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В 1852 г. у Николая 
и Александры Клин-
ген родился сын Иван 
– единственный из-
вестный на сегодняш-
ний день внук бывшего 
штаб-лекаря и, без со-

мнения, самый известный пред-
ставитель своего семейства. Что 
же касается еще одного из бра-
тьев Петра Густавович Клинге-
на, то он единственный из сы-
новей штаб-лекаря служил в 
пехоте и достиг чина штабс-
капитана.

Внук вязниковского, ковров-
ского и шуйского штаб-лека-
ря Иван Николаевич Клинген 
прославился как всемирно из-
вестный ученый в самых раз-
ных областях науки: в качестве 
агронома, специалиста по суб-
тропическим культурам, мете-
оролога и астронома. Он полу-
чил прекрасное образование, 
окончил Московский универси-
тет и Петровскую земледельче-
скую и лесную академию (ны-
не Академия им. К. А. Тимиря-
зева). Начинал он как ученик 
профессора А. М. Бутлерова – 
видного специалиста в области 
органической химии. В 1892 г. 
И. Н. Клинген был назначен ин-
спектором кавказских удель-
ных имений — владений импе-
раторской фамилии Романовых, 
будучи к тому времени уже из-
вестным автором практических 
капитальных работ по севообо-
ротам, по организации крупных 
свеклосахарных хозяйств, по 
пчелам и роли их в опылении 

растений. В должно-
сти инспектора Клин-
ген занялся промыш-
ленным разведени-
ем чая в Чаквинском 
удельном имении на 
Батумском побережье 
Черного моря. Тща-
тельно изучив райо-
ны и познакомившись 
с литературой, он раз-
работал проект орга-
низации в Западном 
Закавказье субтропи-
ческого хозяйства во 
главе с «пионер-куль-
турой» — чаем.

Для установле-
ния ареала возмож-
ного распростране-
ния чайного расте-
ния И. Н. Клинген в 
1893 году совершил 
ряд экскурсий вместе 
с молодым агрономом 
В. О. Симонсоном и 
мингрельским поме-
щиком Г. Чичуа. Они 
посетили районы За-
падного Закавказья от 
Батума до Кутаиса и 
Сухума, затем Заката-
лы, Ленкорань, Сочи 
и Туапсе. В результате 
обследования подве-
домственных районов, 
Клинген пришел к вы-

воду о возможности разводить 
чай в Закавказье, где культиви-
рование этого растения могло 
обеспечить не менее половины 
потребности России в чае. 

Николай ФРОЛОВ.
(Продолжение следует).

СЕГОДНЯ, на-
верное, мало 

кто знает, что в Вязни-
ковском уезде и райо-
не существовали сразу 
две деревни с одинако-
вым названием Дема-
ково. Одна из них находилась в 
пределах нынешнего муници-
пального образования поселок 
Мстера, а вторая — на терри-
тории нынешнего Сарыевского 
сельского поселения. Сегодня 
обе эти деревни не существу-
ют. Нынешний рассказ — о 
«сарыевском» Демакове, исто-
рия которого связана с семей-
ством Клингенов — обрусев-
ших немцев, для которых Рос-
сия в целом, и Владимирский 
край в частности, стала второй 
родиной.

Клингены, точнее, фон Клин-
гены (по-немецки von Klingen) 
— потомки старинного немец-
кого дворянского рода с корня-
ми из Тургау, ныне — немецко-
язычного кантона Швейцарии. 
Когда там жили фон Клингены, 
эта область охватывала обшир-
ную территорию между Фир-
вальдштетским и Боденским 
озерами. Родоначальник это-
го рода Вальтер I фон Клинген 
был современником велико-
го князя Киевского Юрия Дол-
горукова, основателя Москвы 
и Стародуба. В средневековой 
истории известен поэт-мин-
незингер Вальтер фон Клин-
ген (1240-1286), сын Ульриха 
II фон Клингена, автор изящ-
ных песен, входивший в окру-
жение императора Священной 
Римской империи Рудольфа I 
фон Габсбурга. Восемь творе-
ний фон Клингена вошли в из-
вестную иллюстрированную 
антологию средневековой не-
мецкой поэзии 1300 года «Ма-
несский кодекс», которая ныне 
хранится в качестве величай-
шего раритета в Гейдельсберг-
ском университете. Продолжа-
телем рода фон Клиген стал 
старший брат поэта Ульрих III 
фон Клинген, потомки которо-
го утратили родовые владения 
в первой половине XV века. Ге-
неалоги до сих пор не могут 
до конца разобраться с обшир-
ным родословием фон Клинге-
нов, которые со временем рас-
пространились по всей Запад-
ной Европе. 

