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СЕМЬЯ ГРЕВЕ —  
ТРИ ВЕКА В РОССИИ (XVIII–XX вв.)

В статье описана фамильная история немецкой семьи Греве, шесть поколений 
которой верой и правдой служили России. Потомки выходцев из Австрии до-
стойно проявили себя на военном поприще — в роду Греве два вице-адмирала, 
два контр-адмирала и генерал-майор. Уже третье поколение российской ветви 
Греве приняло православие, а один из потомков стал архиепископом Русской 
православной церкви за рубежом (РПЦЗ). Публикация основана на материалах 
российских и зарубежных архивов, периодических изданий, справочников и моно-
графий. В статье приведены родословная роспись Греве и краткие биографии 
главных персонажей фамильной истории. К сожалению, формат публикации не 
позволяет дать более подробное описание родовой истории Греве. Заинтересован-
ные лица могут обратиться к автору статьи для получения дополнительной ин-
формации. 

Ключевые слова: немецкая диаспора России, генеалогия, фамильная история, 
Греве.

M. T. Valiev

GREVE FAMILY —  

THREE CENTURIES IN RUSSIA (XVIII–XX)

The article tells us about the history of the German family Greve, six generations of which 
served Russia faithfully and loyally. The descendants of immigrants from Austria showed themselves 
worthily in the military field — in the Greve’s family there were two vice admirals, two rear admirals 
and a major general. Already the third generation of the Russian branch of Greve adopted Orthodoxy, 
and one of their descendants became the archbishop of the ROCOR. The publication is based on 
archival searches in Russian and foreign archives, the study of periodicals, reference books and 
monographs. The article contains the genealogy of Greve and brief biographies of the main characters 
in the family history. Unfortunately, the publication format does not allow for a more detailed 

description of Greve’sfamily history. Interested persons can contact the author of the article for 

more information.
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Герб рода Греве1

Родословная роспись Греве 
1e поколение

1. Богдан Иванович Греве. 

2e поколение
1.1. Иван Богданович Греве (1744–?), ротмистр. 1-я жена — 

Екатерина Андреевна Греве, ур. Павлинова. 2-я жена — Елизаве-
та Александровна Греве, ур. Фере. 

3e поколение
1.1.1. Богдан Иванович Греве (1768–1813), секунд-майор. 

Жена — Елена Греве. 
1.1.2. Александр Иванович-первый Греве (1776–?). 
1.1.3. Николай Иванович Греве (1784–?). Жена — Анна Алек-

сандровна Греве, ур. Змиева. 
1.1.4. Екатерина Ивановна Греве (1785–?). 
1.1.5. Мария Ивановна Греве (1786–?). 
1.1.6. Иван Иванович Греве (1794–?). Жена — Елена Ивановна 

Греве, ур. Драко. 

Описание фамильной истории Греве базируется на проведенных 
автором архивных исследованиях и родословной росписи Греве. 
При составлении росписи автор руководствовался только докумен-
тально доказанными фактами (архивные дела, адрес-календари, 
дворянские родословные книги, справочники и пр.). Прилагаемая 
роспись потомков содержит информацию о родственных связях 
и датах жизни персоналий. 
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1.1.7. Александр Иванович-второй Греве (09.08.1796–1846, 
Москва). Жена — Наталья Александровна Греве (?–1844, Москва). 

1.1.8. Петр Иванович Греве (17.03.1802–17.07.1867, Москва), 
подполковник. 1-я жена — Матильда Греве, ур. фон Розенбах. 
2-я жена — Антонина Антоновна Греве, ур. Грожан. 

1.1.9. Владимир Иванович Греве (29.07.1803–?), штабс-
капитан.

1.1.10. Анна Ивановна Греве (~1791–?). 
1.1.11. Александра Ивановна Греве (~1792–?). 
1.1.12. Наталья Ивановна Греве (?–1844). 

4e поколение
1.1.1.1. Алексей Богданович Греве (1796–?), подполковник. 

Жена — Елизавета Александровна Греве. 
1.1.1.2. Екатерина Богдановна Греве.
1.1.2.1. Николай Александрович Греве (13.10.1810–?). 
1.1.2.2. Елизавета Александровна Греве. 
1.1.3.1. Николай Николаевич Греве (19.09.1822–?).
1.1.3.2. Дмитрий Николаевич Греве (28.04.1824–?). 
1.1.3.3. Иван Николаевич Греве (04.05.1826–?). 
1.1.3.4. Варвара Николаевна Греве (13.05.1827–?). 
1.1.3.5. Александр Николаевич Греве (1828–?). 
1.1.3.6. Михаил Николаевич Греве (1830–?).
1.1.3.7. Анна Николаевна Греве (06.03.1832–?).
1.1.6.1. Александр Иванович Греве (28.12.1819–1900, Батуми), 

вице-адмирал. Жена — Мария Алексеевна Греве, ур. Григорьева 
(15.08.1831–?). 

1.1.6.2. Иван Иванович Греве (1820–?), контр-адмирал. Жена — 
Ольга Николаевна Греве, ур. Кумани. 

1.1.6.3. Владимир Иванович Греве (1823–1842). 
1.1.7.1. Александр Александрович Греве (18.03.1826–06.05.1834, 

Москва). 
1.1.7.2. Софья Александровна Греве (1827–?).
1.1.7.3. Варвара Александровна Греве (1828–1895). 
1.1.7.4. Алексей Александрович Греве (15.10.1829, Москва — ?).
1.1.7.5. Сергей Александрович Греве (1830–?).
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1.1.7.6. Елизавета Александровна Греве (24.02.1832, Москва — 
1902, Москва). 

1.1.7.7. Екатерина Александровна Безобразова, ур. Греве 
(1834–?). Муж — Иван Сергеевич Безобразов (1812–25.11.1885). 
Брак — ~1864. 

1.1.7.8. Анна Александровна Греве (1834–?).
1.1.7.9. Николай Александрович Греве. 
1.1.7.10. Ольга Александровна Греве (?–05.08.1895). 
1.1.8.1. Всеволод Петрович Греве (23.08.1826, Ревель — 

08.05.1860), ученый лесничий. Жена — Болеслава Иосифовна Греве, 
ур. Соколинская. 

1.1.8.2. Роман Петрович Греве (17.11.1827–18.01.1897), контр-
адмирал. 1-я жена — Елизавета Ивановна Греве, ур. Соколова 
(1830?–04.04.1873, Гатчина, СПб. губ.). 2-я жена — Александра 
Яковлевна Греве, ур. Иванова (1871–?). 

5e поколение
1.1.1.1.1. Владимир Алексеевич Греве (1824–1846). 
1.1.1.1.2. Адольф Алексеевич Греве (03.05.1825–10.04.1912), ге-

нерал-майор. Жена — Людмила Павловна Греве, ур. Матюнина.
1.1.1.1.3. София Алексеевна Греве (1830–?). 
1.1.1.1.4. Александр Алексеевич Греве (1832–?). 
1.1.1.1.5. Елена Алексеевна Греве (1833–?). 
1.1.1.1.6. Евгений Алексеевич Греве (~1840–?). 
1.1.1.1.7. Людмила Алексеевна Греве (?–~1842). 
1.1.6.1.1. Алексей Александрович Греве (18.08.1853, Никола-

ев — ?), капитан-лейтенант; Закавказ. ж/д. Жена — Мария Ива-
новна Греве, ур. Шарова. 

