
Санкт-Петербургский государственный университет 

Институт истории 

 

На правах рукописи 

 

 

 

ДАНИЛОВ 

Игорь Алексеевич 

 

Имянаречение немецкой протестантской знати в XVI‒XVII вв. 

Том 1 

 

Специальность: 07.00.03 – «Всеобщая история» 

 

Диссертация на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук 

 

 

Научный руководитель: 

доктор исторических наук, профессор 

А. Ю. Прокопьев 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2020 



2 

 

Оглавление ………………………………………………………………………..2 

Том 1 

Введение …………………………………………………………………………..5 

1. Источники ……………………………………………………………….........13 

1.1 Месяцесловы и именники начального периода Реформации. «Война 

ономастиконов» ……………………………………………………………........13 

1.2 Генеалогии Конфессиональной эпохи ……………………………………..22 

1.3 Надгробные проповеди …..…………………………………………….…...33 

1.4 Родовые уложения. Семейные акты Бюнау и Шенбергов ...……………...37 

2. Историография ………………………………………………………………..44 

2.1 Междисциплинарный аспект …………………………………………...….44 

2.2 Имянаречение как проблема исторической науки. Основные 

направления……………………………………………………………………....48 

2.2.1 «Венская школа» М. Миттерауэра …………………………………….....51 

2.2.2 Вопрос о влиянии конфессионального фактора ………………………...55 

2.2.3 Роль крестных в выборе имени ………………………………………......57 

2.2.4 Способы имянаречения и трансформация средневековой системы 

личных имен……………………………………………………………………...58 

2.2.5 Проблематика дискуссий на рубеже XX‒XXI вв. ...…….........................61 

2.3 Генеалогия и историография саксонской знати …...………….…………..65 

2.3.1 Историко-генеалогические труды XVIII в. В. Кёниг …………………...66 

2.3.2 Исследования эпохи «классического историзма» XIX в. …….......….....71 

2.3.3 Состояние дискуссий в XX в. …….............................................................76 



3 

 

2.4 Справочная литература и электронные ресурсы …………………...….….82 

Глава 1. Выбор имени на исходе Средних веков: традиции и новации ..........86 

1.1 Рыцарские ленники курфюрстов Саксонии ……………..…………...........87 

1.1.1 Семья Шенберг …………………………………………………...….........90 

1.1.2 Семья Шляйниц …………………………………………...……………..121 

1.1.3 Семья Бюнау ……………………………………………...…………..….143 

1.1.4 Семья Пфлуг …………………………………………………...………...148 

1.1.4.1 Мейссенская ветвь семейства Пфлуг ………………………………...153 

1.2 Имперские княжеские дома …………………………………….………....176 

1.2.1 Веттины …………………………………………………………………..177 

1.2.2 Вюртемберги …………………………………………………………..…202 

1.2.2.1 Вюртемберги до герцога Эбергарда VI (II) (до 1498 г.) ………….....212 

1.2.2.2 Линия Вюртемберг-Урах ……………………………………………...214 

1.2.2.3 Линия Вюртемберг-Штутгарт ………………………………………...216 

1.2.3 Гогенцоллерны ………………………………………………………...…221 

Том 2 

Глава 2. Практика имянаречения в Конфессиональную эпоху: рыцарские 

ленники курфюрстов Саксонии ………….……………………………….……..3 

2.1 Семья Шенберг ……………………………………………………………….4 

2.2 Семья Шляйниц ………………………………………………………..…..111 

2.3 Семья Бюнау …………………………………………………………….…188 

2.4 Семья Пфлуг …………………………………………………………….…216 



4 

 

Глава 3. Практика имянаречения в Конфессиональную эпоху: имперские 

княжеские дома …………………………………..………………………...…..262 

3.1 Веттины …….................................................................................................264 

3.1.1 Эрнестинские курфюрсты с 1485 по 1547 г. …….…………………......265 

3.1.2 Альбертинские герцоги с 1485 г. по конец XVII в. …………….…...…276 

3.2 Вюртемберги ……………………………………………………….............318 

3.2.1 Герцоги Вюртемберга от Ульриха до Людвига (1498‒1593) ……...….318 

3.2.2 Герцоги Вюртемберга от Фридриха I до Вильгельма Людвига 

(1593‒1677) ………………………………………………………………….…326 

3.3 Бранденбургские Гогенцоллерны ...............................................................354 

Заключение ……………………………………………………………………..384 

Список сокращений …………………………………………………………....395 

Список таблиц ………………………………………………………………….397 

Библиография ………………………………………………………………......434 



5 

 

Введение 

Актуальность темы. Предлагаемое исследование затрагивает три 

взаимосвязанные темы, весьма значимые для современной исторической 

науки: традиции имянаречения, проблематику конфессионализации и 

историю немецкой владетельной знати XVI–XVII вв. Каждая из них обладает 

самостоятельной научной ценностью. При этом проблематика имянаречения, 

прежде всего с точки зрения «микроистории» и исторической антропологии, 

словно бы опосредует и связывает воедино два других аспекта. Именно 

поэтому она представляет особый интерес. В какой мере конфессиональные 

процессы модифицировали или даже вовсе покончили с предшествующей 

практикой имянаречения в рядах высшей и низшей знати Священной 

Римской империи, особенно в той части правящего сословия, которая первой 

откликнулась на религиозные новации начала XVI в.? Каков был характер 

перемен и итоговая картина спустя век после введения Реформации? В какой 

мере они отражали социальную практику разных групп дворянства? Эти 

вопросы требуют своего ответа. 

Реформация и Конфессиональная эпоха, ставшие важнейшим рубежом 

в судьбах немецкого общества, вызвали к жизни процессы, существенно 

повлиявшие на его последующие трансформации. В настоящее время под 

влиянием популярности междисциплинарного подхода во всех сферах науки, 

включая гуманитарные дисциплины, интерес к этому периоду заметно 

сместился от социально-политического дискурса середины минувшего века в 

сторону более широкой социокультурной тематики. Речь идет о 

своеобразном погружении «макро- и микроистории» в контекст 

исторической антропологии, задачи которой были сформулированы на 

исходе XX в. В фокусе внимания исследователей оказался целый ряд 

проблем, до последнего времени либо вовсе выпадавших из их поля зрения, 

либо рассматривавшихся исключительно в координатах традиционной 
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истории институтов. Предложенная еще в 70-е гг. XX в. Вольфгангом 

Райнхардом и Хайнцем Шиллингом концепция конфессионализации,1 под 

которой подразумевается «феномен срастания лютеранства, кальвинизма и 

тридентского католицизма с сословным обществом», т. е. «всеобщее и 

многоплановое воздействие религиозных движений, вызванных 

Реформацией, на все стороны общественной жизни»,2 стала своеобразным 

инструментом интеграции различных векторов исследования. Но и она, 

скорее, предлагает парадигму, а не цельное суждение по обширному спектру 

вопросов. Значительные лакуны в изучении истории немецких земель в 

период раннего Нового времени, которые были выявлены благодаря 

исторической антропологии, до сих пор остаются незаполненными. Одной из 

них является практика имянаречения в отдельных социальных группах, и в 

частности, у высшей и низшей знати, представляющей особый интерес в силу 

того, что именно она обладала реальными политическими и экономическими 

ресурсами и потому была ключевым актором этой эпохи. 

1 См., например: Reinhard W. Gegenreformation als Modernisierung? Prolegomena zu 

einer Theorie des konfessionellen Zeitalters // Archiv für Reformationsgeschichte. 1977. Bd. 68. 

S. 226‒251; Die reformierte Konfessionalisierung in Deutschland – Das Problem der «Zweiter 

Reformation». Wissenschaftliches Symposium des Vereins für Reformationsgeschichte 1985 / 

Hrsg. H. Schilling. Gütersloh, 1986; Schilling H. Aufbruch und Kriese. Deutschland 1517–1648. 

Berlin, 1998. О многочисленных ранних работах исследователей см. в обзоре: Schmidt H. R. 

Konfessionalisierung im 16. Jahrhundert. München, 1992. Учитывая значение 

конфессионального фактора, в своей работе мы используем термин Конфессиональная 

эпоха для обозначения XVI‒XVII вв. применительно прежде всего к немецким землям. 
2 Прокопьев А. Ю. Иоганн Георг I, курфюрст Саксонии (1585‒1656). Власть и элита 

в конфессиональной Германии. СПб., 2011. С. 30. Здесь же на с. 30–33 

конфессионализация анализируется как историческая категория в свете концепции 

Шиллинга, а в прим. 32 приводится литература по основным направлениям ее 

исследования. См. также: Конфессионализация в Западной и Восточной Европе в раннее 

Новое время. Доклады русско-немецкой научной конференции 14‒16 ноября 2000 г. / Под 

ред. А. Ю. Прокопьева. СПб., 2004. 
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Объектом диссертационного исследования является дворянство 

Священной Римской империи в его региональном срезе: имперские 

княжеские дома Веттинов, Вюртембергов, бранденбургских Гогенцоллернов 

и рыцарские ленники курфюрстов Саксонии ‒ семейства Шенберг, Шляйниц, 

Бюнау и Пфлуг. 

Предмет исследования – репертуар имен (ономастикон), традиции и 

способы имянаречения у высшей и низшей знати протестантской Германии в 

XVI‒XVII вв. на материале династий дрезденских курфюрстов из Дома 

альбертинских Веттинов (включая династические анклавы после 1656 г. и до 

конца XVII в.), герцогов Вюртемберга (в том числе династические анклавы 

после 1617 г.) и бранденбургских Гогенцоллернов, а также четырех 

указанных рыцарских семейств, в раннее Новое время находившихся в 

ленной зависимости от саксонских курфюрстов и формировавших ядро 

рыцарской знати. 

Хронологические рамки исследования охватывают период, нижней 

границей которого является введение Реформации в наследственных землях 

саксонских Веттинов (1525–1555), а верхней ‒ конец XVII в. Такой выбор 

мотивирован прежде всего ролью Веттинов, герцогов Вюртемберга и 

бранденбургских Гогенцоллернов как признанных лидеров евангелических 

сословий Священной Римской империи в указанный период, что позволяет 

рассматривать традиции имянаречения при названных дворах в 

сравнительной перспективе. Это же относится и к дворянским ленникам 

дрезденских курфюрстов, которые сформировали, по существу, первый в 

истории немецких земель протестантский рыцарский ландшафт. Кроме того, 

избранные рамки обусловлены историко-генерационным подходом: во 

второй половине XVII в. заканчивался жизненный цикл 3‒4 поколений 

представителей семейств, принявших евангельскую веру к середине XVI 

столетия. Однако полноценный анализ этого синхронного среза невозможен 
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без описания «стартовой площадки» ‒ сложившихся на начало 

Конфессиональной эпохи традиций имянаречения указанных родов. Поэтому 

глава 1 посвящена рассмотрению особенностей практики имянаречения и 

становлению их фамильных именников в более раннюю историческую эпоху 

(XI‒XV вв.). 

