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ДАТЫ ЖИЗНИ Г.С. ВИНСКОГО 

Родился в местечке Почепна Черниговщине (ныне районный центр 
Брянской области); отец - военный канцелярист Степан Акимович Винский, 
из дворян г. Трубчевска (1730-1753), мать - дочь почепского войта Марфа 
Артемовна Пороховникова (1735-1779). 

Смерть отца. Рождение брата Осипа. Вторичное замужество матери 
(за "значкового товарища" Михаила Васильевича Губчица) и переезд семьи 
в его имение - Котляков (Котляковку), ныне с.Котляково на Брянщине. 

Рождение сестры Екатерины, дочери М.В. Губчица. 

Переезд на жительство в местечко Баклань (ныне с. Баклань, 
Брянской области), куда Губчиц был назначен сотником. 

Начало учения грамоте в приходской школе церкви св. Николая 
(Баклань). 

Начало домашних занятий с приглашением учителей. 

Поездка в Чернигов и определение на учение в Черниговский 
коллегиум; Григорий учился во второй школе ("грамматике"). 

 
Прекращение занятий в Черниговском коллегиуме и возвращение 

домой. 

 

Поездка с матерью и бабушкой в г. Нежин (ныне Черниговской 
области) на осеннюю Покровскую ярмарку; оттуда - поездка в Киев. 

 

Определение на учение в Киевскую академию -первую высшую 
школу на Украине и в Восточной Европе. 

Выезд из Киева. Возвращение домой. Поступление в пансион 
местечка Стародуб (ныне г. Стародуб - райцентр Брянской области) с целью 
изучения французского языка. 

 

Окончание курса в Стародубском пансионе. 

Отправился в г. Глухов (ныне Сумской обл.) для подготовки к 
будущей службе. Числился в канцеляристах генерального суда. 

Выехал из Глухова в Санкт-Петербург для определения на службу. 

Зачислен в лейб-гвардии Измайловский полк, первоначально - в 
инженерную школу для молодых дворян. 

Оставил учение в школе, получил перевод в первую роту и перешел 
на жительство в казарму (до этого жил вне расположения полка). Сблизился 
с обществом "деловых и ученых людей". 

Произведен в капралы Измайловского полка. 
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За неоплаченные векселя и другие долги оказался в магистратской 
тюрьме. 

Неудачная попытка матери рассчитаться по долгам сына и 
продолжение его арестантских будней. 

Стараниями матери и влиятельных родственников освобожден от 
наказания, произведен в подпрапорщики и получил отпуск в Москву для 
участия в торжествах по случаю заключения мира с Турцией. Находился 
здесь до конца марта. 

 

Поехал в Почеп и жил в родном городе. 

Возвратился в Москву, участвовал в продолжавшихся там 
торжествах. 

Вышел в отставку с чином подпоручика. Остался жить в Москве. 

Вернувшись на Украину, обосновался в почепском своем доме; 
пытался наладить хозяйство, но "буйная жизнь" привела к его полному 
упадку. 

Решил отправиться в Санкт-Петербург для приискания себе службы. 

Приехал в "северную столицу"; оказался не у дел, существовал в 
основном "коммерческими играми на небольшие деньги". 

Познакомился с обедневшим ювелиром Фродингом; вместе 
встретили Новый год. 

Знакомство с Лорхин - младшей сестрой Фродинга. 

Женитьба на Элеоноре Карловне Фродинг (Лорхин), 1763 года 
рождения. 

Нашумевшее преступление поручика М.П. Кашинцева и привлекшее 
всеобщее внимание следствие по этому уголовному делу; Винский о том и 
другом знал, главным образом, по информации Л.П. Соколова, его приятеля. 

Слухи об открытии "важного заговора", вызванные новым этапом 
следствия, в который оно вступило с учреждением при Сенате "Секретной 
комиссии о Кашинцеве и его сообщниках". 

Арестован Л.П. Соколов. 

Арест Винского, ночь на офицерской гауптвахте. 