Первым фон Клингеном, 
обосновавшимся в нашем 
крае, стал Густав Иванович 
фон Клинген, врач, в 1804 го-
ду после повторного образова-
ния Ковровского уезда (в 1797-
1804 гг. город Ковров с окру-
гой входил в состав Вязников-
ского уезда) был назначен на 
пост ковровского городского 
штаб-лекаря. Позже он зани-
мал должность и ковровского 
уездного штаб-лекаря. В Ков-
рове Клинген именовался как 
Евстафий Иванович (вероятно, 
такое имя он получил при при-
нятии православия). В качестве 
штаб-лекаря он присутствовал 
при повторном открытии Ков-
рова в качестве уездного горо-
да в феврале 1804 года влади-
мирским губернатором князем 
И. М. Долгоруковым. 
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Деревня Деревня ДемаковоДемаково

Местным штаб-лекарем 
Клинген оставался до первой 
половины 1810-х гг. Этот пост 
Густав Клинген занимал и во 
время Отечественной войны 
1812 года с «Великой армией» 
императора французов Наполе-
она Бонапарта, когда в Коврове 
формировался 3-й пеший каза-
чий полк Владимирского опол-
чения, а через город в тыл вез-
ли десятки и сотни раненых 
воинов, действовали времен-
ные госпитали, приходилось 
лечить заболевших военнослу-
жащих из следовавших в дей-
ствующую армию резервных 
полков.

Потом Клинген перебрался 
на службу и жительство в со-
седний уезд – в Шую. Там он 
упоминается еще и в 1834 го-
ду. Клинген пользовал факти-
чески весь город и уезд, при-
чем его услугами пользова-
лись представители всех со-
словий, включая даже крестьян 
и дворовых людей. Штаб-ле-
карь привлекался и на судеб-
ные вскрытия в случае убийств 
и скоропостижных смертей, по 
которым местная полиция ве-
ла расследования. Медицине 
Владимирской губернии в це-
лом штаб-лекарь Клинген от-
дал почти 30 лет. К примеру, в 
ту пору не было ковровской се-
мьи, которая не лечилась бы у 
врача Клингена.

Известно имя супруги Г. И. 
Клингена – Мария Кириллов-
на. В Коврове у четы Клинге-
нов родились дети Елизавета, 
Павел и Платон. Младший сы-
новья Петр и Николай, а также 
дочь Марья, очевидно, появи-
лись на свет уже в Шуе.

НЕ ИСКЛЮЧЕНО, что 
до перевода в Ковров, 

Клинген был врачом в Вязни-
ковском уезде, и, скорее все-
го, именно поэтому он приоб-
рел небольшое имение в де-
ревне Демаково Вязниковской 
округи. Эта деревенька входи-
ла в приход также ныне несу-
ществующего Ильинского по-

госта, что в Костином углу. У 
Клингенов в Демакове была не-
большая усадьба, при которой в 
1850 году состояло четыре че-
ловека прислуги из числа кре-
постных дворовых людей. Кро-
ме того, в этой деревне поме-
щикам Клингенам принадлежа-
ло 18 мужского и 243 женского 
пола душ крепостных крестьян. 
Это имение принадлежало не-
раздельно детям Г. И. Клинге-
на вплоть до отмены 
крепостного права в 
1861 году императо-
ром Александром II.

Старшая из детей 
Густава Ивановича и 
Марии Кирилловны 
Елизавета скончалась 
24 июля 1804 года в 
Коврове в младенче-
ском возрасте и была 
погребена на город-
ском Иоанно-Воино-
вском кладбище, близ 
еще тогда деревянно-
го храма. Второй ре-
бенок в семье Павел 
Густавович (Евста-
фьевич) Клинген ро-
дился 19 июля 1806 
г. в Коврове. Он окон-
чил Московский ка-
детский корпус в 1828 
году, после чего был 
произведен в прапор-
щики и служил офи-
цером в артиллерий-
ских частях: внача-
ле в 13-й, а потом в 
10-й артиллерийской 
бригаде и в 1835 го-
ду даже был награж-
ден орденом свято-
го Станислава III ст. 
«в воздаяние отлич-
но-усердной и рев-
ностной службы». 21 
августа 1843 г. Павел Клинген 
вышел в отставку в чине капи-
тана с мундиром и позже состо-
ял в числе чиновников Влади-
мирского управления государ-
ственных имуществ. В 1861 го-
ду в чине коллежского асессора 
П. Г. Клинген занимал долж-

выше армейских чинов и соот-
ветствовал майору армии). 

НИКОЛАЙ Густавович 
Клинген тоже окончил 

Московский кадетский корпус 
и служил в артиллерии, где до-
стиг должности командира ба-
тареи и тоже вышел в отставку 
артиллерии капитаном к 1848 
году. Но, в отличие от старше-
го брата, он женился на неко-
ей Александре Ивановне Ден-

коглу из дворян Белевского уез-
да Тульской губернии. Туда, в 
имение жены, семейство Клин-
гена-младшего и переселилось. 
В 1866-1868 гг.  капитан Н. Г. 
Клинген занимал выборный 
пост председателя Белевского 
уездного училищного совета.

Герб рода фон Клинген Штаб-лекарь в рабочем кабинете

ность артил-
л е р и й с к о -
го чиновника 
Отдельного 
склада орудий 
и снарядов в 
Калуге. Же-
нат он не был 
и потомства 
не оставил. В 
а рт и л л е р и и 
служили и 
два его млад-
ших брата 
Платон Густа-
вович и Ни-
колай Густа-
вович Клин-
гены, причем 
оба достиг-
ли чина капи-
тана артилле-
рии (был на 
одну степень 

Иллюстрация из «Манесского кодекса».
Правый побеждающий рыцарь —

поэт Вальтер фон Клинген