Территориальные рамки исследования включают курфюршества и 

наследственные земли альбертинских Веттинов, бранденбургских 

Гогенцоллернов и герцогов Вюртембергских. 

Цель диссертационной работы состоит в анализе практики 

имянаречения немецкой протестантской знати в XVI–XVII вв., в том числе 

для того, чтобы ответить на вопрос: является ли этот исторический период 

самостоятельным этапом в эволюции принципов, лежащих в основе выбора 

имени, и самих способов поименования? Исходя из поставленной цели, 

сформулированы конкретные исследовательские задачи: 

1. Рассмотреть проблему имянаречения немецкой протестантской знати 

в XVI–XVII вв. в контексте актуальных научных направлений. 

2. Определить корпус фамильных ономастиконов и пути его 

формирования в эпоху Позднего Средневековья. 

3. Выявить степень преемственности в имянаречении периода 

конфессионализации по отношению к предшествующей традиции путем: 

а) анализа тенденций имянаречения у низшей знати на примере 

четырех родов (Шенберги, Шляйницы, Бюнау и Пфлуги) из числа ленников 

курфюрстов Саксонии в XVI–XVII вв. 

б) анализа тенденций имянаречения у высшей знати на примере трех 

родов (Веттины, Вюртемберги и Гогенцоллерны) в XVI–XVII вв. 
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4. Сопоставив данные об ономастиконах низшей и высшей знати, 

определить, существовали ли принципиальные отличия в практике 

имянаречения на разных ступенях сословной иерархии. 

5. Выявить этимологические предпочтения и связанные с ними новые 

тенденции в репертуаре имен всех вышеназванных родов, проявившиеся под 

влиянием Реформации в условиях формирования конфессионального 

общества. 

Теоретико-методологическая база исследования предполагает 

комбинацию следующих научных методов: сравнительно-исторического, 

позволяющего сопоставить тенденции имянаречения у указанных родов; 

просопографического, дающего возможность реконструировать генеалогии и 

биографии высшей и низшей знати; статистического, который используется 

для анализа репертуара имен. Кроме того, характер работы требует 

соблюдения принципов научной объективности. 

Источниковую базу исследования составляют следующие группы 

источников: 

1. ономастиконы и календари начального периода Реформации, 

содержащие конфессионально ориентированные интерпретации имен. 

2. опубликованный и неопубликованный документальный материал из 

семейных и придворных архивов герцогов Вюртембергских, саксонских 

Веттинов и бранденбургских Гогенцоллернов: частная переписка, 

содержащая указания на рождение, крестины, смерть и погребение 

представителей правящего Дома, а также дневниковые записи 

соответствующей тематики; архивы гофмаршальской службы, включая 

регистрационные протоколы крестин и погребений представителей династии 

и придворной знати; официальная корреспонденция о рождении и кончине; 
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черновые списки крестных и иные подготовительные материалы, из которых 

можно узнать, в честь кого были названы крестники (все 

вышеперечисленные источники обильно цитируются в аутентичной 

Конфессиональной эпохе литературе и современных научных 

исследованиях). 

3. духовно-мемориальная литература, посвященная представителям 

высшей и низшей знати, в первую очередь надгробные проповеди, 

позволяющие выяснить не только биографию умершего, но и мотивы, 

которыми руководствовались его родители при выборе имени, а также 

эпитафии и эпиграфика в составе заупокойной мемории, распространенной в 

восточных и южных землях Германии (Саксония, Вюртемберг, Бранденбург) 

в XVI‒XVII вв. и восходящей к евангелическому конфессиональному 

«канону» (геральдические знаки на надгробных плитах и саркофагах, в 

заставках эпитафий); регистры погребенных в поместных усыпальницах и 

при городских храмах представителей двух вышеназванных групп немецкого 

дворянства; 

4. корпус опубликованных источников по истории саксонских земель 

(Codex diplomaticus Saxoniae regiae), куда включены акты, содержащие 

сведения о представителях как высшей, так и низшей знати, поскольку 

последние присутствовали на заседаниях совета курфюрста, были 

свидетелями в судебных процессах, визировали купчие на землю и т. д.; 

документы, относящиеся к истории знатных фамилий Саксонии, в том числе 

сосредоточенные в 4-томном труде Рихарда Мансберга «Erbarmanschaft 

Wettinischer Lande» (1903‒1908), который является ценным источником для 

реконструкции их генеалогии; 

5. родовые уложения, включая семейные акты Бюнау и Шенбергов. 
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Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

том, что в нем впервые в отечественной историографии предпринята попытка 

проанализировать тенденции имянаречения в среде протестантской высшей и 

низшей знати и сопоставить их между собой. Кроме того, в проблематику 

имени был включен гендерный аспект, прежде всего ранее не попадавший в 

поле зрения исследователей женский именник представителей этих 

сословных страт. Сопоставление по признаку половой принадлежности 

номинантов выявило разную динамику и направленность изменений в 

репертуарах мужских и женских имен. Мы попытаемся доказать, что, 

несмотря на развернувшуюся в XVI–XVII вв. острую межконфессиональную 

борьбу и, как следствие, включенность современников в религиозные споры 

и политические баталии, семейно-родовое начало продолжало играть 

ведущую роль при выборе имени. Однако прагматика фамильной 

целесообразности этого выбора все чаще подвергалась воздействию новых 

интеллектуальных веяний эпохи Возрождения и Реформации, следствием 

чего стала мода на так называемые ренессансные и библейские имена, а 

также на порожденные интересом к античности двойные и тройные имена. 

При этом под «ренессансными» мы подразумеваем имена, восходящие к 

историческим и мифологическим персонам Древней Греции и Древнего 

Рима, а под «библейскими» ‒ древнееврейские и древнегреческие по своей 

этимологии имена пророков и других действующих лиц Библии. Все они 

активно внедрялись в ономастиконы исследуемых нами социальных групп, 

не вытесняя при этом родовых имен. И мы впервые смогли привести 

аргументы в пользу этого тезиса, проанализировав качество репертуара имен 

на основе соответствующей статистики. 

Практическая значимость исследования. Материалы диссертации 

могут быть использованы при написании научных и обобщающих работ 

междисциплинарного характера, чтении лекционных курсов по истории 
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Германии XVI–XVII вв., а также при подготовке специальных курсов, 

посвященных проблемам ономастики в Конфессиональную эпоху. 

Проблематика и выводы диссертации соответствуют паспорту 

научной специальности 07.00.03 – всеобщая история, и, в частности, 

следующим областям исследования: п. 4. История раннего Нового времени (в 

ее составе Ренессанс и Реформация); п. 12. Социальная история. История 

социальных процессов, институтов, структур. Динамика исторической 

социальности. Социум и человек; п. 13. Власть в истории. История 

государства и его институтов. Государство и общество. Сфера политики и 

политических отношений. История политической культуры. Государство, 

политика и человек; п. 19. Личность в истории. Персоналии; п. 22. История 

религии и церкви. 

Апробация работы. Материалы диссертационного исследования были 

представлены к обсуждению на Всероссийских межвузовских конференциях 

студентов, аспирантов и молодых ученых «Курбатовские чтения» (2012–

2013, 2016 гг.), научных чтениях в Библиотеке РАН «Мария Сибилла Мериан 

(1647–1717 гг.) и ее время» (2017 г.) и семинаре по истории редкой и 

старопечатной книги к юбилею Е. А. Савельевой (2017 г.), а также на 

международной научно-практической конференции «Библиотека Российской 

академии наук: 300 лет служения читателю» (2018 г.) и на международной 

научной конференции к 100-летию Научно-исследовательского отдела 

редких книг (Музея книги) РГБ (2018 г.). Основные результаты исследования 

нашли отражение в 8 публикациях (список представлен в конце 

автореферата), 4 из них – в журналах, включенных ВАК в Перечень 

рецензируемых научных изданий, входящих в международные реферативные 

базы данных и системы цитирования, и в Перечень российских 

рецензируемых журналов, в которых должны быть опубликованы основные 

научные результаты диссертаций. Общий объем публикаций 5,3 п. л. 
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Структура работы выстроена по проблемному принципу. 

Диссертация состоит из введения, трех глав, разделенных на параграфы, 

заключения, списка сокращений, списка таблиц, списка использованных 

источников и литературы. 

1. Источники 

1.1 Месяцесловы и именники начального периода Реформации. 

«Война ономастиконов» 

Именно Реформация в лице Мартина Лютера сделала вопрос о 

способах имянаречения важным инструментом идеологической борьбы и 

дала толчок смене не только собственно культурной парадигмы, но и 

принципов выбора имени.3 В частности, виттенбергский богослов и его 

3 В последние десятилетия межконфессиональные споры о предпочтительных 

именах и влияние конфессиональной принадлежности на ономастическую практику 

раннего Нового времени не раз становились объектом исследовательского интереса, в 

основном, на конкретном региональном материале (Оппенгейм, Аугсбург, Верхний 

Пфальц, Саксония, Вюртемберг и т. д.). См., например: Zschunke P. Konfession und Alltag 

in Oppenheim. Beiträge zur Geschichte von Bevölkerung und Gesellschaft einer 

gemischtkonfessionellen Kleinstadt in der Frühen Neuzeit. Wiesbaden, 1984; Roeck B. Eine 

Stadt in Krieg und Frieden. Studien zur Geschichte der Reichsstadt Augsburg zwischen 

Kalenderstreit und Parität. Göttingen, 1989. Teilbd. 2. S. 858–866; François E. Die unsichtbare 

Grenze. Protestanten und Katholiken in Augsburg 1648–1806 / Übers. v. A. Steiner-Wendt. 

Sigmaringen, 1991 (то же на фр. яз.: Protestants et catholiques en Allemagne. Identités et 

pluralisme, Augsbourg 1648–1806 (L’évolution de l’humanité). Paris, 1993); Kleinöder R. 

Konfessionelle Namengebung in der Oberpfalz von der Reformation bis zur Gegenwart. 

Frankfurt am Main; Berlin; Bern; New York; Paris; Wien, 1996; Konkurrierende 

Zugehörigkeiten: Praktiken der Namengebung im europäischen Vergleich / Hrsg. Ch. Rolker u. 

