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История Воронежского края неразрывно связана со многими знаменитыми 

российскими фамилиями, внесшими свой вклад в его развитие и даже давшими 

названия населенным пунктам. К числу таких династий с полным правом можно 

отнести Воронцовых, создавших крупную воронежскую вотчину, центр которой 

стал именоваться Воронцовкой. В настоящее время она является селом в 

Павловском районе Воронежской области. Большую роль в изучении связей 

Воронцовых с Воронежским краем сыграла Наталья Петровна Воскобойникова, 

написавшая несколько важных статей и опубликовавшая имеющиеся в фондах 

Российского государственного архива древних актов материалы по этому 

вопросу. 

Многие исследователи начинают историю рода Воронцовых с XVII в. Это 

связано с данными, содержащимися в Бархатной книге (родословная книга 

наиболее знатных боярских и дворянских фамилий), затем использованными в 

изданной П.В. Долгоруковым «Российской родословной книге». Однако В.Н. 

Алексеев считает, что корни этой дворянской фамилии уходят в глубокое 

прошлое и начинаются с Шимона (Симона) Африкановича – варяга, прибывшего 

на Русь во времена князя Ярослава Мудрого, а сама фамилия произошла от 

потомка Шимона – Федора Васильевича, имевшего прозвище «Воронец» (1, с. 5-

13). Этой версии придерживались и сами члены рода Воронцовых. Упоминание 

об этой версии содержится и в биографии князя М.С. Воронцова, написанной его 

современником М.П. Щербининым: «Родоначальник фамилии Воронцовых, 

Семион Африканович, прибыв в 1287 году от Рождества Христова – из 

Германии, с 3000 ратных людей в Киев, к великому князю Ярославу 

Владимировичу… Во время княжения Димитрия Донского… Феодор получил 

прозвание Воронец, и с того времени потомки его стали именоваться 

Воронцовыми» (2, с. 3-4). Считается, что в дальнейшем род Воронцовых 

пресекся в XVI в., так как много представителей этого рода было казнено по 

приказу Ивана IV Грозного. Однако В.Н. Алексеев говорит о том, что 

предположение о начале рода от Шимона косвенно подтверждается 

существованием в документах конца XVI – начала XVII вв. упоминаний о 

неизвестных до сих пор Воронцовых и даже вариантов родословных росписей 

(3, с. 17). Иными словами, проблема происхождения дворянского рода 

Воронцовых до сих пор является дискуссионной для историков. 

Своим возвышением Воронцовы обязаны, прежде всего, Михаилу 

Илларионовичу Воронцову, участнику дворцового переворота 1741 г., канцлеру 

Елизаветы Петровны. Но имение Воронцовых в Воронежской губернии было 

основано его братом Романом Илларионовичем (1717–1783). Именно он, 

начиная с 1751 г., стал скупать у лиц разного чина и звания слабозаселенные 

земли в тогдашнем Добренском уезде Тамбовской губернии (впоследствии – 
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Павловский уезд Воронежской губернии). Одновременно эти земли заселялись 

малороссиянами (черкасами), выходцами из украинских городов, 

организовывалось управление ими. Примерной датой создания Воронцовского 

имения считается 1756 г., его первоначальной основой стали 80 четвертей (1 

четверть равнялась 0,5 десятины) земли (4, с. 37). Согласно документам, к 1758 

г. на приобретенных Романом Илларионовичем землях на реке Осереде под 

Шиповым лесом существовала слобода, уже называвшаяся Воронцовкой. Об 

этом говорится в прошении Р.И. Воронцова от 28 апреля 1758 г., поданном в 

Вотчинную коллегию, в котором объявляется его желание построить в слободе 

деревянную церковь (4, с. 38). В другом документе, датированном тем же годом, 

помимо Воронцовки, в качестве собственности Р.И. Воронцова упоминается 

слобода Александровка с сотней черкасских хат (4, с. 38).  

Р.И. Воронцов вел целенаправленную работу по расширению своего 

владения, прикупая у частных лиц новые земли и захватывая пустующие 

территории. При этом он не забывал соответствующим образом оформлять 

получаемые земли в собственность и проводить их размежевание с землями 

соседних владельцев. После того, как он приобрел рядом со своими владениями 

еще 80 четвертей земли, последовал указ из Вотчинной коллегии от 3 марта 1759 

г., по которому Р.И. Воронцову было «отказано 890 четвертей земли, 

находящейся в селе Гвазды, деревне Клеповке и с урочищами» (4, с. 39). 

