветви рода — генерал Александр Григорьевич Рейнеке. Рассмотрим более 
подробно их историю и вклад в освоение и изучение Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Франц Францевич Рейнеке, командир Камчатки, надворный советник (27.01.1746–
07.02.1821). Офицер екатерининской эпохи, участник русско-турецкой войны, получивший в 
бою ранение, вышел в отставку с военной службы и поступил в иркутское губернское правле-
ние. В Иркутске женился на Марфе Васильевне Липовцевой, дочери капитана от артиллерии. 
Получил назначение командиром Камчатки. В сентябре 1780 г. молодая семья прибыла на Кам-
чатку. Вначале они жили в главном центре полуострова — Большерецке, здесь Рейнеке при-
водил в порядок дома, строил новую церковь. В 1785 г. Франц Францевич перенес управление 
Камчаткой в Нижнекамчатск, открыл там присутственные места. Большерецк перестал быть 
«камчатской столицей» [1].

Молодая семья пять лет провела на Камчатке, а после этого еще двенадцать в Иркутске. 
В Сибири и на Дальнем Востоке родились дети. Всего у Франца Францевича было шесть сы-
новей и две дочери. В 1798 г. Рейнеке вышел в отставку и вместе с семьей поселился в Лиф-
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ляндской губернии. Здесь в 1801 г. родился младший сын Михаил, который стал знаменитым 
адмиралом. Четыре сына закончили Морской кадетский корпус: Александр Францевич, Адри-
ан Францевич, Павел Францевич, Михаил Францевич [4, с. 13].

Самый известный представитель рода Рейнеке — сын Франца Францевича, адмирал Ми-
хаил Францевич (10.11.1801–17.04.1859). С 11 лет он учился в частном пансионе в Санкт-
Петербурге, в 1814 г. поступил в Морской кадетский корпус, в котором раньше учились три 
его старших брата.

В Морском кадетском корпусе Михаил Францевич был одним из лучших учеников, лю-
бознательным и много читающим, на выпускном экзамене «по успехам в науках занял третье 
место» [4, с. 13]. Во время учебы в корпусе он завел друзей на всю жизнь. Его друзья — адми-
рал Павел Степанович Нахимов и братья Николай Александрович и Михаил Александрович 
Бестужевы.

В течение трех лет после окончания корпуса карьера Рейнеке продолжилась в Крон-
штадте, где в это время служили три его брата. Весной 1821 г. Михаил Францевич был на-
правлен в Архангельск, где служили Павел Степанович Нахимов и Михаил Александрович 
Бестужев.

В 1824 г. Михаил Францевич стал участником экспедиции по Белому морю на бриге «Кет-
ти», руководителем которой был Дмитрий Алексеевич Демидов, участник кругосветного пла-
вания Фаддея Фаддеевича Беллинсгаузена и Михаила Петровича Лазарева. Эта экспедиция 
стала первым опытом гидрографических исследований [5, с. 165]. С того же времени начина-
ется тесное общение с Федором Петровичем Литке.

В 1827 г. Михаил Францевич Рейнеке по предложению Ивана Федоровича Крузенштерна 
был назначен руководителем Беломорской экспедиции [4, с. 40]. В этом же году он становится 
командиром брига «Лапоминка». «В 1826–1833 выполнял опись берегов Белого моря, с 1827 
по 1832 гг. возглавлял Беломорские экспедиции по описи берегов. В 1834, 1835 и 1838–1844 гг. 
занимал брандвахтенный пост у о-ва Мудьюг. Разобран после 1848 в Архангельске» [2]. 
В 1827–1832 гг. командиром брига был Рейнеке. По результатам экспедиции созданы: «Описа-
ние города Колы, в российской Лапландии. (Из записок флота лейтенанта Рейнеке) 1830 год», 
«Гидрографическое описание северного берега России, составленное капитаном-лейтенантом 
М. Рейнеке в 1833 г.», «Атлас Белого моря».

С 1833 по 1852 г. Михаил Францевич вел гидрографические исследования в Балтийском 
море. Более десяти лет заняли работы по установлению уровня Балтийского моря. Результатом 
этого огромного труда стало установление Балтийского футштока, относительно которого про-
исходит отсчет высот и глубин на всех географических картах России.

В 1855 г. Михаил Францевич Рейнеке был назначен начальником Гидрографического де-
партамента [4, с. 141].