G. Signori. Konstanz, 2011 (Spätmittelalterstudien Bd. 2); Balbach A.-M. 1) Jacob, Johann oder 

Josef? – Frühneuzeitliche Vornamen im Streit der Konfessionen // Konfession und Sprache in 

der Frühen Neuzeit. Interdisziplinäre Perspektive / Hrsg. von J. Macha, A.-M. Balbach, 

S. Horstkamp. Münster, 2012. S. 11‒30; 2) Name ‒ Geschlecht ‒ Individuum. Konfessioneller 
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сторонники выступили против укоренившегося в позднесредневековой 

ономастической практике поименования в честь святых.4 Спустя всего два 

десятилетия после обнародования 95 тезисов разразилась настоящая «война 

ономастиконов», инициатором которой был сам Лютер.5 

Einfluss auf die Vornamengebung im frühneuzeitlichen Bayerisch-Schwaben // Beiträge zur 

Namenforschung. Heidelberg: Universitätsverlag Winter, 2014. Bd. 49. S. 127‒163; Прокопьев 

А. Ю. Конфессия и имя: мужские имена немецкой протестантской знати XVI‒XVII вв. // 

Религия. Церковь. Общество. Исследования и публикации по теологии и религии / Под 

ред. А. М. Прилуцкого. СПб., 2014. Вып. 3. С. 206–240; Mitterauer M. Europäisches 

Namengut. Historische Kontinuitäten und aktuelle Trends // Die Kultur der Namensgebung. 

Ausgewählte rechtliche, historische und religionswissenschaftliche Aspekte / Hrsg. 

V. Halbwachs u. a. Wien, 2016. S. 43‒68. Ср. анализ конфессиональных реликтов в 

имянаречении последнего столетия как следствия заданного Лютером социокультурного 

вектора в книге Юргена Герхардса «Современность и ее имена» (Gerhards J. Die Moderne 

und ihre Vornamen. Eine Einladung in die Kultursoziologie. 2. Aufl. Wiesbaden, 2010. 

S. 43‒70; Kap. «Das Aufbrechen religiöser Ligaturen: Säkularisierungsprozesse»). Ранее о 

полном совпадении немецких крестильных регистров разных конфессий после Второй 

мировой войны писала Ева Аммермюллер (см.: Ammermüller E. Konfessionelle Unterschiede 

in Taufnamen? // Rheinisches Jahrbuch für Volkskunde / Hrsg. M. Zender. Bonn: Ferd. 

Dümmlers Verlag, 1973. 21. Jahrg. S. 113). 
4 В значительной степени этому вопросу посвящена монография Михаэля 

Миттерауэра «Предки и святые», о которой речь пойдет ниже (см. прим. 72). На русском 

материале тема имянаречения в честь святых также неоднократно обсуждалась. См., 

например: Боус Г. Н. К вопросу о формировании отдельных участков ономастикона // 

Единицы языка и их функционирование. Саратов, 2004. Вып. 10. С. 41‒43 (в этой работе 

для имен святых предложен специальный термин «агионимы»); Литвина А. Ф., Успенский 

Ф. Б. Заметки о дополнительных христианских именах и почитании святых в культуре 

средневековой Руси // Вереница литер: К 60-летию В. М. Живова: [Сб. статей]. М., 2006. 

С. 273–291. 
5 Литература о Лютере огромна, а в связи с 500-летним юбилеем Реформации 

переиздан ряд посвященных ему фундаментальных исследований, прежде всего 

монографий. См., например: Kaufmann Th. Geschichte der Reformation in Deutschland. 
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Своеобразной прелюдией к ней стала «цюрихская битва» настенных 

календарей на 1527 г. во главе с евангелическим ученым, врачом и 

астрономом Иоаннесом Коппом, с одной стороны, и известным теологом, 

доктором права, а также автором сатирических памфлетов, беспощадным 

бичевателем пороков клира, предпочитающим, однако, оставаться в лоне 

католической церкви и сражаться против Лютера, монахом-францисканцем 

Томасом Мурнером, с другой. Причем если Копп в преамбуле к календарю 

декларировал полное забвение имен святых старого вероучения и 

искоренение празднования их памятных дней в течение года, то Мурнер не 

только пародировал детище своего оппонента, но и утверждал, что тот – не 

реальное лицо, а всего лишь псевдоним известного реформатора церкви 

Ульриха Цвингли.6 По мнению Анны-Марии Бальбах, данный эпизод 

свидетельствует о том, что уже в ранний период Реформации, по крайней 

Berlin: Suhrkamp Verlag, 2016. 1038 S. (перечень источников и литературы о Лютере на 

с. 916‒983); Schilling H. Martin Luther: Rebell in einer Zeit des Umbruchs. München: C. H. 

Beck, 2017. 728 S. (библиография на с. 694‒719). Собственно библиография: Benzing J., 

Claus H. Lutherbibliographie. Verzeichniss der gedruckten Schriften Martin Luthers bis zu 

dessen Tod: In 2 Bde. Baden-Baden, 1989‒1994. 
6 См.: Copp Joannes. Evangelischer Kalender. Getruckt zuo Zürich im Wyngarten by 

Christoffel Froschouer. Zürich, 1526/1527. В 1865 г. оба календаря были опубликованы 

Эрнстом Гетцигером (Zwei Kalender vom Jahre 1527. D. Joannes Copp evangelischer 

Kalender und D. Thomas Murner Kirchendieb- und Ketzerkalender / Hrsg. von Ernst Götzieger. 

Schaffhausen, 1865), а в 1919 г. только календарь Коппа в издании, посвященном 400-

летию Реформации в Швейцарии (Ulrich Zwingli. Zum Gedächtnis der Züricher Reformation 

1519‒1919. Zürich, 1919. Tafel 160). Подробнее об этих календарях см.: Leonhard M. 

Ideologie und Zusammenleben. Zürich und Eidgenossenschaft in der Frühen Neuzeit // Zürich 

650 Jahre eidgenössisch / Hrsg. J.-P. Bodmer. Zürich, 2001. S. 64‒70; Balbach A.-M. Jacob, 

Johann oder Josef? – Frühneuzeitliche Vornamen im Streit der Konfessionen. S. 11‒12. В 

последней из указанных работ воспроизведена гравюра на дереве «Христос истинный 

свет» («Christus vera lux», 1526) с оригинальной доски работы Ганса Гольбейна, которая 

украшала «Евангелический календарь» Коппа (Ibid. S. 13‒14). 
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мере, в Швейцарии, дискуссия об именах получила широкое 

распространение, став достоянием отнюдь не только богословских кругов. 

Тем более что – добавим свой аргумент в пользу этой точки зрения ‒ сам по 

себе настенный календарь как утилитарная, «массовая» вещь выполнял 

функцию своеобразного «агитационного плаката» за новую (или старую) 

веру. Кроме того, в качестве подтверждения своего тезиса исследовательница 

указывает на зафиксированный в специальных параграфах Женевского 

церковного правила 1561 г. порядок имянаречения, который был основан на 

составленном Жаном Кальвином в 1546 г. по просьбе Городского совета 

Женевы полном реестре не пригодных к употреблению («плохих») имен.7 

Подобная юридически кодифицированная институциализация современных 

ономастических тенденций, безусловно, была результатом 

целенаправленного воздействия протестантской проповеди на главный оплот 

веры – семью с ее приверженностью фамильным традициям, придающей 

определенную инерцию актуальным социокультурным процессам. И это 

влияние на умы паствы выходило далеко за пределы какого-либо одного 

региона. 

Среди наиболее эффективных инструментов, которые, наряду с 

модернизированным церковным ритуалом, помогали неофитам 

сформировать новые «интеллектуальные привычки» и служили 

практическим руководством при принятии важных для благополучия рода 

решений, были прежде всего ономастиконы. 

В 1537 г. в Виттенберге появился 30-страничный анонимный лексикон 

древнегерманских немецких имен (germanisch-deutschen Namen),8 автор 

7 Ibid. S. 12, 14. 
8 [Anonymus]. Aliquot Nomina Propria Germanorum ad Priscam Etymologiam restituta. 

Per quendam antiquitatis studiosum. Vitembergae, 1537 (без пагинации). Подробнее об этом 

издании см.: Balbach A.-M. Jacob, Johann oder Josef? – Frühneuzeitliche Vornamen im Streit 

der Konfessionen. S. 14. 
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которого скрылся под маской «бывшего студента-классика» («quondam 

antiquitatis studiosum»). Затем последовала череда переизданий: в 1544, 1554, 

1570 и 1611 гг. – в Виттенберге, в 1545 г. – в Аугсбурге, в 1559 г. – в 

Оберурзеле, в 1663 и 1673 гг. – в Хельмштедте, наконец, в 1674 г. – в 

Лейпциге.9 Начиная с 1554 г. на титульном листе значилось имя Лютера.10 

Внушительное число переизданий этого сочинения является наглядным 

свидетельством того, что между протестантизмом, идеи которого 

развивались в контексте характерного для эпохи гуманизма интереса к 

национальной истории, распространением древних немецких имен и 

одновременным отказом от поименования в честь святых существовала 

прямая связь, а сам «вопрос об именах» стал одной из принципиальных тем 

межконфессиональной дискуссии. Не случайно в ономастиконе Лютера 

(согласимся с традиционной протестантской атрибуцией) были представлены 

9 См. о них: Müller P. O. Deutsche Lexikographie des 16. Jahrhunderts: Konzeptionen 

und Funktionen frühneuzeitlicher Wörterbücher. Tübingen, 2001. S. 504‒506 (2. Aufl. Berlin; 

New York, 2010); Balbach A.-M. Jacob, Johann oder Josef? – Frühneuzeitliche Vornamen im 

Streit der Konfessionen. S. 14. Заключительное лейпцигское издание представляло собой 

выполненный Готтфридом Вегенером перевод на немецкий язык, с примечаниями и 

дополнениями. Причем в заглавии была особо отмечена 137-летняя годовщина со времени 

выхода первого издания. Ср.: Herrn D. Martin Luthers Seel. Vielfältig verlangtes Namen-

Büchlein / Welches erstmahl ohne seinem Namen zu Wittenberg A. 1537. numehro schon vor 

137. Jahren / nachmahls mit und unter seinem Namen Anno 1570. auch zu Wittenberg im Latein 

auβgegangen… Leipzig, 1674. Переиздано в Лейпциге в 1980 г. 
10 См.: Aliquot nomina propria Germanorum ad priscam etymologiam restitute. Per 

quondam antiquitatis studiosum. Autore Reverendo D. Martino Luthero. Witembergae, 1554. 

Таким образом, анонимными были все три прижизненных издания, что ставит под 

сомнение последующую атрибуцию Лютеру этого лексикона. Как отмечает Петер О. 