1.1.6.1.2. Иван Александрович Греве (18.04.1855–?), подполковник. 
1.1.6.1.3. Анна Александровна Греве (01.08.1858–?). 
1.1.6.1.4. Татьяна Александровна Греве (05.01.1864–?).
1.1.6.1.5. Евгения Александровна Греве (02.10.1865–?).
1.1.8.1.1. Вячеслав Всеволодович Греве (07.08.1853, Царскосель-

ский уезд — ?). Жена — Домника Семеновна Греве. 
1.1.8.1.2. Евгений Всеволодович Греве (21.10.1855–16.11.1898). 

Жена — Клавдия Михайловна Греве. 
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1.1.8.2.1. Николай Романович Греве (20.02.1853–28.05.1913, Ниц-
ца), вице-адмирал. Жена — Ольга Александровна Греве, ур. Ивано-
ва (1870–21.09.1941, Мюнхвайлер, Германия). Брак — 29.11.1892.

1.1.8.2.2. Георгий Романович Греве (27.10.1856–04.09.1909, Вла-
дивосток), капитан по адмиралтейству. Жена — Елизавета Иога-
новна Греве, ур. Кресс (~1860–?).

1.1.8.2.3. Михаил Романович Греве (23.01.1859–?).
1.1.8.2.4. Юлия Романовна Греве (13.07.1861–?).
1.1.8.2.5. Роман Романович Греве (16.06.1863–?), подпоручик.
1.1.8.2.6. Вера Романовна Греве (19.08.1871–?).
1.1.8.2.7. Григорий Романович Греве (24.03.1892, Гатчина — 

27.11.1937), лейтенант. 
1.1.8.2.8. Евгений Романович Греве (1893, Гатчина — 1916), 

лейтенант. 

6e поколение
1.1.1.1.2.1. Павел Адольфович Греве (14.02.1857–?), педагог. 

Жена — Ольга Ивановна Греве. 
1.1.1.1.2.2. Елизавета Адольфовна Греве (14.02.1857–?).
1.1.1.1.2.3. Александр Адольфович Греве (15.04.1858–?). Жена — 

Анастасия Александровна Греве (1863–?).
1.1.1.1.2.4. Екатерина Адольфовна Греве (22.12.1861–?).
1.1.1.1.2.5. Евгения Адольфовна Соболевская, ур. Греве 

(07.11.1867–27.01.1951, Париж). Муж — Юрий Иеронимович Со-
болевский (15.02.1891–13.03.1947, Сент-Женевьев-де-Буа, Франция). 

1.1.6.1.1.1. Александр Алексеевич Греве (06.07.1879–19.02.1917, 
Киев), полковник. 

1.1.6.1.1.2. Владимир Алексеевич Греве (17.07.1882, Батуми — ?).
1.1.6.1.2.1. Иван Иванович Греве (31.08.1888–?), чиновник Тифлис. 

таможни. Жена — Суссанна Варфоломеевна Греве (22.05.1892–?).
1.1.6.1.2.2. Алексей Иванович Греве (06.02.1895, Батуми — 

12.06.1983, Нью-Йорк), архиепископ, о. Никон. 
1.1.8.1.1.1. Надежда Вячеславовна Греве (12.12.1879, Владикав-

каз — ?).
1.1.8.1.1.2. Валентин Вячеславович Греве (06.07.1881, Владикав-

каз — ?).
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1.1.8.1.1.3. Сергей Вячеславович Греве (05.01.1883, Владикав-
каз — ?). 

1.1.8.1.2.1. Константин Евгеньевич Греве (25.03.1888–?).
1.1.8.1.2.2. Мария Евгеньевна Греве (20.09.1889–?).
1.1.8.1.2.3. Маргарита Евгеньевна Греве (10.01.1891–?).
1.1.8.1.2.4. Лидия Евгеньевна Греве (22.12.1894–?).
1.1.8.2.1.1. Ольга Николаевна Греве (29.10.1892–?).
1.1.8.2.2.1. Елизавета Георгиевна Кожеурова, ур. Греве (1883–?). 

Муж — Лука Павлович Кожеуров (?, Дальний Восток — ?).
1.1.8.2.2.2. Георгий Георгиевич Греве (26.06.1883–?), капитан 

2-го ранга. Жена — Вера Иннокентьевна Греве, ур. Галичанина 
(1889–?), дочь Иннокентия Николаевича Галичанина. Брак — 
02.11.1908.

1.1.8.2.2.3. Маргарита Георгиевна Греве (1887–?).
1.1.8.2.2.4. Вера Георгиевна Греве (1889–?).

Первым документально зафиксированным в пределах Россий-
ской империи представителем семьи Греве является Богдан Ивано-
вич Греве (шифр 1)2, которого мы можем считать родоначальником 
рода Греве в России. О Богдане Ивановиче известно немногое — из 
иностранцев, поступил в Российскую службу в начале XVIII  в. 
Предположительно был родом из Австрии. В переводе с немецкого 
языка фамилия «Greve» означает «граф», а также «государственный 
служащий или государственный чиновник», «инспектор, смотри-
тель», «смотритель»3. Так как графский титул нигде в фамильной 
истории даже не упоминается, можно предположить, что этимоло-
гия фамилии восходит к роду занятий на государственной службе. 

Фамильная версия об австрийском происхождении рода под-
тверждается описанием родового герба, полученного генерал-майо-
ром Адольфом Греве. В описании герба сказано: «В золотом щите, 
окаймленном черною каймою, черный одноглавый орел с золотым 
клювом и когтями, с червленым языком и глазами, обремененный 
двумя скрещенными серебряными с золотыми рукоятками мечами. 
Что означает: черный орел — эмблему благородства и указ на то, 
что род вышел из Австрии, меч — все в роде Греве служили в во-
енной службе. Щит увенчан дворянским коронованным шлемом. 
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Нашлемник: возникающий черный орел с золотым клювом и черв-
леными глазами и языком. Намет черный с золотым. Девиз: “Век 
живи, век учись”, черными буквами на золотой ленте»4. 

Единственный известный нам сын Богдана Ивановича Греве, 
Иван Богданович Греве (шифр 1.1), родился в 1744 г. и поступил 
в службу как вольноопределяющийся иностранец в Кирасирский 
военного ордена полк в 1774 г. К 1786 г. имел звание поручика. Был 
в походе в Польше, Бессарабии и Валахии. В 1790 г. по болезни ушел 
в отставку с награждением чином ротмистра. В 1794 г. был внесен 
в дворянство Московской губернии5. К сожалению, дворянское дело 
Греве было уничтожено при пожаре Москвы в 1812 г.6, и в дальней-
шем у потомков возникли сложности с доказательством дворян-
ского звания. 

В двух браках Ивана Богдановича Греве с Екатериной Андреев-
ной Павлиновой и Елизаветой Александровной Фере родились 
двенадцать детей. Большой проблемой при изучении генеалогии 
Греве стал тот факт, что и в первом, и во втором браке Ивана Бог-
дановича Греве зафиксированы сыновья с именем Александр: 
Александр Иванович-первый Греве (1.1.2) и Александр Иванович-
второй Греве (1.1.7)7. Это обстоятельство породило большое ко-
личество ошибок в архивных делах и публикациях. Возможно, 
Александр Иванович-второй Греве имел два или три имени, что 
является традиционным для евангелическо-лютеранской конфес-
сии. К несчастью для генеалогов, имя «Александр» было выбрано 
как основное. Для фамильной истории наиболее важными линия-
ми являются:

— линия секунд-майора, коллежского советника, почтмейстера 
Тверской губернии Богдана Ивановича Греве (1768–1813)8; 

— линия подполковника Петра Ивановича Греве (1802–1867); 
— линия Ивана Ивановича Греве (1794–?). 
Богдан Иванович Греве (1.1.1) — старший сын Ивана Богдано-

вича Греве, внук и полный тезка основателя российского рода — 
родился в 1768 г., к 1790 г. дослужился до звания секунд-майора. 
Был вписан в дворянское сословие Тверской губернии9. В браке 
Богдана Ивановича и Елены Греве родились Алексей и Екатерина. 
После увольнения со службы Богдан Иванович вплоть до 1813 г. 
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служил почтмейстером в губернской почтовой конторе Твери10, 
дослужился до чина коллежского советника, был награжден орде-
нами Св. Анны 2-й ст. и Св. Владимира 4-й ст. 