Согласно записи в Белгородский дистрикт в подушный оклад малороссиян 

принадлежавших Р.И. Воронцову селений в середине 1759 г. в слободе 

Воронцовке проживало 202 человека мужского пола, а в слободе Александровке 

– 114 человек (5, с. 35).  

Известно, что управителем воронежскими вотчинами являлся в этот 

период А.С. Слесарев, поддерживавший постоянные отношения как с самим Р.И. 

Воронцовым, так и с Московской домовой конторой (МКД) Воронцовых. 

Готовясь к государственному межеванию земель 1765 г., он в 1763 г. получил из 

последней подлинные крепости на воронежские земли графа. Эти документы 

касались не только Воронцовки и Александровки, но и еще одной слободы, 

также ставшей собственностью Р.И. Воронцова – Семеновки (4, с. 40). В итоге в 

1767 г. Р.И. Воронцову было отмежевано в Добренском уезде 29796 четвертей 

земли в одном поле (44694 десятины 1506 саженей) (4, с. 46). По Генеральному 

межеванию 1773 г. за графом было закреплено 44483 десятины земли (6, с. 42). 

Сам граф неоднократно бывал в Воронцовке, о чем косвенно свидетельствует его 

переписка с управляющими имением, и, предположительно, в период с 1764 по 

1766 гг. жил в слободе. В настоящее время известны черновики шести 

сохранившихся инструкций Р.И. Воронцова и его сына за период с 1769 по 1886 

гг., пять из которых адресовались управляющему воронежским имением Н. 

Ширяеву, а одна – слободскому атаману. В этих инструкциях затрагивались 

вопросы внутренней жизни вотчины, ее управления, исполнения повинностей, 

регламентации жизни и хозяйственной деятельности крестьян (7, с. 37-46). 

После смерти Р.И. Воронцова воронежские владения графа по наследству 

перешли к его двум сыновьям – Александру (1741–1805 гг.) и Семену. (1744–

1832 гг.). Последний проживал основную часть времени за границей, поэтому 
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фактическим управлением их имениями занимался Александр Романович. Он 

был яркой личностью, возглавлял с 1773 по 1794 гг. Коммерц-коллегию, стал 

первым в истории Российской империи министром иностранных дел. Владения 

Воронцовых в этот период увеличивались не только путем покупки земель, но и 

за счет пожалований за заслуги. По данным за 1805 г., за Воронцовыми в 

Воронежской губернии числилось 44836 десятин 1816 саженей земли (4, с. 46). 

После 1805 г. каких-либо значительных площадей в Павловском уезде они не 

приобретали. Со смертью А.Р. Воронцова в 1805 г. все недвижимое и движимое 

имущество сосредоточилось в руках Семена Романовича. Управление своим 

хозяйством ему приходилось вести из Лондона, в котором он преимущественно 

находился, что не могло положительно сказываться на положении дел.  

Примерно с 1810 г. по доверенности, полученной от отца, хозяйственные 

дела в имениях стал вести Михаил Семенович Воронцов (1782–1856 гг.), 

крестной матерью которого являлась Екатерина II. Он обладал как 

полководческим талантом, так и большими управленческими способностями, 

добился значительных результатов, работая генерал-губернатором Новороссии 

и Бессарабии, наместником на Кавказе. Управление воронежским имением 

осуществлялось им через МДК, с 1832 по 1856 гг. он являлся единоличным 

владельцем воронежского имения. Именно он еще при жизни отца и с его 

участием стал постепенно освобождать за выкуп крестьян и дворовых от 

крепостной зависимости. В этом отношении Воронцовы проявляли понимание 

необходимости прогрессивных перемен, разрешения крестьянского вопроса, 

ликвидации крепостного права. По 10-й ревизии в Воронцовском вотчинном 

правлении проживало 10959 чел., при этом число отпущенных на волю крестьян 

составляло 871 чел. (около 8 % населения вотчины) (8, с. 14-23). После смерти 

Михаила Семеновича, а потом в 1882 г. и его сына Семена Михайловича, 

владение перешло к племяннику последнего по сестре Софье Михайловне – 

графу Петру Андреевичу Шувалову (1845–1885 гг.), которому указом 

императора Александра III дозволено было именоваться светлейшим князем 

Воронцовым, графом Шуваловым (9, с. 86). 