Мюллер, «вопрос о составителе остается непроясненным», и ссылается на мнение 

крупнейшего специалиста по лютеровскому наследию О. Бреннера, который полагает, что 

им мог быть соратник Лютера, известный математик, астроном и историк Иоганн Карион 

(Müller P. O. Deutsche Lexikographie des 16. Jahrhunderts. S. 504). 
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по большей части древнегерманские имена, снабженные оригинальными 

этимологическими интерпретациями и диалектными вариантами.11 Не менее 

своеобразна структура этого словаря: имена даны не в алфавитном порядке, 

как принято в лексикографии, а сгруппированы в разделы по так 

называемому «гнездовому» принципу, когда в основе классификации лежит 

общий корень (например, все имена на «-rich» в разделе «OMNIA NOMINA 

IN RICH sunt Germanica» ‒ Friderich, Alaricus, Attalaricus, Dietrich, Hinrich и 

др.). Кроме того, в качестве исторических примеров здесь указываются 

известные носители отдельных имен (например, «Аларих – король 

лангобардов» ‒ «Alaricus Rex Longob<ard> <sic!>»). Завершает текст раздел 

«Остальное» («RELIQUA QUAEDAM»), где помещены имена не 

древнегерманского извода, такие как Tottila, Carolus, Alphosus (Alphonsus), 

Arionistus (Caesar) и др. Вместе с тем этот труд не выходит за жанровые 

границы ученого трактата, а потому не содержит прямых рекомендаций по 

имянаречению. 

На многочисленные выпады представителей евангелических течений 

против поименования в честь святых и призывы отказаться от употребления 

антропонимов этой группы в пользу библейских и древнегерманских по 

происхождению немецких имен в 1541 г. ответил вернувшийся в лоно 

католической церкви (в 1533 г.) после десятилетнего увлечения 

протестантизмом теолог и яркий оппонент Лютера Георг Витцель (Georg 

Witzel (Wicelius); 1501‒1573). В полемически заостренном предисловии к 

«Церковному ономастикону»12 он отмечал исключительную роль имени в 

самых разных сферах человеческой жизни («…имя присутствует во всех 

11 Лингвистическую характеристику лексикона см.: Ibid. S. 506. 
12 Witzel G. Onomasticon ecclesiae. Die Tauffnamen der Christen. St. Victor bey Mentz 

[Mainz], 1541. Подробнее о нем см.: Müller P. O. Deutsche Lexikographie des 

16. Jahrhunderts. S. 506‒510; Balbach A.-M. Jacob, Johann oder Josef? – Frühneuzeitliche 

Vornamen im Streit der Konfessionen. S. 16. 
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письмах, печатях, гербах, книгах, регистрах и на надгробных плитах…») и 

настаивал на том, что «очень важно носить имя в честь апостола или 

мученика», так как для христианина оно должно звучать «более в честь 

Христа, чем в честь мира», а «если искать спасения в варварских именах, 

можно далеко уйти от цели», поскольку «следует понимать и твердо знать, 

что каждое из них означает в своем языке».13 Однако продекларировав это, в 

отличие от Лютера, Витцель не стал давать этимологические интерпретации 

«варварских» имен. Вопреки избранному его противником «гнездовому» 

принципу, богослов из Фульды предпочел расположить 52 ветхозаветных, а 

также 334 греческих и латинских имени в алфавитном порядке, распределив 

их по трем одноименным разделам. Причем привел единым списком не 

только мужские, но и женские имена, поскольку в делах святости 

историческая церковь не знала гендерных различий. Древнегерманские 

имена в реестре Витцеля полностью отсутствуют. Вместе с тем он 

подчеркивал: «Я не отвергаю немецкие имена, хотя они имеют привкус 

языческого варварства, но восхваляю имена, которые изначально были 

введены святыми христианской религии, те самые либо еврейские (т. е. 

библейские. ‒ И. Д.) или греческие, либо латинские».14 И одновременно 

решительно выступал против новейшей моды на не входящие в святцы 

еврейские, античные или, например, мусульманские имена в евангелической 

среде. Поэтому завершала книгу специальная глава «Безбожные языческие, 

еврейские и еретические имена» («Gottloser Heiden-, Juden- und 

Ketzernamen»), к которым были отнесены Катилина, Тертуллус, Диоклетиан, 

Исмаил, Аттила и др. 

Не исключено, что это сочинение спровоцировало ряд переизданий 

виттенбергского лексикона, о котором речь шла выше. По крайней мере, его 

публикации 1544 и 1545 гг. могут быть интерпретированы в том числе и как 

13 Witzel G. Onomasticon ecclesiae. Bl. II–IV. 
14 Ibid. Bl. IV. 
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стремление Лютера подтвердить незыблемость своей позиции в полемике с 

Витцелем. 

В 1569 г. к дискуссии об именах подключился проповедник из 

Айслебена, теолог и поэт, автор переводов на латынь лютеровских духовных 

гимнов Захарий Преторий (1535‒1575), выступивший на стороне 

протестантов с небольшой «Книжечкой имен».15 По замечанию Анны-Марии 

Бальбах, уже в подзаголовке этой «реплики на ономастикон Витцеля» 

обозначена основная цель автора: «объяснить почти все мужские и женские 

имена, употребляемые в настоящее время», т. е. во второй половине XVI в.16 

Поэтому, в отличие от Лютера, он приводит латинские, греческие и 

библейские имена, хотя одновременно отдает предпочтение 

древнегерманским по происхождению, которые отсутствовали у Витцеля. В 

соответствии с протестантской традицией само имя уже содержит в себе 

некое назидание, заключенное не только в его этимологии, но и в истории 

бытования. И Преторий указывает имена известных исторических личностей 

как образцы, которым следует подражать при имянаречении. Заявляя о 

необходимости отказа от католического обычая поименования в честь 

святых, он предлагает руководствоваться собственно языковым смыслом 

имени, т. е. его этимологическим значением, и выбирать всем понятные 

немецкие имена или иностранные имена «для простодушных» («für die 

15 Praetorius Z. Namenbüchlein: Das ist Erklerung fast aller Mans und Weiber Namen / 

jetziger Zeit breuchlich. Eisleben, 1569. [28] ff. Характеристику этого издания см.: Müller 

P. O. Deutsche Lexikographie des 16. Jahrhunderts. S. 510‒511; Balbach A.-M. Jacob, Johann 

oder Josef? – Frühneuzeitliche Vornamen im Streit der Konfessionen. S. 18‒19. За ним 

последовало 98-страничное дополненное издание 1572 г., состоящее из четырех частей. В 

первой из них в общем алфавитном порядке были даны мужские и женские имена, 

которые в то время пользовались популярностью в христианском мире. Во второй и 

третьей – по преимуществу наиболее часто употребляемые немецкие имена. Завершал 

лексикон раздел со списком немецких имен, встречающихся в латинских хрониках. 
16 Ibid. 
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einfältige»), чтобы «хороший смысл» имени мог оказать благотворное 

воздействие на жизнь номинанта. В качестве примера такого влияния 

Преторий ссылается на собственное имя Захарий, которое означает «в память 

о Боге» («Ingedenck Gottes»), и утверждает, что оно определило его желание 

преданно служить Богу.17 Здесь проявляется принципиальное отличие 

ранних ономастиконов от современных научных справочников: 

этимологические интерпретации мыслятся их авторами прежде всего как 

повод для нравоучительных рассуждений и не обладают самостоятельным 

значением, что приводит к идеологической ангажированности этих 

трактовок. Кроме того, в отличие от Витцеля, Преторий учитывает краткие 

формы имен, например, Аполлония или Блона, (Apollonia / Blona), Бенедикт 

или Дикт (Benedictus / Dictus),18 тем самым указывая на еще одну важную 

ономастическую тенденцию Конфессиональной эпохи – перевод имени из 

«высокого» регистра в более «приземленный» и одновременно стремление к 

его индивидуализации за счет вариативности. 

Знаменательно, что во всех трех лексиконах отсутствует тема двойных 

и тройных имен, которые в этот период только начинают входить в 

употребление. В целом же их можно назвать своеобразным индикатором 

«культурного сдвига», происходившего под влиянием Реформации. Являясь 

продуктом острой межконфессиональной борьбы, ономастические труды 

Лютера, Витцеля и Претория наглядно продемонстрировали позиции сторон 

и обозначили вектор дальнейших изменений в сфере имянаречения. Как это 

отразилось на репертуаре имен конкретного рода, и предстоит выяснить в 

нашей работе. Прежде всего нас будут интересовать семьи, сменившие веру, 

и следовательно, выразившие готовность к разнообразным проявлениям 

модернизационных процессов. Поэтому логичным представляется выбор в 

качестве регионального материала именно знатных домов Саксонии как 

17 Praetorius Z. Namenbüchlein. Bl. II‒III. 
18 Ibid. Bl. VII. 
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оплота протестантизма в Конфессиональную эпоху.19 Тем более что ее 

территория фактически стала местом сражения за новые представления о 

функции имени в родовой практике. 

1.2 Генеалогии Конфессиональной эпохи 

19 Саксония по праву считается колыбелью лютеранской веры, которая впервые 

получила в этом обширном, богатом и влиятельном на имперской сцене курфюршестве 

покровительство и защиту непосредственно от верховной власти. Именно отсюда 

происходила экспансия новой конфессии на другие территории Германии и в 

сопредельные земли. Не удивительно, что этот регион издавна привлекал внимание 

исследователей Реформации. Так, еще на рубеже 1960‒1970-х гг. ему посвятил отдельную 

работу выдающийся немецкий историк Карлхайнц Блашке (см.: Blaschke K. Sachsen im 

Zeitalter der Reformation. 1. Aufl. Gütersloh: Mohn, 1970). В начале нынешнего столетия 

ввиду приближающегося 500-летнего юбилея Реформации, отмеченного в ФРГ на 

государственном уровне, интерес специалистов к Саксонии заметно усилился и достиг 

своего апогея в 2017 г., причем, помимо многочисленных переизданий авторитетных 

исследований прошлых лет, появились и новые обобщающие труды. См., например: 

Junghaus H. Spätmittelalter, Luthers Reformation, Kirche in Sachsen: ausgewählte Aufsätze. 

Leipzig, 2001; Kirche und Regionalbewußtsein in Sachsen im 16. Jahrhundert: 

regionenbezogene Identifikationsprozesse im konfessionellen Raum / Hrsg. M. Beyer. Leipzig, 

2003; Das Jahrhundert der Reformation in Sachsen / Im Auftr. der Arbeitsgemeinschaft für 

Sächsiche Kirchengeschichte anlässlich ihres 125-jährigen Bestehens / Hrsg. H. Junghans. 