Петр Иванович Греве (1.1.8) родился в 1802 г. во втором браке 
Ивана Богдановича Греве с Елизаветой Александровной Фере, до-
черью архивариуса Иностранной коллегии. Воспитывался в Мор-
ском кадетском корпусе (МКК, 1815–1820), дальнейшую службу 
проходил в основном в Ревеле. От начальства ежегодно аттестовал-
ся «достойным и способным. Поведения хорошего, должность свою 
исправляет усердно»11. В 1831 г. в чине лейтенанта12 уволился с фло-
та на гражданскую службу. После увольнения с военной службы 
с награждением чином коллежского асессора был определен чинов-
ником для особых поручений по МВД при Департаменте государ-
ственного хозяйства и публичных зданий (1831), членом во Времен-
ную комиссию в Астрахани для решения дел о банковых должниках 
(1833), окружным лесничим в Воронежской губернии (1836), окруж-
ным лесничим в Усть-Сысольский округ (1841). В 1845 г. переиме-
нован в майоры с зачислением в Корпус лесничих. Исполнял долж-
ность губернского лесничего в Тверской (1847), Херсонской (1850) 
и Могилевской (1856) губерниях. За отличие по службе получил 
звание подполковника (1849). В 1857 г. переведен в штат петербург-
ской полиции с зачислением по армейской пехоте, исполнял обязан-
ности следственного пристава. В 1860 г. переведен на службу в штат 
московской полиции смотрителем Скотопригонного и Мытного 
двора в Москве (1861)13. Был дважды женат. В первом браке с до-
черью эстляндского помещика Матильдой Греве (ур. фон Розенбах) 
родились будущий ученый лесничий, преподаватель лесных наук 
Всеволод Петрович Греве и будущий контр-адмирал Роман Петрович 
Греве14. Во втором браке с дочерью отставного майора Антониной 
Антоновной Грожан детей не было. Петр Иванович скончался 
в  Москве в возрасте 65 лет15. Похоронен в Донском монастыре. Важ-
но отметить, что во всех формулярных списках Петра Ивановича 
Греве указано православное вероисповедание16 — автоматически 
все потомки Греве по этой линии принадлежат к православной вере. 

Старший сын Петра Ивановича Греве, Всеволод Петрович 
Греве (1.1.8.1), родился в Ревеле17. В 1834 г. вместе с младшим  братом 
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Романом был определен в МКК18. Однако, в отличие от младшего 
брата, морская служба не привлекала Всеволода и в 1839 г. он по-
ступил в Лесной институт19, стал ученым лесничим, преподавателем 
лесных наук20. По окончании курса в Лесном институте в 1845 г. 
Всеволод был отправлен в Лисинское учебное лесничество, 
в 1847 г. — лесничим в Волынскую губернию, в 1849 г. — в Ковель-
ское лесничество, в 1859 г. — в Житомирское лесничество. В 1855 г. 
был назначен на должность преподавателя лесных наук в Лисинском 
егерском училище. В 1857 г. за отличие по службе был произведен 
в поручики и назначен 2-м ученым лесничим. На протяжении всех 
лет службы аттестовался начальством как достойный и старатель-
ный служащий. Умер, состоя на службе, 8 мая 1860 г. В браке Все-
волода с дочерью коллежского асессора Болеславой Соколинской 
родились сыновья Вячеслав и Евгений21. 

Вячеслав Всеволодович Греве (1.1.8.1.1) был служащим на 
Ростово-Владикавказской железной дороге. В браке Вячеслава с до-
черью фельдфебеля Нальчикской команды Семена Петровича Пет-
рова, Домникией Семеновной, родились22 Надежда (1879–?), Ва-
лентин (1881–?) и Сергей (1883–?).

У Евгения Всеволодовича Греве (1.1.8.1.2) в браке с Клавдией 
Михайловной Греве появилось многочисленное потомство: Констан-
тин (1888–?), Мария (1889–?), Маргарита (1891–?) и Лидия (1894–?).

Потомки Евгения и Вячеслава, скорее всего, эмигрировали за 
пределы России. Связь с ними установить не удалось.

Возвращаемся к линии Петра Ивановича Греве. Будущий контр-
адмирал Роман Петрович Греве (1.1.8.2) родился 17 ноября 1827 г. 
в первом браке отца с Матильдой фон Розенбах23. В 1834 г. Петр 
Иванович Греве подал прошение о записи Романа и Всеволода в МКК24. 
Роман был принят в МКК только в 1839 г.25 Дальнейшее прохожде-
ние службы зафиксировано в послужных списках (ПС)26: гардема-
рин (1845), мичман (1847), лейтенант (1852), прикомандирован 
к МКК (1856), преподаватель географии в МКК (1858), помощник 
инспектора классов (1860), капитан-лейтенант (1862), флаг-капитан 
учебной эскадры, (1867), капитан 2-го ранга (1870), капитан 
1-го ранга (1873), переведен в 8-й флотский экипаж (1873)27, контр-
адмирал (1879). 
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Следует отметить, что командование высоко ценило Романа 
Петровича Греве как ведущего специалиста по теории и пароходной 
механике, он неоднократно командировался в Англию и Францию 
для изучения зарубежного опыта. Вот как характеризовался пре-
подаватель МКК при направлении ходатайства о командировании 
его в Европу28: «Морского кадетского корпуса лейтенант Греве, 
состоя в звании преподавателя МКК по теории и пароходной ме-
ханике, приглашен как основательно знающий эти предметы пре-
подавать их в специальный класс Инженерного и Артиллерийского 
училища морского ведомства, просил доставить ему возможность 
для усовершенствования себя по части паровой механики быть 
командированным в Англию и Францию в летнее время. Находя, что 
корпусу нужны знающие преподаватели, в коих училище имеет 
большой недостаток, просим дозволения отправить лейтенанта 
Греве за границу для означенной цели». 

За время службы Роман Петрович был награжден орденами 
Св. Станислава 3-й (1859) и 2-й (1872) ст., Св. Анны 3-й ст. (1865).

Роман Петрович Греве был дважды женат. В браке с дочерью 
титулярного советника Елизаветой Ивановной Соколовой (1830–
1873)29 родились дети Николай (1853–1913), Георгий (1856–1909), 
Михаил (1859–?), Юлия (1861–?), Роман (1863–?) и Вера (1871–?).

К 1875 г. Роман Петрович овдовел. После отставки в 1879 г. 
здоровье его сильно пошатнулось. В медицинском свидетельстве 
зафиксировано: «Почти полная потеря зрения, истощение сил, 
общее истощение организма, воспаление легочных путей. Не может 
обходиться без постоянного постороннего особого ухода»30. 

Не позднее 1891 г. Роман Петрович женился вторым браком на 
Александре Яковлевне Ивановой31. Во втором браке Романа Петро-
вича родились дети Григорий (1892–1937) и Евгений (1893–1916). 
Скончался Роман Петрович Греве 18 января 1897 г., оставив моло-
дую вдову с двумя детьми в возрасте четырех и пяти лет. 