Центром воронежской вотчины Воронцовых, как уже отмечалось, являлась 

слобода Воронцовка, в ней находилось вотчинное управление во главе с 

управляющим. Помимо уже называвшихся управляющих стоит назвать Ивана 

Андреевича Фирсова, который дольше всего управлял воронежским имением – 

с 1799 по 1824 гг. В Александровке и Семеновке размещались мирские 

управления (грамады). На слободских сходах выбирались такие начальники, как 

атаман, староста, старшины, сборщики, судьи.  

Население воронцовской вотчины быстро росло. Так, если в 1759 г. в 

слободе Воронцовке насчитывалось 200 дворов, то в 1782 г. – уже 403 двора, в 

которых проживало 5719 чел. В 1875 г. в слободе числилось 1963 двора с 10550 

чел., данные за 1894 г. зафиксировали 10148 чел. К слободе Воронцовке 

относились также деревня Садовая (404 души в 1843 г. и 542 души в 1894 г.), два 

хутора – Данильский (215 чел. в 1840-е гг. и 316 чел. в 1894 г.) и Гаврильский (50 

чел. в 1850 г. и 86 чел. в 1865 г.). 
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Слобода Александровка территориально соседствовала с Воронцовкой, 

населена была малороссиянами. В 1758 г. в ней имелось 50 дворов и 1780 душ 

мужского пола, в 1782 г. количество дворов выросло до 269, в них проживало 

4276 чел.; в 1860 г. насчитывалось 738 дворов с 5467 чел.; в 1894 г. – 4544 чел. В 

Александровке имелся небольшой деревянный дом, в котором размещалась 

грамада и мирское управление.  

В слободе Семеновке и шести относившихся к ней хуторах в 1775 г. 

числилось 1095 душ мужского пола; в 1782 г. в 181 дворе проживало 2703 чел.; 

в 1801 г. в 550 дворах – 3289 чел.; в 1894 г. – 4661 чел. (6, с. 42-52)  

Итак, несколькими поколениями графов Воронцовых в Воронежской 

губернии была образована одна из самых крупных в регионе вотчин. Активно 

занимаясь государственной деятельностью, они стремились создать и развивать 

прочную основу своего благосостояния – земельные владения с населенными 

крестьянами. Добиваясь повышения доходности имений, они старались быть в 

курсе происходивших в них событий, давали инструкции и распоряжения, 

обустраивали их, проверяли финансово-хозяйственную документацию. Когда 

историческая ситуация стала меняться, Воронцовы одними из первых из 

российских дворян стали отпускать крестьян на волю. 
 

Источники и литература: 

1. Алексеев В.Н. Графы Воронцовы и Воронцовы-Дашковы в истории России. М., 2002. 

2. Щербинин М.П. Биография генерал-фельдмаршала князя М.С. Воронцова. СПб., 

1858. 

3. Алексеев В.Н. Графы Воронцовы. История древнего рода. Орехово-Зуево, 2013. 

4. Воскобойникова Н.П. Имение графов Воронцовых в Воронежской губернии (XVIII–

XIX в.) // Воронцовы – два века в истории России: Вып. 2. Петушки, 1996. 

5. Воскобойникова Н.П. Первые страницы жизни слобод Воронцовки и Александровки 

Добренского уезда // Воронцовы – два века в истории России. Труды Воронцовского общества. 

Вып. 9. Петушки, 2004. 

6. Воскобойникова Н.П. К истории имения графов Воронцовых в Павловском уезде 

Воронежской губернии // Воронцовы – два века в истории России. Труды Воронцовского 

общества. Вып. 6. Петушки, 2001. 

7. Воскобойникова Н.П. Инструкции графов Воронцовых в вотчинное правление. 

Вторая половина XVIII в. // Воронцовы – два века в истории России. Труды Воронцовского 

общества. Вып. 7. СПб., 2002. 

8. Воскобойникова Н.П. К вопросу об освобождении крестьян в имении Воронцовых – 

слободах Воронцовке, Александровке и Семеновке Павловского уезда Воронежской губернии 

// Воронцовы – два века в истории России. Труды Воронцовского общества. Вып. 4. Петушки, 

1999. 

9. Федорченко В.И. Дворянские роды, прославившие Отечество: Энциклопедия 

дворянских родов. Красноярск, 2004. 
 

 

 

 

 

 

 

 