2 Aufl. Leipzig, 2005; Münchow C. Region mit Weltgeltung; Sachsen und sein 

Reformationsgedanke. Leipzig, 2011; Thomas R. Reformation und Landesgeschichte Sachsens: 

Skizzen eines halben Jahrtausends. Dresden; Leipzig: Sächsische Landeszentrale für Politische 

Bildung, 2017; Reformationen vor Ort: christlicher Glaube und konfessionelle Kultur in 

Brandenburg und Sachsen im 16. Jahrhundert / Hrsg. E. Bünz, H.-D. Heimann u. K. Neitmann. 

Berlin: Lukas Verlag, 2017. Кроме того, особо выделим вышедшую из печати в год юбилея 

небольшую работу, посвященную одному из видных деятелей эпохи Реформации ‒ 

последнему католическому епископу Наумбурга Юлиусу Пфлугу: Dialog der Konfessionen: 

Bischof Julius Pflug und die Reformation: Sonderausstellung, Zeitz, 5.6.‒1.11.2017: die 

Ausstellung zur Ökumene / Hrsg. Vereinigte Domstifter zu Merseburg und Naumburg und des 

Kollegiatstifts Zeitz. Zeitz, [2017]. 29 S. 
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Одной из ключевых для темы имянаречения групп источников 

являются ранние описания истории знатных родов, основанные на 

генеалогических древах. В данном случае мы подразумеваем только те 

генеалогические и исторические трактаты, которые были написаны и 

опубликованы в период Реформации или вскоре после окончания 

Тридцатилетней войны и могут рассматриваться в качестве 

непосредственных источников, что отличает их от последующей историко-

генеалогической традиции, выходящей за рамки исследуемой эпохи и 

относящейся именно к историографии (например, от сочинений В. Кёнига). 

Однако прежде чем приступать к характеристике этих трудов, следует еще 

раз подчеркнуть, что, в первую очередь, нас интересует именно саксонская 

знать: правители Саксонии и их ленники – представители четырех чиновных 

и состоятельных родов, служивших оплотом курфюршеской власти вместе с 

другими именитыми рыцарскими семьями этого региона. Причем особое 

внимание уделяется вассалам, так как до настоящего времени проблематика 

выбора имени применительно к этой среде не становилась объектом 

научного исследования. Привлечение для сравнительного анализа 

ономастиконов курфюрстов Бранденбурга и герцогов Вюртемберга прежде 

всего позволяет оценить степень оригинальности практики имянаречения 

представителей саксонского дворянства в Конфессиональную эпоху, и таким 

образом, носит, скорее, дополнительный характер. Поэтому далее речь 

пойдет по преимуществу о генеалогических и исторических сочинениях 

саксонских авторов XVI‒XVII вв. Не в последнюю очередь толчком к их 

возникновению послужили самосознание высших сословий как ведущего 

социального актора в новой общественной ситуации и насущная потребность 

элит в консолидации перед лицом политических и экономических угроз. 

Одним из способов легитимации властных притязаний, призванным 

сформулировать их исторические основания, стали ранние опыты описания 

знатных саксонских родов. Эти сочинения, безусловно, отвечавшие 
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интеллектуальным нуждам своего времени, не были, однако, «социальным 

заказом» в чистом виде, так как обычно инициировались и финансировались 

курфюрстами или другими представителями знати, т. е. самими героями 

повествования. Подобная практика распространялась не только на 

XVI‒XVII вв., но и на два следующих столетия. Лишь к концу XIX в. прямая 

зависимость от заказчика окончательно перестала быть актуальной. Не 

удивительно, что эти труды носили комплиментарный по отношению к 

последнему характер, который выражался не только в пышном барочном 

посвящении «патрону» исследования на титульном листе или на отдельном 

шмуцтитуле, но и, например, в характерном для литературы данного типа 

намеренном преувеличении древности и знатности описываемого рода. 

Используя их в работе, приходится делать поправку на эту особенность. 

Вместе с тем первые историографы саксонской знати активно работали с 

документами из родовых, монастырских, городских и курфюршеских 

архивов, многие из которых были утрачены в последующие эпохи. Поэтому 

такого рода генеалогические описания, особенно аутентичные 

Конфессиональной эпохе, следует одновременно отнести и к разряду 

источников, подчас содержащих уникальные исторические сведения. 

Труды, посвященные высшим сословиям Саксонии, появились уже к 

середине XVI в., и в следующую половину столетия их число постоянно 

росло.20 Однако первое в этом ряду сочинение о роде Веттинов 

20 Прежде всего отметим две хроники В. Краусса (Krauβ W. 1) Chronica des Stams 

und Ancunft der Durchlauchtigsten… Chur und Fürstlichen Hauses zu Sachsen… Wittemberg, 

1555 (экземпляр РНБ); 2) Meissnische Chronica, wie die hochgebornen Fürsten von Meissen 

etc. erst herkommen und Chrislichen glauben angekommen haben… Leipzig: Steinman, 1576 

(экземпляр РНБ)) и экскурс в историю Мейссена Райнеруса Райнекиуса (Reineck R. Von 

der Meissner anfenglichem herkom[m]en, geschichten, thaten, verenderunge der Sitze, 

mancherley Herrschafften vnd wie sie endlich in Deudschland kommen, kurtzer bericht. Leipzig: 

Vögelin, 1570 (экземпляр БРАН); о самом историке см.: Zimmermann P. Reineccius, Reiner 
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принадлежало перу видного деятеля Реформации, занимавшегося 

обустройством протестантской церкви в саксонских землях, а также личного 

секретаря курфюрста Фридриха Мудрого, через которого осуществлялись 

контакты последнего с Лютером, Георга Спалатина (Буркхардт; 1484–

1545).21 Его «Хроника и происхождение курфюрстов и государей 

достопочтенного Дома Саксонского…»22 была написана в 1541 г. с целью 

опровергнуть династические притязания Дома Вельфов Нижнесаксонских на 

саксонский курфюршеский престол. Для этого Веттины возводились по 

прямой линии к несуществующему сыну Видукинда. И хотя во 

вступительном слове Спалатин перечислял длинный ряд исторических 

источников и трудов предшественников, включая письма императоров, 

папские буллы, франкскую, магдебургскую и саксонскую брауншвейгскую 

хроники, а также хронику Видукинда Корвейского, сочинения Страбона, 

// ADB. 1889. Bd. 28. S. 17‒19; URL: https://www.deutsche-

biographie.de/sfz76023.html#adbcontent), а также генеалогию саксонских правящих 

династий А. Ремпе (Rempe A. Genealogia, oder Stammbaum des… Chur und Fürstlichen 

Hauses zu Sachsen… Zu ende sind auch die Könige in Franckreich, welche auss Höchst und 

Hochgedachten Stam Sachsen… Jhena [Jena]: Tobias Steinman, 1594 (экземпляр БРАН)), и 

наконец, работы евангелического проповедника, теолога и историка Бальтазара Менца 

(1500‒1585), которые были опубликованы лишь после его смерти, когда подобного рода 

сочинения стали особенно востребованными (см.: Menz B. 1) Stambuch und kurtze 

Erzehlung vom Ursprung und Hehrkomen der Chur und fürstlichen Heuser, Sachsen, 

Brandenburg, Anhalt und Lawenburg… Wittemberg: Georg Müller, 1598 (экземпляр БРАН); 

2) Die Durchlauchtigste hochgeborne Evangelische Hertzoge zu Sachsen… Wittenberg, 1621 

(экземпляр БРАН); см. о нем: Tschackert P. Menz, Balthasar // ADB. 1885. Bd. 21. S. 377; 

URL: https://www.deutsche-biographie.de/sfz61762.html#adbcontent). 

21 Подробнее о нем см., например: Spehr Chr. Spalatin (bis 1503 eigtl. 

Bur[c]khar[d]t), Georg // NDB. 2010. Bd. 24. S. 614–615. 
22 Spalatin G. Chronica vnd Herkomen der Churfürst vnd Fürsten des löblichen Haus zu 

Sachssen Jegen Hertzog Heinrichs zu Braunschweig, welcher sich den Jüngern nennet, 

Herkomen… Wittenberg, 1541. [79] Bl. 
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Геродота, Светония, Корнелия Тацита, истории Оттона Фрейзингенского и 

Дитмара Мерзебургского, наконец, «Вандалию» (1519) и «Саксонию» (1520) 

Альберта Кранца, на которых якобы основывал свое утверждение, его 

версию следует признать мифической и политически ангажированной.23 

Нельзя не упомянуть и посвященный происхождению Дома Веттинов 

труд знаменитого ученого, считающегося отцом минералогии, последователя 

и друга Эразма Роттердамского Георга Агриколы (1494–1555), который был 

создан в 1553 г. И хотя это сочинение осталось в рукописи, оно было 

известно младшим современникам и цитировалось, например, Георгом 

Фабрицием (1516–1571).24 Этот выдающийся генеалог и хронист 

Альбертинской Саксонии, наряду с Агриколой, считался одним из наиболее 

образованных людей своего времени. Не случайно курфюрст Август 

назначил его придворным историографом.25 Главный труд Фабрициуса 

«Анналы города Мейссена»26 стал не только первым опытом целостного 

исторического описания этого важнейшего регионального центра, но и 

единственным источником сведений о многих событиях своего времени. 

Следующий в ряду ранних историографов и генеалогов саксонской 

знати, о ком необходимо упомянуть особо, ‒ поэт, теолог и историк Цириак 

Шпангенберг (1528‒1604). Он родился в Нордхаузене в семье известного 

23 Об идеологическом подтексте этой трактовки происхождения Веттинов см. 

также в прим. 44. 
24 См. об этом: Прокопьев А. Ю. Иоганн Георг I, курфюрст Саксонии (1585‒1656). 

С. 168. 
25 Подробнее об этом см.: Müller J. A. Versuch einer vollständigern Geschichte der 

Chursächsischen Fürsten- und Landschule zu Meissen… Leipzig, 1789. Bd. 2. S. 9, 28. 
26 Fabricius G. Rerum Misnicarum libri VII. Electorum Saxoniae Lib. I. Marchionum 

Misnensium Lib. I. Annalium Urbis Misnae Lib. III. Siffridi Misnensis Presbyteri Epitomes 

Lib. II. Leipzig: Vögelin, 1569. 352 S. 

                                                            



27 

 

реформатского богослова Иоганна Шпангенберга,27 с ранних лет привившего 

сыну интерес к трудам Лютера и Меланхтона и неизменно патронировавшего 

его образование. Цириак учился в латинской школе Нордхаузена, которую 

сначала возглавлял его отец, а затем ученик Меланхтона Базилиус Фабер (ок. 