Сын Романа Петровича, вице-адмирал Николай Романович 
Греве (1.1.8.2.1), по чинам и наградам, безусловно, является самой 
значимой фигурой в фамильной истории. После короткого перио-
да учебы в Санкт-Петербургской гимназии Карла Мая (1862–1863)32 
родители определили Николая в МКК33, который он благополучно 



369Семья Греве — три века в России (XVIII–XX вв.)

окончил в 1872 г. Дальнейшая служба Николая Греве отражена в его 
ПС34: воспитанник Морского училища (1868), гардемарин (1872), 
мичман (1873), лейтенант (1878), капитан 2-го ранга (1888), капитан 
1-го ранга (1896), контр-адмирал (1902), уволен в отставку вице-
адмиралом (1907). 

С 1874 по 1892 г. Николай Романович служил на Дальнем Вос-
токе. Выполнял важные гидрографические работы, береговые и мор-
ские астрономические наблюдения, магнитные измерения в Берин-
говом, Охотском и Японском морях. Был помощником командира 
Владивостокского порта (1890), позднее — старшим офицером 
мореходной канонерской лодки «Кореец» (1890–1892). После пере-
вода на Балтийское море командовал броненосцем береговой обо-
роны «Единорог» (1892), был младшим помощником капитана 
Кронштадтского порта (1893–1895). В 1895 г. был вновь переведен 
на Тихий океан, где служил командиром мореходной канонерской 
лодки «Сивуч» (1895), минного крейсера «Всадник» (1895–1896), 
флаг-капитаном штаба командующего эскадрой (1897–1898). 
В 1898 г. был назначен командиром эскадренного броненосца «Пет-
ропавловск», в 1900 г. привел броненосец «Петропавловск» на 
Дальний Восток. После производства в контр-адмиралы (1902) был 
назначен командиром порта Артур (1902–1904). В начале войны по 
ходатайству С. О. Макарова был удален от командования портом 
Артур: энергичный Макаров отмечал непорядок и медлительность 
в портовой организации. Адмирал Алексеев назначил Греве коман-
диром Владивостокского порта (1904–1906). 

В дальнейшем Н. Р. Греве служил командиром Санкт-Петер-
бургского порта (1906–1907) и 19 ноября 1907 г. был уволен в от-
ставку с производством в вице-адмиралы.

Во время службы аттестовался в основном хорошо и отлично: 
«Морскую службу знает хорошо. В строевом деле сведущ весьма. 
Имеет особую склонность и способности к административно-пор-
товой службе… Прекрасно нравственен, отлично воспитан, харак-
тера немного мягкого, доброго, но в достаточной степени требо-
вателен к своим подчиненным» (1899)35. 

«При занятии Квантуна принимал порт Артур от китайско-
го правительства и был первым Командиром Порта. Достаточно 
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образован, сведущ в морском деле. Нравственен. Исполнителен. 
К службе относится с усердием. В своих обязанностях проявляет 
достаточную настойчивость и в обращении с подчиненными долж-
ную требовательность. Обладает решительностью и инициати-
вой. В общении с иностранцами держит себя с необходимым так-
том. Знает французский, английский, немецкий и немного японский 
языки» (1903)36. 

Служба вице-адмирала была достойно оценена отечественными 
и иностранными наградами: Греве был награжден орденами 
Св.  Владимира 3-й и 4-й ст. с бантом, Св. Анны 2-й и 3-й ст., 
Св. Станислава 1-й ст. с мечами, 2-й и 3-й ст., Священного Сокро-
вища 3-й ст. (японский орден), Спасителя Командорского креста 
(греческий орден), Золотой звезды 1-й ст. (бухарский орден), Ко-
мандора Креста (камбоджийский орден). 

Впрочем, отличные характеристики и достойные награды не 
защитили адмирала от бесконечных бюрократических тяжб, свя-
занных с начетами по неправильному расходованию выделенных 
средств в период 1904–1906 гг.37 

После выхода в отставку Николай Романович проживал во 
Франции. С 27 февраля 1911 г. был церковным старостой в право-
славном соборе Ниццы, с 22 ноября 1911 г. — внештатным консулом 
России в Вильфранше (Франция)38. Умер 28 мая 1913 г. в Ницце от 
болезни сердца39, похоронен там же. 

В браке с дочерью статского советника Ольгой Александровной 
(ур. Иванова, 1870–1941) 29 ноября 1892 г. родилась единственная 
дочь — Ольга (1892–?). 

Жена Николая Романовича, Ольга Александровна Греве, пере-
жила мужа на долгие 28 лет и скончалась в возрасте 71 года в Мюнх-
вайлере (Münchweiler), Германия 40.

Георгий Романович Греве (1.1.8.2.1) — второй по возрасту сын 
Романа Петровича Греве — родился 27 октября 1856 г. и, в отличие 
от своего старшего брата, «прославился» отрицательными харак-
теристиками. 

15 сентября 1872 г. Георгий поступил в МКК. Во время пребы-
вания в корпусе аттестовался отрицательно41, характеризовался как 
«неспособный и малоразвитый», а также «был замечаем в нетрезвом 
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виде». В последние два года имел средний балл в поведении 5,2 
(из 10). Из училища был выпущен в 1877 г. последним по выпуску. 
Дальнейшее прохождение службы зафиксировано в ПС42: гарде-
марин (1877), мичман (1878), Каспийская флотилия (1878–1879), 
Балтийский 2-й ФЭ (1880), Ревельский полуэкипаж (1881). 

В 1882 г. был арестован по делу о противоправительственной 
деятельности43 и был «отчислен от флота»44. Вместе с Георгием 
Греве по делу проходили отставной мичман Николай Николаевич 
Лавров, привлеченный к дознанию за революционную пропаганду 
среди петербургских рабочих, и однокурсник Георгия по МКК 
мичман Константин Иосифович Снарский. Поводом к дознанию 
послужили близкие отношения Греве и Снарского с Лавровым 
и найденные при обыске у Греве рукописи и письма, указывающие 
на преступное, противоправительственное направление мыслей 
обоих45.

По наведенным полицией справкам оказалось, что «Георгий 
Греве в бытность его в Морском училище был поведения неудовле-
творительного, за нетрезвое поведение как в училище, так и по 
выходе из оного подвергался дисциплинарным взысканиям и, кроме 
того, обнаружил либеральное отношение к матросам». С 17 мая по 
20 июля 1882 г. Георгий Греве находился под стражей в тюрьме с со-
держанием в отдельной камере46. 

Можно себе представить, сколько страданий принесло отстав-
ному контр-адмиралу Роману Греве неразумное поведение сына, 
сколько прошений и унизительных визитов пришлось ему совер-
шить. В конце концов отцу удалось добиться желательной амни-
стии: «…проживающему в гор. Гатчина отставному контр-
адмиралу Роману Петровичу Греве сделано объявление, что дело по 
обвинению сына его, отставного мичмана Георгия Греве прекращено 
без всяких для него последствий»47. Однако прошение отставного 
мичмана Греве о возвращении на флот удовлетворено не было. 

10 октября 1882 г. Георгий Романович Греве был повенчан первым 
браком с лютеранкой Елизаветою Ивановною Кресс (ок. 1860 г. р.) 
из Ревельского уезда Эстляндской губернии, приписанной к поморью 
Румм48. Интересно отметить, что Елизавета Кресс упоминается 
в следственном деле Романа Греве. 
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Позднее Георгий Романович Греве служил во Владивостокской 
конторе агентства Добровольного флота49. На морской службе 
мичман Греве был восстановлен не ранее 1896 г. и приписан к Адми-
ралтейству. Видимо, отставной мичман одумался и в дальнейшем 
не было замечено его противозаконных настроений. От греха по-
дальше Георгий был отправлен во Владивосток, где находился под 
надзором отца и старших братьев. К 1907 г. служил младшим по-
мощником командира Владивостокского порта по строительной 
части, где его главной обязанностью был найм мастеровых порта50. 
Аттестовался положительно: «Познания — хорошие. Воспитан очень 
хорошо. Весьма дисциплинарен. Умеет хорошо себя держать. Весьма 
аккуратен. Религиозен. Предан семье. В работе неутомим. Понуж-
дений не требует. Внимателен, полезен». Следует обратить внима-
ние на тот факт, что с 1904 по 1906 г. командиром Владивосток ского 
порта был старший сводный брат Георгия Романовича, контр-
адмирал Николай Романович Греве. Вполне вероятно, что отец 
препоручил семейный надзор над провинившимся наследником 
более разумному старшему сыну.