О таланте и научных заслугах Михаила Францевича говорят его работы по гидрографии, 
имеющие важнейшее научное значение, а о его человеческих качествах — дружба с адмиралом 
Павлом Степановичем Нахимовым и декабристами Николаем Александровичем и Михаилом 
Александровичем Бестужевыми. Дружба эта зародилась еще в молодости и продлилась всю 
жизнь. Последний раз Рейнеке и Нахимов встречались во время поездки Михаила Францевича 
в Николаев и Севастополь в трудные военные годы (1853–1855) незадолго до гибели Павла 
Степановича при обороне Севастополя.

Многие годы продолжалась переписка Рейнеке с Николаем и Михаилом Бестужевыми. 
Письма в Сибирь к декабристам отправлялись сначала в Читинский острог, затем с 1830 г. — 
в Петровский завод и с 1839 г. — в Селенгинск. Эти письма были очень важны, в них друзья 
обсуждали новости в стране, научную работу, которую вели и Бестужевы, и Рейнеке, обмени-
вались мнениями, вспоминали молодость, общих знакомых.
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В честь адмирала названы залив на Новой Земле и два острова в Охотском и Японском мо-
рях. Безусловно, Михаил Францевич — самый яркий и знаменитый представитель рода Рейне-
ке. Но вклад в развитие Сибири внесли представители еще одной ветви древнего рода.

У прадеда адмирала — Давида — был младший брат Самуэль Йозиас, чей внук Якоб Ге-
орг (Георгий, или Егор, Самойлович; 1790–1869) участвовал в войне с Наполеоном, был ранен 
при взятии Парижа, имел много орденов, стал дипломатом, был жалован гербом (рис. 3). Сын 
Георгия Самойловича — Александр Георгиевич (04.06.1833–?.01.1911) — генерал-лейтенант, 
военный педагог. Руководил несколькими военными учебными заведениями, в том числе был 
директором Омского (Сибирского) кадетского корпуса в 1888–1892 гг., и преподавал в них. 
У Александра Георгиевича Рейнеке было три сына: Георгий Александрович, Александр Алек-
сандрович, Петр Александрович (Рейнеке-Курилев). Офицером стал Петр Александрович, 
учился в Омском (Сибирском) кадетском корпусе. Все сыновья Александра Георгиевича Рей-
неке были репрессированы.

Мы очень кратко рассмотрели вклад представителей древнего немецкого рода Рейнеке в 
изучение, освоение и развитие Севера, Сибири и Дальнего Востока России. Безусловно, исто-
рию этого славного рода важно изучать и сохранять. Кроме того, в разных странах мира живут 
и трудятся наши современники — представители разных ветвей рода Рейнеке. 

  

Рис. 3. Герб рода Рейнеке [3]
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Н. А. Балюк, Л. Е. Куприна

ФОРМИРОВАНИЕ СЕЛИТЕБНОЙ СИСТЕМЫ  
ВАГАЙСКОЙ ВОЛОСТИ ТОБОЛЬСКОГО УЕЗДА  
В ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ ХVII — КОНЦЕ ХIХ вв.:  
К ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

Аннотация. В статье в формате историко-географического подхода рассматрива-
ются особенности формирования селитебной системы русских переселенцев в усло-
виях нижнего течения р. Вагай в первой четверти ХVII — первой половине ХVIII в. по 
материалам массовых статистических источников из фонда Сибирского приказа 
РГАДА, картографическим источникам С. У. Ремезова, описанию данной террито-
рии участниками академического отряда Великой Северной экспедиции под руковод-
ством Г. Ф. Миллера.
Ключевые слова: нижнее течение р. Вагай, типы расселения, локализация зон расселе-
ния монастырских и государственных крестьян, селитебная система.

Abstract. The article examines the peculiarities of the formation of the residential system of 
Russian settlers in the conditions of the lower reaches of the Vagai River in the first quarter of the 
XVII — first half of the XVIII centuries in the format of a historical and geographical approach. 
based on the materials of mass statistical sources from the fund of the Siberian prikaz of the 
RGADA; cartographic sources of S. U. Remezov, description of this territory by participants of 
the Academic Detachment of the Great Northern Expedition under the leadership of G. F. Miller.
Key words: the lower course of the Vagai River, types of settlement, localization of settlement 
zones of monastic and state peasants, residential system.

Введение 

Для современного этапа развития исторической науки характерна тенденция 
комплексного исследования территории регионов в формате историко-географического под-
хода [6]. Этот подход позволяет рассмотреть различные аспекты истории территории, изучить 