1520‒1576). В 1542 г. он поступил в Виттенбергский университет, где 

проявилась склонность молодого ученого к исследованию рукописей, прежде 

всего неопубликованных исторических источников. По окончании 

университета в 1550 г. Шпангенберг стал пастором церкви св. Андреаса в 

Айслебене, заняв это место после умершегося отца, а в 1559 г. ‒ 

проповедником при дворе графов Мансфельдов, правителей Саксен-

Ангальта. Он выступал против Аугсбургского интерима (1548), изданного 

императором Карлом V после победы в Шмалькальденской войне (1546–

1547) для достижения межконфессионального мира на условиях 

католической партии и ставшего катализатором нового витка 

внутрипротестантской полемики. Несмотря на «меланхтонистское» 

воспитание, Шпангенберг примкнул к гнесиолютеранам во главе с 

непримиримым оппонентом Меланхтона Маттиасом Флациусом, которого 

поддерживал в вопросе о первородном грехе как сути человеческой природы, 

за что вместе с другими флацианцами обвинялся в манихействе (именно 

против этого тезиса была направлена первая статья «Формулы согласия», 

1577) и написал Апологию в свою защиту.28 В 1574 г. он вынужден был 

бежать из Мансфельда в Зангерхаузен, затем с 1581 г. был пастором в 

Шлитце (Восточный Гессен), наконец, в 1595 г. поселился в Страсбурге, где 

27 Подробнее о нем см.: Tschackert P. Spangenberg, Johannes // ADB. 1893. Bd. 35. 

S. 43–46; Kaufmann Th. Spangenberg, Johann // NDB. 2010. Bd. 24. S. 622 f. 
28 Среди богословских трудов Шпангенберга следует назвать комментарии к 

библейским текстам, разные редакции катехизиса, а также многочисленные проповеди, 

прежде всего посвященную духовным гимнам главы Реформации «Кифару Лютера» 

(«Cithara Lutheri», 1568) и 21 проповедь о его жизни. 
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провел остаток жизни в собственно исторических штудиях.29 Именно здесь 

он составил ряд хроник: Мансфельдскую (Mansfeldische Chronica), 

Кверфуртскую (Querfurtische Chronica), Хеннебергскую (Henneberger 

Chronica), а также хронику графов фон Гольштейн-Шаумбург (Chronica der 

Grafen von Holstein-Schaumburg), которые вошли в доведенную до конца 

XVI в. Саксонскую хронику.30 Другой важнейший историко-генеалогический 

труд Шпангенберга – двухтомное описание немецких благородных родов 

«Дворянское зерцало».31 Это сочинение ‒ первый опыт дворянской 

генеалогии именно протестантской Германии.32 Оно представляет особый 

интерес еще и потому, что здесь впервые в немецкой историографии 

находящиеся в центре нашего исследования рыцарские семьи Шенберг, 

Шляйниц, Бюнау и Пфлуг выделены в самостоятельную группу в рамках 

своего сословия и названы «четырьмя столпами» саксонского дворянства.33 

29 См. об этом: Schröder E. Spangenberg, Cyriacus // ADB. 1893. Bd. 35. S. 37‒41, 

Kaufmann Th. Spangenberg, Cyriacus // NDB. 2010. Bd. 24. S. 623‒624. 
30 Spangenberg C. Sächsische Chronica: Darinnen Ordentlich begriffen der Alten 

Teutschen, Sachssen, Schwaben, Francken, Thüringer, Meissner, Wenden, Sclauen, Cimbern 

und Cherussken, Königen und Fürsten… Franckfort am Mayn: Sigmundt Feyerabend, 1585 

(экземпляр БРАН). 
31 Spangenberg C. Adels-Spiegel. Historischer Ausfürlicher Bericht: Was Adel sey und 

heisse / Woher er kom<m>e / Wie mancherley er sey / Und was denselben ziere und erhalte… 

Dem gantzen Deutschen Adel zu besondern Ehren… Schmalkalden: Michel Schmück, 

1591‒1594. T. 1‒2 (экземпляр БРАН). 
32 До этого существовали лишь староцерковные (католические) генеалогии, как, 

например, посвященная Виттельсбахам «Баварская родословная» Вигулеуса Хунда 

(Hund W. Bayrisch Stammen-Buch I: Von den abgestorbnen Fürsten, Pfalz-, March-, Landt- und 

Burggrauen, Grauen, Landt- und Freyherrn, auch andern alten adelichen Thurnier-Geschlechten 

deß loeblichen Fürstenthumbs in Bayrn. Ingolstadt, 1585 (экземпляр РНБ)). 
33 Подробнее об этом см. в преамбуле к разделу 1.1 Саксонская рыцарская знать в 

главе 1. 
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Младший современник Цириака Шпангенберга Петер Альбин (1543–

1598) родился в г. Шнееберг к юго-западу от Дрездена в семье архитектора, 

строителя тамошней Госпитальной церкви Петера Вайса и, являясь полным 

тезкой отца, впоследствии латинизировал свое имя, став Petrus’ом 

Albinus’ом. В отрочестве будущий историк посещал латинскую школу в 

Шнееберге и княжескую школу (Fürstenschule) в Мейссене, а с 1553 г. 

совершенствовал свои познания в университетах Лейпцига, Франкфурта-на-

Одере и Виттенберга, где изучал юриспруденцию и историю. В 1578 г. 

Альбин стал профессором поэзии в Виттенберге, а в 1586 г. – ректором 

Виттенбергского университета. Все это время он занимался исследованием 

архивов и сбором сведений по истории Саксонии, для чего много 

путешествовал (например, разыскивал источники о жизни Георга Агриколы). 

Получив должность секретаря и архивариуса курфюрста Саксонии 

Христиана I и его потомков, которую занимал с рубежа 1587‒1588 гг. и до 

конца жизни, на основе юридических актов и прочих документов из 

курфюршеского собрания Альбин создал свой главный труд ‒ двухтомник 

«Мейссенская хроника».34 В первом томе, текст которого предваряет 

посвящение Христиану I, подробно описывается история Мейссена, в том 

числе некогда населявшие эту территорию племена вендов (венедов), период 

пребывания здесь известных властителей Раннего Средневековья (например, 

Карла Великого) и правление маркграфов Мейссена, а также представители 

знатных родов данного региона. Во втором томе, имеющем тройное 

посвящение: Христиану I и его сыновьям Иоганну Георгу и Августу, речь 

идет об истории мейссенских рудников (кто ими владел в разное время, о 

мастерах горного дела). Уже после смерти Альбина, в 1602 г. в Лейпциге 

благодаря стараниям Маттеуса Дрессера увидело свет еще одно, на этот раз 

сугубо генеалогическое сочинение историографа – 465-страничная «Новая 

34 Albin P. Meissnische Land-und Bergchronica […]: In 2 Bd. Dresden: Gimel Bergen, 

1589–1590 (экземпляр БРАН). 
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родовая книга и описание древних королевских курфюршеских Домов 

Саксонии…».35 Кроме того, его перу принадлежат «Шнеебергская городская 

хроника»,36 а также ряд других сочинений хроникального характера, 

оставшихся неопубликованными и ныне хранящихся в архивных собраниях 

Альтцеллы, Аннаберга, Кримитшау, Торгау и Саксонской государственной 

библиотеки в Дрездене (Sächsische Landesbibliothek – Staats- und 

Universitätsbibliothek Dresden; SLUB), чьей предшественницей была 

созданная отцом Христиана I Августом Саксонская Королевская 

библиотека.37 

Биографические сведения о следующем генеалоге Лаврентии 

(Лоренце) Пеккенштейне (1549 – ок. 1618) крайне скудны. Известно, что он 

родился в г. Гримма неподалеку от Лейпцига, некоторое время был 

управляющим местной княжеской школы (Fürstenschule) и вплоть до 1618 г. 

состоял в должности официального историографа при дворе курфюрста 

Саксонии Иоганна Георга I,38 а кроме того, как писатель отличался завидной 

плодовитостью, причем в многочисленных трудах уделял внимание не 

только своему, но и соседним регионам.39 Наиболее важным для нашей темы 

35 Albin P. Neues Stammbuch und Beschreibung des uhralten königlichen / Chur- und 

Fürstlichen / etc. Geschlechts und Hauses zu Sachsen […] / Hrsg. Matthaeus Dresser. Leipzig: 

Gedruckt durch Abraham Lamberg, 1602. 465 S. 
36 «Schneeberger Stadtchronik». Она не была завершена, но частично вошла в 

«Мейссенскую хронику». 
37 Подробнее об Альбине см.: Sauer B. Albinus, Petrus // NDB. 1953. Bd. 1. S. 151; 

URL: https://www.deutsche-biographie.de/gnd116279354.html#ndbcontent. 
38 См. о нем: Flathe H. Th. Peckenstein, Lorenz // ADB. 1887. Bd. 25. S. 312. 
39 Ср., например, следующие его сочинения: «Ordinum equestrium tam veterum quam 

recentium relation» (Dresden, 1595; экземпляр SP), «Wittekindeae familiae prosapia. Libri IV» 

(Jena, 1597; экземпляр РНБ), «Marchionum Brandenburgensium et Burggrafiorum Norimberg. 

enarratio ad a. 1590 deducta» (Jena, 1597; экземпляр РНБ), «Rerum Silesiacarum succincta 

exposition» (Leipzig, 1606), «Poliographia. Histor. Erzählung etlicher Städte in Schlesien» 
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является «Театр Саксонии» Пеккенштейна,40 состоящий из трех частей. В 

первой из них речь идет о происхождении маркграфов Мейссена, затем 

описываются епископства Мейссен, Мерзебург, Цейц и прочие, горнорудные 

производства в районе Фрайберга, наконец, история правителей Саксонии 

вплоть до Христиана II и наиболее знатных рыцарских родов, начиная с 

«четырех столпов» местного дворянства – Шенбергов, Шляйницев, Бюнау и 

Пфлугов, которых он, с опорой на авторитет Шпангенберга, тоже выделяет в 

самостоятельную группу. Вторая и третья части посвящены саксонским 

городам, включая область Мейссена и Тюрингию. В своем сочинении 

Пеккенштейн использует разнообразные кодексы, родовые гербовники, 

образцы погребальной эпиграфики и надгробные проповеди. 

Среди историков XVII в. следует особо выделить советника курфюрста 

Саксонии Антона Века (1623–1680). Он родился в семье торговца шерстью в 

г. Аннаберг неподалеку от Хемница. В 1635 г. юный Век отправился в 

Дрезден, где сначала стал писарем высшей консистории, а затем трудился 

под руководством придворного проповедника Маттиаса Гоэ фон Гоэнегга 

(1580‒1645), пока в 1641 г. не получил должность в канцелярии курфюрста. 