Скончался Георгий Романович Греве 4 сентября 1909 г. во Вла-
дивостокском морском госпитале51. В браке Георгия Романовича 
Греве с Е. И. Кресс родились Елизавета (1884–?), Георгий (1883–?), 
Маргарита (1887–?) и Вера (1889–?).

Георгий Георгиевич Греве (1.1.8.2.2.2) родился на Камчатке 
26  июня 1883 г. В 1896 г. Георгий Романович подал прошение об 
определении сына Георгия в МКК52. В 1902 г. Георгий Георгиевич 
окончил МКК. Дальнейшее прохождение службы: мичман (1902), 
вахтенный начальник на мореходной канонерской лодке «Кореец» 
(1902), вахтенный начальник на броненосце «Пересвет» (1903), 
участник Русско-японской войны (1904–1905), вахтенный началь-
ник на крейсере «Забияка», миноносцах «Властный», «Бесшумный» 
и «Скорый» (08.02–28.07.1904), участник траления рейда порта 
Артур (29.06–04.07.1904), командир пулеметной батареи левого края 
обороны порта Артур (22.09.1904), лейтенант (1905)53. После сдачи 
порта Артур находился в плену в Японии (24.01.1905–23.01.1906), 
затем служил вахтенным начальником на миноносцах «Бесстраш-
ный» и «Грозный» (1906), на Балтийский флот поступил 19 марта 
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1907 г., нес службу вахтенного начальника на яхте «Нева» 
(06.06.1907), был слушателем минных офицерских классов 
(08.10.1907–17.09.1908), затем переведен в Сибирскую флотилию 
(23.09.1908). Там Г. Г. Греве занимал должность минного офицера 
эскадренных миноносцев «Капитан Юрасовский» и «Бодрый» 
(1908–1909), затем — командира миноносцев «Скорый», «Бравый», 
«Бодрый» (1909–1910), командира эскадренных миноносцев «Бес-
шумный», «Капитан Юрасовский» (1911–1912), минного офицера 
1-го разряда (1912). Получил чин старшего лейтенанта (1913), ис-
полнял должность старшего офицера крейсера «Аврора» (1913–
1915), командира роты охотников (02.12.1914). Завершил службу 
в чине капитана 2-го ранга (1916), занимал пост старшего произ-
водителя работ минного отдела в Главном управлении кораблестрое-
ния (01.01–15.03.1917) и младшего помощника начальника минно-
го отдела (15.03.1917). 

До октября 1917 г. Г. Г. Греве был награжден рядом орденов. Так, 
за самоотверженность и распорядительность при взрыве мины на 
Артурском рейде и спасение миноносца «Бесшумный» ему был 
вручен орден Св. Анны 4-й ст. с надписью «За храбрость» (18.06.1904 ); 
за охрану прохода в порт Артур и обстрел неприятельских пози-
ций — орден Св. Станислава 3-й ст. с мечами и бантом (18.12.1904); 
позднее был награжден орденом Св. Анны 3-й ст. с мечами и бантом 
(19.03.1907), а также орденом Св. Станислава 2-й ст. (30.07.1915). 

За все время службы аттестовался в основном хорошо и от-
лично54: 

— 1902: «Дисциплинарен. Исполнителен, аккуратен. Ревностно 
относится к своим обязанностям. Морскую службу любит. Здоровья 
среднего. Вследствие молодости еще малоопытен в морском деле, 
но при продолжительном плавании может сделаться хорошим 
морским офицером. Хорошо воспитан. Нравственен. Поведения 
очень хорошего. Характера доброго. С начальством почтителен, 
но без заискивания. Любим в кают-компании. Энергичен».

— 1909: «Любовь к морю и службе — слабая, сознание долга — 
недостаточное, религиозен, очень любит жену и родственен. К служ-
бе пригоден при условии надзора. Имеет особое пристрастие к бе-
регу». 
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— 1911: «Весьма способен к морской службе. Прекрасный и за-
ботливый командир. Заботлив к своему миноносцу. В меру требо-
вателен. Достоин к движению по службе». 

— 1914: «К судовой службе на боевом корабле малоспособен. 
Может служить по административной части на берегу. Здоровья 
плохого. Страдает неврастенией, как последствие нервных потря-
сений в войну 1904–1905 гг. и в бытность в японском плену, когда 
едва не сделался жертвой покушения на убийство с целью грабежа 
со стороны пленных нижних чинов. Среди офицеров авторитетом 
не пользуется».

— 1915: «Годен во всех отношениях. Отличный характер, ужив-
чивый и твердый. Здоровья — хорошего. Очень воспитан и отлич-
но дисциплинарен».

В приведенных выше фрагментах можно отметить любопытное 
столкновение полностью противоречащих друг другу характери-
стик, поступивших на Греве с разницей в 1–3 года. Это объяснимо, 
если учесть, что аттестации во многом зависели от субъективных 
оценок командира и личных отношений с начальником.

2 ноября 1908 г. Георгий Георгиевич Греве вступил в брак с де-
вицей Верой, дочерью надворного советника Иннокентия Николае-
вича Галичанина. Отец Веры Иннокентьевны служил помощником 
прокурора Владивостока, был действительным членом Приморско-
го областного статистического комитета, членом Владивостокского 
церковно-приходского попечительства. 

После октября 1917 г. Георгий Георгиевич остался в Совет-
ской России. Приведем краткие сведения о его службе в Красном 
флоте55: помощник начальника минного отдела Главного управ-
ления кораблестроения (1917), начальник тактико-технического 
отдела Морского генерального штаба (1919), начальник морско-
го отдела штаба Юго-Западного фронта (07.03.1920), портовый 
минер Николаевского главвоенпорта (10.05.1920), наблюдающий 
по минной части за достройкой кораблей в Черном море 
(27.02.1921), флагманский минный специалист штаба начальни-
ка минной обороны Черного моря (01.02.1921). 15 февраля 1921 г. 
минный специалист Г. Г. Греве был направлен в распоряжение 
начальника минной обороны Черного и Азовского морей. Све-
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дениями о дальнейшей судьбе Георгия Георгиевича Греве мы не 
располагаем. 

Григорий и Евгений Греве, рожденные во втором браке контр-
адмирала Романа Петровича, потеряли отца в раннем детстве. Все 
заботы по их воспитанию легли на плечи молодой вдовы, Александ-
ры Яковлевны Греве. 

Григорий Романович (1.1.8.2.7) родился в Гатчине 24 марта 
1892  г.56 В 1901 г. мать определила Григория во Второе Санкт-
Петербургское реальное училище (РУ). В 1905 г. после окончания 
четырех классов РУ он был переведен в МКК57, но уже через год, 
в 1906 г., почувствовал себя «не пригодным к морской службе», и мать 
обратным прошением вернула Григория во Второе Санкт-
Петербургское РУ58. В МКК характеризовался как «тихий, скром-
ный. Крайне правдив, честен. Нервный, из-за пустяков готов пла-
кать. Очень благовоспитан»59. 