Винский доставлен в Петропавловскую крепость и помещен здесь в 
равелин св. Иоанна. 

Допрос Винского в "секретной комиссии". 

Осуждение Кашинцева и других непосредственных участников 
уголовного преступления; Винский остается в крепости. 

Из крепости освобождена вторая группа арестантов; на Винского 
освобождение не распространилось. 
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В крепости осталось семь арестованных (Винский - в их числе). 

"Высочайшая конфирмация" в отношении "семерки". Винский 
приговорен к лишению чина, дворянского достоинства и вечной ссылке в 
Оренбург. Приговор собственноручно подписан Екатериной II. 

Объявление приговора (около полудня), отправка Винского (в шесть 
часов вечера); прощание с Лорхин при выезде из Санкт-Петербурга и 
мгновенное решение Элеоноры Карловны разделить участь осужденного - 
отправиться в Оренбург вместе с ним. 

В тяжелом полуторамесячном переезде по маршруту Санкт-
Петербург - Москва - Нижний Новгород - Казань - Оренбург Винские 
добрались до Бугульмы - первого города в Оренбургской губернии (ныне 
районный центр Татарстана). 

Приезд в Оренбург; позади - более двух тысяч верст зимнего пути. 
Первая ночь - на постоялом дворе. 

Представление вице-губернатору князю М.А. Хвабулову; "приказные 
обряды"; определение на жительство. 

Болезнь Лорхин; рождение мертвого ребенка. 

Попытка Винского приобщиться к роли учителя французского языка: 
уроки в доме майора Рыбкина, отказ от них после первых двух недель 
учительствования. 

Винский определяется на службу к управляющему откупом 
Астраханцеву. 

Служба в винном откупе. 

Реорганизация края и управления им: открытие Уфимского 
наместничества и Уфимской губернии. 

Открытие Оренбургской провинции (области). Знакомства с 
участниками экспедиции генерал-поручика И.В. Якоби, приезжавшими (или 
переведенными) в Оренбург в связи с реорганизацией управления. 

С окончанием откупа Винский, принявший предложение переехать в 
Уфу для учительствования в доме надворного советника Н.М. Булгакова, 
выезжает в губернский центр. 

Приезд Винских в Уфу; семья обосновывается у Булгаковых. Начало 
систематического учительствования. 

Учительская служба в доме Н.М. Булгакова; выработка и 
практическая проверка собственных педагогических методов. 

Приобщение к постоянному чтению литературы, прежде всего - 
философской. 

Начало литературной (переводческой) деятельности с целью 
распространения прогрессивных идей в произведениях Вольтера и других 
французских авторов. 

Общение с подполковником А.И. Арсеньевым - первым наставником  
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в переводческом деле. 

Поездка Е.К. Винской на Украину, а оттуда в Санкт-Петербург - для 
ходатайств об освобождении Г.С. Винского от вечной ссылки. 

Переход Винского на службу в качестве домашнего учителя к С.Я. 
Левашову и переселение в его имение Левашовку близ г. Стерлитамака 
(ныне Башкирии). 

Возвращение в Уфу и переход на положение "бродящаго учителя"; 
уроки в домах Н.П. Рычкова, Н.Ф. Зубова и др. 

Знакомство с штаб-лекарем С.С. Андреевским. 
Выезд с С.С. Андреевским и А.П. Мансуровым в Челябу. 
 
 
Пребывание в Челябе. 

 

Возвращение в Уфу. 
Переезд на жительство в имение Рычковых - с. Спасское под 

Бугульмою (ныне Татария). Рождение дочери Киры. 

Вторичное переселение к Левашовым (зимы в Уфе, весны, лета и 
осени - в с. Левашовке). 

Рождение Кати. 

Трагическая потеря: на 29-м году жизни в Уфе скончалась Элеонора 
Карловна Винская. 

 

Расставание с сыновьями и дочерями Левашова в связи в их отъездом 
в Санкт-Петербург и Казань. Решение переехать к Ф.Я. Шишкову. 

 
Последняя зима в Уфе. 