C 1648 г. он отвечал за иностранный секретариат и регистратуру при старом 

архиве канцелярии. А в 1662 г. принял руководство тайным имперским 

секретариатом (geheime Reichssekretariat) и был назначен в Совет. В 

должностные обязанности Века входило выполнение разнообразных задач 

дипломатического характера. Поэтому, среди прочего, он сопровождал 

курфюрста на рейхстагах 1660 и 1661 гг. в Вене и 1662 г. в Готе.41 В течение 

тридцати лет по поручению Иоганна Георга II Век работал над «Описанием и 

изображением прославленной резиденции и столицы саксонских курфюрстов 

(Leipzig, 1606), «Rerum Ungaricarum status. Beschreibung der Obristen G. Castrioti, Joh. 

Huniadis, Matth. Corvini» ([o. O.], 1606; экземпляр РНБ). 
40 Peccenstein L. Theatrum Saxonicum. Jehna: Steinman, 1608 (экземпляр БРАН). 
41 Подробнее о Веке см.: Müller G. Weck, Anton // ADB. 1896. Bd. 41. S. 371. 
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Дрездена»,42 которое закончил и опубликовал незадолго до смерти. Это 

сочинение до сих пор не утратило своей научной ценности и считается одной 

из основополагающих работ по истории города. Помимо использованных в 

нем уникальных источников, доступных Веку по роду службы, особое 

значение для нашей темы имеют представленные здесь списки правителей 

Саксонии с указанием дат крестин (когда они известны) и крестных.43 

Благодаря этим данным можно проследить, как имена последних попадали в 

ономастикон Дома Веттинов. 

Завершая краткий обзор исторических штудий саксонской знати в 

XVI‒XVII вв., еще раз подчеркнем, что все вышеназванные труды носили 

заказной характер и в условиях жесткой межконфессиональной борьбы, без 

сомнения, были политически ангажированы.44 Вместе с тем близость к 

42 Weck A. Der Chur-Fürstlichen Sächsischen weitberuffenen Residenz- und Haupt-

Vestung Dresden Beschreib- und Vorstellung. Nürnberg, 1680 (экземпляр БРАН). 
43 Они сосредоточены в специальном разделе «Der Andere Titul. Chur: und 

Fürstlicher Kinder Geburth: und Tauffen in Dresden» (Ibid. S. 322–338). 
44 Идеологическая подоплёка подобного рода сочинений в условиях смены 

социокультурной парадигмы – еще один важный аспект этой темы. Его анализу, в 

частности, посвящена работа А. Ю. Прокопьева «Волшебное древо: князь в историко-

генеалогической традиции Веттинов Конфессиональной эпохи (середина XVI ‒ середина 

XVII вв.)», где речь идет о трансформации образа властителя в генеалогических трактатах 

XVI‒XVII вв. на примере трех представителей названного курфюршеского рода: 

Видукинда, Альбрехта Выродка и курфюрста Морица Саксонского. Исследователь 

отмечает принципиальную разницу трактовок этого образа генеалогами XVI и XVII в. 

Так, если «целью большинства из них в XVI в. был дидактизм, назидательность, желание 

видеть в князьях прошлого образцы для подражания в будущем», и, таким образом, 

«конфессиональное содержание» подобных интерпретаций «явствует со всей 

определенностью», поэтому основатель рода Видукинд «становится воистину предтечей 

лютеранского поколения Веттинов, первым крещенным и одновременно евангелическим 

властителем», а его потомки, «принимая Лютера, лишь возвращаются к истокам» 

(«Конфессиональная преемственность нерушима, и она <…> гармонирует с имперской 
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власти открывала их авторам доступ в архивохранилища, что позволило уже 

на этом этапе ввести в научный оборот огромный массив уникальных 

документов. 

1.3 Надгробные проповеди 

Наряду с ранними ономастиконами и относящимися к интересующему 

нас времени трудами по генеалогии и истории знатных родов этого региона, 

к числу источников следует причислить и казуалии, прежде всего 

надгробные проповеди, которые создавались в откликнувшихся на 

Реформацию областях Германии между XVI и XVIII вв. и часто 

публиковались в виде отдельных малотиражных изданий. Последние были 

адресованы в основном представителям знати, а потому богато украшались 

иконографией, в том числе родовым гербом и гравированным портретом 

умершего. Основоположником этого жанра в протестантской традиции 

является Мартин Лютер. Его надгробные проповеди курфюрсту Фридриху 

Мудрому Саксонскому (1525) и его брату Иоганну Постоянному (1532) 

считаются «классическими».45 

харизмой князей»), то в трудах XVII в. «в центре внимания <…> сам князь» ‒ идеальный, 

исполненный благодати триумфатор, заведомо наделенный этими качествами благодаря 

причастности к «волшебному» генеалогическому древу избранного свыше рода 

(Прокопьев А. Ю. Волшебное древо: князь в историко-генеалогической традиции 

Веттинов конфессиональной эпохи (середина XVI ‒ середина XVII вв.) // Историческая 

мысль в Византии и на средневековом Западе: Межвузов. сб. науч. тр. / Отв. ред. И. В. 

Кривушин. Иваново: Ивановский государственный университет, 1998. С. 178‒180). 
45 См. об этом, например: Schmidt-Grave H. Leichenreden und Leichenpredigten 

Tübinger Professoren (1550‒1750). Untersuchungen zur biographischen Geschichtsschreibung 

in der frühen Neuzeit. Tübingen, 1974. S. 32. 
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Ранние образцы состояли из собственно проповеди. Однако после 

1570 г. к ней был добавлен ряд разделов, в том числе Personalia46 ‒ 

жизнеописание покойного, земные поступки которого интерпретируются в 

свете протестантской этики. В жанровом отношении эта часть представляет 

собой нечто среднее между житием святого и биографией в современном 

смысле. От первого она отличается прежде всего своей прагматикой. Если 

житийный рассказ о земном пути почившего призван подтвердить его 

святость, проявляемую в чудесах, то в надгробной проповеди конечной 

целью является назидание: деяния отошедшего в мир иной должны служить 

примером для потомков. Вместе с тем здесь содержится богатый 

фактический материал, включая сведения о том, в честь кого был назван и 

крещен усопший, каким был его социальный и матримониальный статус на 

момент кончины, и так далее, что сближает Personalia с curriculum vitae. Не 

случайно уже в XIX в. историки обращались к надгробным проповедям как к 

авторитетному источнику.47 

Современные исследования этого жанра имеют полувековую 

традицию.48 В настоящее время изучением надгробных проповедей 

46 Жанровый канон надгробной проповеди формировался начиная с конца XVI в. в 

течение всего следующего столетия. В результате ее обязательными элементами со строго 

закрепленным местом в композиционной структуре, помимо Personalia, стали такие 

разделы, как ритуальные стихи (Trauergedichte или Epicedien), поминальная проповедь 

(Gedächtnis- und Überführungspredigt), отречение (Abdankung), академическая надгробная 

речь (akademische Trauerschrift), траурные композиции (Trauerkompositionen), а также 

графические представления (bildliche Darstellungen). По своему объему ранние проповеди 

были небольшими, порядка 10‒20 страниц, но после добавления новых «глав» они могли 

достигать 100 и более страниц. 
47 В частности, труд Альберта Фрауштадта во многом основан на почерпнутых из 

них биографических фактах. 
48 См., например: Winkler E. Die Leichenpredigt im deutschen Luthertum bis Spener. 

München, 1967; Leichenpredigten als Quelle historischer Wissenschaften / Hrsg. von R. Lenz, 
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занимаются несколько научных центров, в том числе Академия наук и 

литературы в Майнце (Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz), а 

также основанный в 1976 г. Научно-исследовательский институт 

персональных рукописей (Forschungsstelle für Personalschriften) при 

Марбургском университете имени Филиппа (Philipps-Universität Marburg). 

Его руководителю Рудольфу Ленцу принадлежит ряд фундаментальных 

трудов по их описанию и систематизации.49 Кроме того, в Немецком 

Центральном управлении по генеалогии (Der Deutschen Zentralstelle für 

Genealogie) в Лейпциге есть полный каталог коллекций надгробных 

проповедей. Вместе с тем их количество исчисляется десятками тысяч, а 

отдельные редкие издания рассредоточены по разным собраниям. Поэтому 

работа над анализом конкретных текстов еще далека от завершения. 

В своем исследовании мы используем проповеди, посвященные 

представителям как высшей, так и низшей знати.50 Однако приходится 

E.-M. Dickhaut. Stuttgart, 1975–1984. Bd. 1‒5; Studien zur deutschsprachigen Leichenpredigt 

der frühen Neuzeit / Hrsg. von R. Lenz. Köln, 1981; Lenz R. 1) De mortuis nil nisi bene? 

Leichenpredigten als multidisziplinäre Quelle. Sigmaringen, 1990; 2) Leichenpredigt // 

Theologische Realenzyklopädie / Hrsg. von G. Müller. New York; Berlin, 1990. S. 697‒699; 

Habermann M. Leichenpredigten des 17. Jahrhunderts im konfessionellen Kontext // Konfession 

und Sprache in der Frühen Neuzeit. Interdisziplinäre Perspektiven / Hrsg. J. Macha, A.-M. 

Balbach, S. Horstkamp. Münster u. a., 2012 S. 63–84 (Studien und Texte zum Mittelalter und 

zur frühen Neuzeit. Bd. 18). 
49 См.: Leichenpredigten. Eine Bestandsaufnahme. Bibliographie und Ergebnisse einer 

Umfrage / Hrsg. R. Lenz. Marburg, 1980. Bd. 3; Katalog der Leichenpredigten und sonstigen 

Trauerschriften in der Universitätsbibliothek Marburg / Hrsg. von R. Lenz. Marburg, 1980. 

Bd. 1‒2; Katalog der Leichenpredigten im Stadtarchiv Rothenburg ob der Tauber. Marburg, 

1983. Bd. 6; Katalog der Leichenpredigten und sonstiger Trauerschriften in der 

Universitätsbibliothek Marburg. Nachtrag. Unter Berücksichtigung von Leichenpredigten und 

Trauerschriften weiterer Marburger Sammlungen / Hrsg. R. Lenz. Sigmaringen, 1990, et al. 
50 См., например: Kirchbach P. Homagium Waysensteinianum. Oder: Wäysensteinische 

Huldigungspredigt, gehalten als der [...] Rudolff von Bünaw auff Giessen-Wäysen und 
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констатировать, что содержащаяся в них информация неравноценна по 

качеству и находится в прямой зависимости от принадлежности конкретной 

персоны к определенной ступени сословной иерархии. Причина такого 

положения вещей кроется в разной документальной оснащенности 

биографий правителя и его подданных. Жизнь курфюрста от рождения до 

смерти была публичной и подробно фиксировалась в разнообразных актах. 