В 1908 г. Григорий окончил РУ со средним баллом 4,2, а в 1909 г. — 
дополнительный седьмой класс РУ, что давало право поступления 
в высшие учебные заведения. В 1909 г. он вновь поступил в МКК60 
и на этот раз успешно окончил его в 1913 г. 

В аттестации корабельного гардемарина Григория Греве за 
1913  г. сказано61: «Очень вялый. К делу относится недостаточно 
серьезно. Весьма скромный, тихий, застенчивый, добрый и правди-
вый. Старателен. Мало военный. Инициатива отсутствует. То-
варищами любим. Взыскания: 31 мая — выговор за неотдание чести 
офицеру. Арестован домашним арестом на 2 недели за неудовлет-
ворительное выдержание испытаний. К службе относится добро-
совестно, но выполняет ее боязливо и без твердости. Мало распо-
рядителен. Воспитан. Знает английский, французский, немецкий 
языки. Здоровье — хорошее».

Дальнейшее прохождение службы62 Григорием таково: гардема-
рин (1909), совершал учебные плавания на крейсерах «Диана», 
«Аврора», учебном судне «Воин», крейсерах «Олег», «Баян» (1910–
1913); корабельный гардемарин (1913); мичман на крейсере «Баян» 
(1914); слушатель кратких курсов по минной части в Ревеле (03.03–
22.04.1915); переведен на крейсер «Олег» (02.05.1916); лейтенант 
(6.12.1916); старший групповой офицер 6-й дивизии Балтийского 
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моря (07.11.1916). В 1917 г. убыл во временный артиллерийский 
класс (27.11.1917). Г. Р. Греве имел награды. Так, за мужество и рас-
порядительность, проявленные в бою с германскими крейсерами 
у острова Готланд, ему пожалован орден Св. Анны 4-й ст. с над-
писью «За храбрость» (1915). Кроме того, был награжден светло-
бронзовой медалью 100-летия Отечественной войны 1812 г. (1912), 
светло-бронзовой медалью 300-летия царствования Дома Рома-
новых (1913), медалью в память 200-летнего юбилея Гангутской 
победы.

После событий октября 1917 г. Григорий Греве остался в Со-
ветской России. В личном деле от 1935 г. он излагает автобиографию 
со значительными купюрами и искажениями. Отец, контр-адмирал 
Роман Петрович Греве, превратился в преподавателя географии, 
исчезли родственники за границей, нет сведений о высоких чинах 
офицеров Греве. Мать, Александра Яковлевна Греве, записана как 
служащая на железной дороге63. 

В 1920–1921 гг. Григорий Греве был слушателем штурманских 
классов и штурманом на тральщиках Балтийского флота (07.1921–
12.1921). Позднее был направлен на службу в Каспийское пароход-
ство (1921), проходил сборы — штурманом на гидрографическом 
судне «Рулевой» (1929) и командиром тральщика (1937)64.

Интересно отметить, что в качестве профессионального занятия 
до поступления на морскую службу Григорий Греве указал журна-
листику и переводы, а в графе национальность написал «эстонец»65.

В Каспийском пароходстве Григорий Романович служил по-
мощником капитана с апреля 1922 г. по сентябрь 1924 г. Позднее 
он окончил курсы счетоводов и работал на ленинградской фабри-
ке одежды (1924–1930). Конечно, служба счетоводом не отвечала 
квалификации морского офицера, поэтому при первой же возмож-
ности Григорий Греве перевелся в Балтийское управление Морско-
го флота. С 1931 г. служил 3-м помощником капитана ледокола 
«Силач» в Ленинградском торговом порту. В 1935 г. характеризо-
вался следующим образом: «Беспартийный. Из дворян. Имеет не-
сколько дисциплинарных взысканий по судну за халатное отношение 
к исполнению своих обязанностей. Инициатива отсутствует. 
Отношение к подчиненным — лояльное. К администрации — 
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 вызывающее. Волевые качества не выявлены. Теоретическую под-
готовку имеет хорошую»66. 

4 октября 1937 г. Григорий Романович был арестован органами 
НКВД, а 22 ноября 1937 г. — осужден комиссией НКВД и прокура-
турой СССР по ст. 58-1а-7 Уголовного кодекса РСФСР. Расстрелян 
27 ноября 1937 г.67 Сведениями о жене и детях Григория Романови-
ча мы не располагаем. Во всех документах вплоть до ареста напи-
сано «холост».

Младший из сыновей контр-адмирала Романа Петровича Греве, 
Евгений Романович Греве (1.1.8.2.8), родился в Гатчине 27 октября 
1893 г.68 Как и его старший брат, среднее образование получил во 
Втором Санкт-Петербургском РУ (1903–1909)69. В 1910 г. окончил 
дополнительный седьмой класс РУ. Сразу после окончания РУ по-
ступил в МКК (1910)70. Дальнейшее прохождение службы зафик-
сировано в ПС71: гардемарин (1910), учебные плавания на крейсере 
«Аврора», учебном судне «Воин», «Олег», «Адмирал Макаров» 
(1911–1913), корабельный гардемарин (14.04.1913), мичман с на-
значением в учебный артиллерийский отряд (05.10.1913), прико-
мандирован к Гвардейскому экипажу (1914), окончил минный 
офицерский класс (1915), лейтенант (1916). 

Аттестовался преимущественно положительно72: 
— 1913: «Обещает быть хорошим офицером. Вполне воспитан 

и дисциплинирован, очень исправен, воспитан. Резвый и веселый, 
жизнерадостный и здоровый. Честный и правдивый. Нравственен. 
Добросовестен, старателен, исполнителен, распорядителен. Вслед-
ствие молодости не всегда серьезен. Морское дело любит и инте-
ресуется. Знает английский, французский, немецкий. Здоровье — 
хорошее».

— 1914: «Способен к судовой и строительной службе. Отличный, 
нравственный, мягкий характер. Крепкого здоровья. Лучше всех 
говорит по-французски. Знает немецкий. Понимает и объясняется 
на английском. Вполне старательный офицер. Слишком молод еще 
и поэтому требует известного руководства. К дальнейшей службе 
вполне пригоден». 

После начала Первой мировой войны принимал участие в бое-
вых действиях флота на Балтике в должности группового минного 
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офицера 6-го дивизиона ЭМ. 27 сентября 1915 г. лейтенант Евгений 
Греве за мужество и распорядительность, проявленные в бою 
19 июня 1915 г. с германскими крейсерами у острова Готланд, был 
награжден орденом Св. Станислава 3-й ст. с мечами и бантом; за 
воинскую доблесть и бесстрашие при взрывах складов мин в райо-
не Кронштадтской мастерской был награжден орденом Св. Анны 
3-й ст. 11 сентября 1916 г. за воинскую доблесть был награжден 
орденом Св. Владимира 4-й ст. с мечами и бантом. В ноябре 1916 г. 
был представлен к награждению Георгиевским оружием. 3 декабря 
1916 г. лейтенант Евгений Греве погиб при исполнении служебного 
долга73. 

В заключение считаю необходимым кратко описать еще две 
нисходящие линии потомков Богдана Ивановича Греве и Ивана 
Ивановича Греве. 

После увольнения со службы Богдан Иванович Греве (1.1.1) 
вплоть до 1813 г. служил почтмейстером в губернской почтовой 
конторе Твери74, дослужился до чина коллежского советника, был 
награжден орденами Св. Анны 2-й ст. и Св. Владимира 4-й ст. 