Переселение в имение Шишковых - село Богородское-Языково 
Бузулукской округи Оренбургской губернии (ныне с. Языково Борского 
района Самарской области). 

 
 
Знакомство с П.Е. Величко (1757-1821) - директором таможни в 

Оренбурге. 

 

Переезд Г.С. Винского в Оренбург. Начало его учительской 
деятельности в доме Величко, где и поселился (ученик - Александр 
Величко). Предпринято ходатайство об освобождении Винского от 
наказания перед "Комиссией для пересмотра прежних уголовных дел о 
преступниках, находящихся в ссылке в разных местах Империи". Доклад о 
нем был подан на рассмотрение 18 апреля. 

Заслушав представление военного губернатора Бахметова, Комиссия  
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отнесла Винского к числу лиц, мера наказания которых пересмотру не 
подлежит. 

Указом Правительствующего Сената Оренбургскому губернскому 
правлению предписано иметь Винского в своем ведомстве. 

Винский работал над переводом труда Карла Массона "Секретные 
записки о России"; перевод-изложение, вероятно, предназначался, прежде 
всего, оренбургскому "Новиковскому обществу". В дальнейшем переводил 
пьесы Мерсье и другие произведения (переводы не отысканы). 

Возобновление ходатайства о Г.С. Винском: письмо военного 
губернатора Г.С. Волконского в Санкт-Петербург, П.В. Лопухину, министру 
юстиции. 

Принято "высочайшее" повеление: "Бывшего подпоручика Григория 
Винского… всемилостивейше прощая, дозволяем ему вступить в статскую 
службу с нижних чинов". 

Определение Винского губернским регистратором Оренбургской 
таможни. 

"По старости и болезни" Винский отказался от продолжения службы 
в таможенном ведомстве. 

Г.С. Винский отправляется в Санкт-Петербург вместе с П.Е. Величко 
и Я.С. Прокоповичем. 

"Всеподданнейшее прошение" Винского Александру I о возвращении 
ему "прежнего подпоручичего чина". 

"Изучение" прошения в высоких петербургских инстанциях. 
Пребывание и встречи Винского в "северной столице". 

Возвращение в Оренбург. Прошение на "высочайшее имя" 
положительного решения не получило. Винский продолжает 
учительствовать в семье Величко. 

С крахом надежды на возвращение чина и дворянства Винский вновь 
поселяется в Богородском-Языково, владельцем которого, после смерти 
отца, стал его ученик А.Ф. Шишков. Занимается чтением, переводами, 
охотой, хозяйством; выезжает в разные места Бузулукской и Бугульминской 
округ; поддерживает связи с П.И. Чичаговым, П.Е. Величко и другими. 
Работает над проектами улучшения торговли России с Востоком 
(продолжение занятий, начатых в таможенном ведомстве). 

Примерно, в это же время выход одной из дочерей замуж за 
чиновника Соляного ведомства Я.М. Сизова и начало периодических 
поездок Винского в Астрахань. 

Отечественная война и ее отголоски в Оренбургском крае. 

Г.С. Винский начинает работу над своим главным произведением - 
автобиографическими записками "Мое время". 

Появление первого рукописного списка "Моего времени" с 
приложением перевода-изложения ряда глав труда К. Массона "Секретные 
записки о России". Список выполнен в Астрахани, зятем Винского - 
Сизовым. Первыми его читателями тут, кроме членов семьи, были  
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С.С. Андреевский и А.М. Тургенев. Этот список, возможно авторизованный, 
становится протографом других воспроизведений (в т.ч. списка 
Тургеневых). 

На основе составлявшегося Винским в течение нескольких лет 
формируется в окончательном виде "Проект о усилении российской с 
Верхнею Азиею торговли через Хиву и Бухарию". 

Смерть Григория Степановича Винского. Умер в Астрахани; 
похоронен на старом Духосошественском кладбище. Эпитафия на 
памятнике - единственное известное нам его стихотворение "Бог дал мне 
свет ума…" 

 