Алексей Богданович Греве (1.1.1.1) родился в браке Богдана 
Ивановича Греве с Еленой Греве. В архиве Тверской области мне 
удалось найти дворянское дело подполковника Алексея Богдано-
вича Греве75, в котором он ходатайствует о внесении его в дворян-
скую родословную книгу вместе с детьми Адольфом, Александром, 
Евгением, Софьей, Еленою и Людмилою. В этом деле зафиксирова-
на и родственная связь Алексея Богдановича Греве с Богданом 
Ивановичем Греве: «Родителю моему, умершему в 1813 г. коллеж-
скому советнику Богдану Ивановичу Греве, 15 января 1810 г. была 
выдана грамота, которая у меня находится как старшего в роду»76. 
Сам Алексей Богданович Греве был вписан в дворянскую книгу 
Твери в возрасте 13 лет в 1810 г.77 

Дальнейшая служба зафиксирована в формулярном списке: 
поступил на службу из 2-го кадетского корпуса во 2-ю запасную 
артиллерийскую бригаду прапорщиком, переведен в 12-ю конно-
артиллерийскую бригаду (1812), подпоручик (1812), поручик в 4-м Буг-
ском (Ольвиопольском) уланском полку (1818), адъютант генерал-
майора Деконнора в 1-м Бугском полку (1819), штабс-ротмистр 
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(1820), ротмистр (1822), майор в Ольвиопольском уланском полку 
(1826), ротный командир в Измаильской бригаде (1834), подпол-
ковник (1835). Там же зафиксировано: «Женат на Елизавете Алек-
сандровой, имеет сыновей: Владимира 15 лет, Адольфа 13 лет, 
Александра 7 лет и дочерей: Софию 9 лет и Елену 6 лет, которые 
находятся при нем»78. 

Обладатель фамильного герба генерал-майор Адольф Алексе-
евич Греве (1.1.1.1.2)79 родился 3 мая 1825 г. Согласно ПС80, он вос-
питывался в Константиновском военном училище, на службу 
вступил из унтер-офицеров дворянского полка, был прапорщиком 
1-й Артиллерийской бригады, батарея № 1 (1844), исполнял долж-
ность квартирмейстера бригадного штаба (1848), подпоручик (1849), 
поручик учебной артиллерийской бригады (1851). Далее: Лейб-
гвардии 1-я артиллерийская бригада, легкая батарея № 1 (1852), 
командующий батареей № 3 сводной Резервной бригады (1855), 
штабс-капитан (30.08.1859), помощник командира Сестрорецкого 
завода (26.11.1859), капитан (1860), полковник (1863), генерал-май-
ор (1870), член Особой комиссии по преобразованию Тульского 
оружейного завода (25.04.1870), кавалер орденов  Св. Станислава 
3-й ст. (1856) и 2-й ст. (1861);  Св. Анны 3-й ст. (1858), 2-й ст. с им-
ператорской короной (1865), Св. Анны 2-й ст. (1867) и Св. Влади-
мира 4-й ст. (1868).

7 апреля 1871 г. Адольф Алексеевич Греве был уволен со служ-
бы по болезни с мундиром. После выхода в отставку поселился 
в Санкт-Петербурге. Скончался 10 апреля 1912 г. и был похоронен 
в Царском Селе.

В браке Адольфа Алексеевича Греве с Людмилой, дочерью стат-
ского советника Царскосельского дворцового правления Павла 
Ефимовича Матюнина, родились дети Павел (1857–?), Елизавета 
(1857–?), Александр (1858–?), Екатерина (1861–?), Евгения (1867–
1951)81. 

В 1885 г. Адольф Алексеевича Греве вместе с сыном, поручиком 
Александром Адольфовичем Греве, обратился в герольдию с про-
шением об изготовлении фамильного герба82. Прошение было 
удовлетворено, и герб Греве был внесен в список гербов россий-
ского дворянства83. 
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Интерес к линии потомков Ивана Ивановича Греве (1.1.6) обус-
ловлен двумя незаурядными персонажами: участником Крымской 
и  Русско-турецкой войн, вице-адмиралом Александром Ивановичем 
Греве и архиепископом о. Никоном (в миру — Греве Алексей Иванович). 

Александр Иванович Греве (1.1.6.1) родился 28 декабря 1819 г. 
В 1828 г. поступил в МКК84. Дальнейшее прохождение службы та-
ково: гардемарин (1839), мичман с назначением на Черноморский 
флот (1841), служил на шхуне «Вестовой» и корабле «Императрица 
Екатерина II» в Черном море (1841–1842), на пароходе «Северная 
Звезда» и пароходофрегате «Херсонес» ходил из Николаева в Кон-
стантинополь (1843–1845), лейтенант (1846), на пароходе «Метеор» 
ходил по черноморским портам, после чего перевелся из Одессы 
в Константинополь (1851–1852), на корабле «Двенадцать Апостолов» 
находился на севастопольском рейде. Назначен помощником коман-
дира Черноморской роты (1854), капитан-лейтенант (1855), капитан 
2-го ранга (1863), капитан 1-го ранга (1867), командир Батумского 
порта (1878), контр-адмирал (1880), вице-адмирал (1885)85. 

Александр Иванович участвовал в Крымской войне 1853–
1855 гг. и Русско-турецкой войне 1877–1878 гг. С 1878 г. был коман-
диром Батумского порта86, с которым теперь тесно связано его имя. 
Именно он стал инициатором строительства волнореза для защиты 
батумской гавани. В 1884 г. его трудами в соавторстве с инженером 
Георгом Альковичем был создан проект развития Батумского пор-
та. В сферу интересов контр-адмирала входили работы по благо-
устройству и развитию Батумского ботанического сада и знамени-
того Батумского бульвара. 

За время службы А. И. Греве был награжден орденами Св. Анны 
3-й ст. (1852), Св. Владимира 3-й и 4-й ст. с бантом (1866), Св. Ста-
нислава 2-й ст. (1877), а также греческим орденом Спасителя Ко-
мандорского креста (1878). Кроме орденов, он имел бронзовую 
медаль «В память войны 1853–1856 гг.», темно-бронзовую медаль 
«В память войны 1877–1878 гг.», крест «За службу на Кавказе» и знак 
отличия за 15 лет беспорочной службы. 

8 июля 1885 г. Александр Греве был уволен в отставку с произ-
водством в вице-адмиралы87. Скончался 15 декабря 1900 г. в Батуми, 
где и похоронен.
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Иван Александрович Греве (1.1.6.1.2) родился 18 апреля 1855 г. 
в браке Александра Ивановича Греве и Марии Алексеевны Греве, 
ур. Григорьевой (15.08.1831–?)88. В единственном обнаруженном ПС 
зафиксировано89: младший фейерверкер 1-й батареи 15-й артилле-
рийской бригады (1874), прикомандирован в Лейб-гвардейскую 
2-ю  батарею артиллерийской бригады (1875), прапорщик (1877). 
В дальнейшем дослужился до чина подполковника.

И наконец, сын Ивана Александровича Греве, Алексей Ивано-
вич Греве (архиепископ Никон). 

В результате архивных поисков и переписки с представителями 
РПЦЗ, Православной церкви в Америке, канцелярией Архиеписко-
пии православных русских церквей Западной Европы удалось 
полностью восстановить жизненный путь о. Никона. 

Алексей Иванович Греве (1.1.6.1.2.2) родился 6 февраля 1895 г. 
в Батуми Кутаисской губернии. Происходил из потомственных 
дворян Херсонской губернии. Образование получил в Тифлисском 
Е.И.В. великого князя Михаила Николаевича кадетском корпусе 
(1914) и в Павловском военном училище в Петрограде (портупей-
юнкер по 1-му разряду, 1915), подпоручик Лейб-гвардии Москов-
ского полка, отправлен в действующую армию на Австро-Герман-
ский фронт, в бою в ночной атаке получил удар прикладом 
немецкого солдата в голову с повреждением черепа, остался в строю 
(05.07.1915), в боях под Брест-Литовском был дважды ранен, от-
правлен в Петроград для операции и лечения (23.07.1915), поручик 
(1916), начальник полковой артиллерии (05.1916), штабс-капитан, 
командующий батальоном (07.1917), полковник (1917).

За время службы получил боевые ордена Св. Анны 4-й ст. с над-
писью «За храбрость», Св. Станислава 3-й ст. с мечами и бантом, 
Св. Анны 3-й ст. с мечами и бантом, Св. Станислава 2-й степени 
с мечами и бантом, Св. Анны 2-й ст. с мечами и бантом и Св. Вла-
димира 4-й ст. с мечами и бантом.

После развала Северо-Западной армии в декабре 1917 г. про-
брался на Кавказ и в феврале 1918 г. вступил в состав Кавказской 
армии командиром батальона Кавказского стрелкового полка. По-
сле заключения мира Грузии с Турцией в июне 1918 г. перешел в Доб-
ровольческую армию генерала Деникина, участвовал в боях на 
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Кубани и в Крыму, занимал должность помощника командира 
полка. После поражения Белой армии эвакуировался в Константи-
нополь, позднее — в Югославию. В 1921–1922 гг. Алексей Иванович 
Греве служил в Государственном статистическом департаменте в Са-
раево, потом переехал в Бельгию, работал на военном авиационном 
заводе S.A.B.C.A. по апрель 1923 г. 

В мае 1925 г. Алексей Греве переехал во Францию и поступил 
студентом в православный Свято-Сергиевский богословский 
институт в Париже. По инициативе студентов Алексея Греве 
(будущего архиепископа Никона), Константина Струве (будуще-
го архимандрита Савву) и Владимира Кульмана (будущего епи-
скопа Мефодия) возникло «Братство имени Преподобного Сергия 
Радонежского». В 1927 г. Алексей Греве был пострижен в мона-
шество с именем Никон и рукоположен в иеродиакона. Служил 
в Александро-Невском кафедральном соборе в Париже. В 1928 г. 
окончил Свято-Сергиевский богословский институт и был руко-
положен митрополитом Евлогием (Георгиевским) в сан иеро-
монаха. В 1928 г. направлен настоятелем в Свято-Николаевскую 
русскую церковь в Братиславе в Чехословакии. По отзыву митро-
полита Евлогия, «о. Никон с самоотверженностью отнесся к свое-
му пастырскому долгу, отлично повел приход, уделяя особое 
внимание детям: школам, детским праздникам и проч. Продолжал 
он и линию миссионерской деятельности о. Четверикова. Он 
разъез жал по Словакии, навещая своих духовных детей. И в каких 
подчас тяжких условиях! В 20-градусные морозы по снежным 
равнинам в открытых санях, в плохонькой ряске… Бесчисленные 
панихиды на кладбищах в морозные дни. Полное пренебрежение 
к своему здоровью, удобству, покою… По смерти о. А. Ельчанино-
ва я перевел о. Никона на его место в кафедральный храм в Па-
риже…»90.

В 1934 г. о. Никон вернулся в Париж и был вновь приписан 
к Александро-Невскому кафедральному собору. В 1936 г. был воз-
веден в сан архимандрита. В 1936 г. участвовал в освящении па-
мятника русским воинам, павшим на французском фронте в Сент-
Илер-ле-Гран (департамент Марн). Был членом епархиального 
совета Русского западноевропейского экзархата. Участвовал в Рус-
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ском студенческом христианском движении. Читал циклы лекций 
о православии в приходах в предместьях Парижа91. 

Во время немецкой оккупации Парижа о. Никон служил по-
мощником митрополита Евлогия и был интернирован нацистами. 
После ареста нацистами архиепископа Брюссельского Александра 
(Немоловского) о. Никон был послан в Бельгию. После окончания 
войны вместе с митрополитом Евлогием вошел в подчинение Мос-
ковского патриархата. 

23 февраля 1946 г. в Александро-Невском соборе на ул. Дарю 
состоялось наречение архимандрита Никона во епископа. На сле-
дующий день, 24 февраля 1946 г., там же состоялась хиротония 
архимандрита Никона во епископа Сергиевского. 

После смерти митрополита Евлогия в 1946 г. вместе с архиепис-
копом Ниццким Владимиром (Тихоницким) о. Никон отказался 
пребывать в юрисдикции Московского патриархата и примкнул 
к Константинопольскому. В 1947 г. епископ Никон выехал в США. 
19 сентября 1947 г. он был назначен ректором Свято-Тихоновской 
духовной семинарии в городе Саут-Кейнан, штат Пенсильвания. 
С 7 мая 1952 г. — епископ Торонтский и Канадский.

В 1959 г. епископ Никон занял место возвратившегося в США 
архиепископа Иринея (Бекиша) в Японии. В течение своего не-
долгого пребывания в Японии владыка Никон проявил себя рев-
ностным миссионером, нестяжателем, молитвенником и постником. 
В личных отношениях был смирен и очень прост, принимал оди-
наковое участие в жизни всей паствы без разделения на красных 
и белых. При нем продолжилось восстановление Японской церкви 
из руин Второй мировой войны. 

7 июня 1962 г. архиепископ Никон покинул Японию и вернулся 
в США, где был назначен на место помощника предстоятеля мит-
рополии, митрополита Леонтия (Туркевича), после кончины кото-
рого в 1965 г. был переведен на Бруклинскую кафедру викарием 
митрополита всея Америки и Канады. К концу жизни владыка 
Никон был хранителем архива Православной церкви в Америке. 
В 1979 г. ушел на покой, после чего проживал в доме престарелых 
во имя святых Космы и Дамиана в Статен-Айленде (штат Нью-
Йорк), где и почил 12 июня 1983 г.92
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Согласно завещанию епископ Никон был похоронен в Париже 
на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа93.

На этом заканчивается рассказ о фамильной истории семьи 
Греве, шесть поколений которой верой и правдой служили России. 
Потомки выходцев из Австрии в первую очередь достойно прояви-
ли себя на военном поприще — многие из них дослужились до 
высоких чинов и званий. По нашей статистике, двенадцать пред-
ставителей Греве служили на флоте (среди них два вице-адмирала 
и два контр-адмирала) и семнадцать — в армии (среди них генерал-
майор и два полковника).

Вместе с тем в родовой истории Греве были и ученый лесничий 
Всеволод Петрович Греве, и педагог Павел Адольфович Греве, и почт-
мейстер Богдан Иванович Греве, и красноярский полицмейстер 
Александр Адольфович Греве, и помощник начальника движения 
Закавказской железной дороги Алексей Александрович Греве. 

Упомянутый выше девиз дворянского рода Греве — «Век живи, 
век учись» — хорошо знаком и понятен широкому кругу читателей. 
Нам кажется, что эти слова прекрасно корреспондируются с дея-
тельностью большинства героев нашего рассказа. Все они, за един-
ственным исключением (Георгий Романович Греве (1.1.8.2.1)), от-
личались стремлением к знаниям, большим трудолюбием 
и традиционной немецкой аккуратностью в делах. Впрочем, и фрон-
дер Георгий Греве с возрастом одумался и сделал вполне успешную 
карьеру в Адмиралтействе.

Интересно отметить, что уже третье поколение российской 
ветви Греве приняло православие, а один из членов семьи стал 
архиепископом Русской православной церкви за рубежом.  

Эта статья не вместила все подробности описания истории рода 
Греве. Заинтересованные лица могут обратиться к автору статьи 
для получения дополнительной информации. 
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