Не оставалась без внимания и ее духовная сторона. Неизменным свидетелем 

семейных и государственных событий был придворный пастор,51 который 

иногда участвовал как в крестинах, так и в похоронах своего подопечного. 

Поэтому из большинства проповедей по случаю кончины государя мы можем 

узнать не только дату рождения и крестин, но также список 

присутствовавших на них родственников, гостей и крестных, что позволяет 

определить, в честь кого именно (родителей, крестного или святого) он был 

назван. Нередко это указывается прямо. Члены рыцарских семей подобными 

возможностями не обладали. Их частная жизнь, как правило, скрыта от глаз 

историка за скупыми строками документов. Кроме того, они отличались 

Planckenstein, [et]c. Seine, ihme jüngst angefallene Unterthanen… Dresdae: Bergen, 1622 

(экземпляр SP; здесь предлагается оригинальная этимология имени Рудольфа фон Бюнау 

(1547–1622)); Weller J. Chur-sächsische Ehren-Trauer-Crone… Dresden: Bergen, 1657 

(экземпляр БРАН; проповедь посвящена курфюрсту Иоганну Георгу I); Geier M. Sursum 

Deorsum! Oder Die alleredelste Sorgfalt Des weyland Durchlauchtigsten Fürsten und Herrn / 

Herrn Johann Georgen Des Andern / Hertzogens zu Sachsen / Jülich / Cleve und Berg [...]. 

Dresden: Bergen, 1680 (экземпляр SP; проповедь посвящена курфюрсту Иоганну Георгу 

II). Подробный перечень обследованных нами проповедей см. в Библиографии. 
51 О значении института проповедников и духовников при саксонском дворе см., в 

частности: Greschat M. Ortodoxie und Pietismus. Einleitung // Gestalten der 

Kirchengeschichte / Hrsg. v. M. Greschat. Stuttgart; Berlin; Köln, 1984. Bd. 7: Ortodoxie und 

Pietismus. S. 7–33; Wollgast S. Vergessene und Verkannte. Zur Philosophie und 

Geistesentwicklung in Deutschland zwischen Reformation und Frühaufklärung. Berlin, 1993; 

Sommer W. Die lutherischen Hofprediger in Dresden. Grundzüge ihrer Geschichte und 

Verkündigung in Kurfürstentum Sachsen. Stuttgart, 2006. 
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гораздо большей мобильностью, и потому нередко умирали не в собственном 

родовом гнезде, а по месту очередной службы, вдали от тех, кто владел 

необходимыми нам данными. Не удивительно, что посвященные им 

проповеди, как правило, не содержат сведений о мотивах выбора имени. 

Записи о крестинах и участвующих в обряде крестных делались в церковных 

книгах. Но многие из них были утрачены в последующие столетия.52 А 

другие формы артикуляции подобного выбора, прежде всего теми, кто 

принимал решение, т. е. родителями или иными ближайшими 

родственниками номинанта, в указанной среде не были развиты. Вследствие 

этого относительно рыцарских родов наблюдения над данной областью 

имянаречения по большей части остаются лишь гипотезами. Они основаны в 

первую очередь на анализе генеалогии, а не на авторитетных исторических 

свидетельствах. 

1.4 Родовые уложения. Семейные акты Бюнау и Шенбергов 

Одним из важных источников по истории дворянских родов является 

так называемое «родовое уложение» (Geschlechtsordnung).53 Это уникальный 

юридический документ, регулирующий весь спектр вопросов семейного 

права, образец нормативных подходов в этой сфере периода Позднего 

Средневековья и Реформации. Следует сразу же оговориться, что в 

52 Библиографию сохранившихся церковных книг см.: Henning E., Wegeleben Ch. 

Kirchenbücher. Bibliographie gedruckter Tauf-, Trau- und Totenregister sowie der 

Bestandsverzeichnisse im deutschen Sprachgebiet. Neustadt a. d. Aisch, 1991 (Genealogische 

Informationen. Bd. 23). 
53 В авторитетном многотомном справочнике «Handwörterbuch zur deutschen 

Rechtsgeschichte» (первое издание выходило с 1964 по 1998 г.; второе начато в 2004 г. и 

должно быть завершено до 2028 г.) это понятие отсутствует. Вместе с тем на сайте 

проекта представлены сведения о правовой стороне имянаречения (см.: URLS: 

https://www.hrgdigital.de/id/namensrecht/_sid/FUIC-220305-yksX/stichwort.html; дата 

обращения: 31.01.2018). 
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интересующую нас эпоху практика составления правовых актов подобного 

типа находилась еще на стадии формирования и получила широкое 

распространение лишь в более позднее время. Как отмечает немецкая 

исследовательница Фридерика фон Гадов со ссылкой на Йозефа Матцерата, 

интересующий нас в числе четырех прочих представителей рыцарской знати 

род Бюнау относится к первым восьми саксонским семьям, принявшим 

подобное уложение между 1500 и 1648 гг.54 Последним учреждалась особая 

родовая ассоциация (или объединение ‒ Geschlechtsverband), которая 

базировалась на феодальном правовом институте «общей руки» («gesamten 

54 Gadow Fr. von. Haus und Geschlecht bei den Bünaus. Soziale Strategien einer 

sächsischen Niederadelsfamilie im 18. Jahrhundert // Die Familie von Bünau. Adelsherrschaften 

in Sachsen und Böhmen vom Mittelalter bis zur Neuzeit / Hrsg. von M. Schattkowsky. Leipzig: 

Leipziger Universitätsverlag, 2008. S. 218. Й. Матцерат особо подчеркивает, что при 

дрезденском дворе акты о совместных владениях ленами (Gesamtbelehnungen) были 

известны уже с 1485 г., и таким образом, появившиеся на территории Саксонии в XVI в. 

семейные договоры с их положением об общем гербе и определением правовых норм 

функционирования династии лишь юридически оформляли существовавшие в виде 

феодальных союзов (Lehensgesamtverbunde) социальные практики, которые развивались в 

контексте саксонско-мейссенского ландшафта с конца XV в. (см. об этом: Matzerath J. Die 

Familienverträge des sächsischen Adels vom 16. bis zum 19. Jahrhundert // GSA. S. 191‒319; 

эту мысль Матцерата поддерживает и развивает Й. Шнейдер: Schneider J. Die Bünaus in 

der wettinischen Adelslandschaft des Spätmittelalters. Gesamtbelehnungen und Wappenführung 

als Elemente sozialer Strategien zwischen Kernfamilie und Gesamtgeschlecht // Die Familie von 

Bünau. S. 188–189). См. также работы исследователя, посвященные бытованию семейных 

уложений в XVIII‒XIX вв.: Matzerath J. 1) Adelsrecht und Ständegesellschaft im Kursachsen 

des 18. Jahrhunderts // Sachsen 1763 bis 1832. Zwischen Rétablissement und bürgerlichen 

Reformen / Hrsg. von U. Schirmer. Beucha, 1996. S. 24–39 (Schriften der Rudolph-Kötzschke-

Gesellschaft; № 3); 2) Adel in Amt und Landtag. Zur Kontinuität und Diskontinuität der 

Mitherrschaft des niederen sächsischen Adels nach der Teilung Sachsens 1815 // Geschichte und 

Gesellschaft. 1999. № 25. S. 429–454; 3) Adelsprobe an der Moderne. Sächsischer Adel 1763 

bis 1866. Entkonkretisierung einer traditionalen Sozialformation // Vierteljahrschrift für Sozial- 

und Wirtschaftsgeschichte. Stuttgart, 2006. Beih. 183. 
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Hand»), когда лены всех ветвей одного большого рода юридически 

закреплялись в общей собственности Дома. При этом владельцы отдельных 

ленов не могли самостоятельно распоряжаться своим имуществом без 

санкции избираемого из числа наиболее авторитетных членов рода 

«триумвирата», состоящего из сеньора и двух асессоров. «Триумвират» ведал 

не только экономическими вопросами, но также семейными контрактами и 

прочими юридическими аспектами жизни членов династического союза 

(например, разбирал инциденты вроде внебрачных связей, за которые 

полагался особый штраф), для чего периодически проводились родовые 

советы (Geschlechtstagen). Кроме того, в отдельных случаях главы родовой 

ассоциации курировали церковь и школу, заботились о статусе своей семьи.55 

Смысл подобного объединения заключался прежде всего в максимальной 

консолидации имеющихся в распоряжении конкретного рода экономических 

ресурсов и человеческого капитала, а также упрочении связей отдельных 

агнатов друг с другом в условиях высокой конкуренции между дворянскими 

семьями, число которых на территории богатой Саксонии было особенно 

велико. К началу раннего Нового времени подобная экономическая и 

политическая стратегия уже успела продемонстрировать свою 

эффективность и потребовала юридического и идеологического оформления, 

которым и стало родовое уложение, накладывающее на членов семьи целый 

ряд ограничений и обязательств. 

Родовая ассоциация Бюнау была образована еще в 1517 г. и тогда же 

юридически закреплена в специальном уложении. Валентин Кёниг, 

поместивший его в соответствующем разделе своей «Истории дворянства 

Саксонии…», особо отметил, что эта первая редакция документа пострадала 

в ходе Тридцатилетней войны. В 1533, 1562, 1577 и 1588 гг. были составлены 

новые редакции уложения, которые также подверглись повреждениям (в 

55 Gadow Fr. von. Haus und Geschlecht bei den Bünaus. Soziale Strategien einer 

sächsischen Niederadelsfamilie im 18. Jahrhundert. S. 224‒225. 
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частности, с них были сорваны печати). 11 июня 1650 г. на родовом совете 

триумвиратом старшин рода и тридцатью его наиболее авторитетными 

членами мужского пола была подтверждена юридическая сила уложения 

1588 г., вновь скрепленного печатью и вскоре опубликованного в 

Вайссенфельсе.56 С этого времени оно не раз издавалось для внутрисемейных 

нужд, но более уже не подвергалось существенным модификациям на 

протяжении всех последующих веков вплоть до наших дней. Выбор в 

качестве основного варианта 1588 г. определенно связан с тем, что именно 

этот документ был подтвержден курфюрстом Христианом II. 

Уложение открывается перечнем утвердивших его Бюнау с указанием 

их званий, должностей и регалий. Затем следуют общие положения о правах 

и обязанностях членов рода, которые оформлены в жанре послания за 

подписью старшин, датированного 11 июня 1650 г. Здесь же зафиксировано 

положение о том, что сеньор выступает в качестве арбитра в судебных 

процессах. Далее речь идет о праве собственности на землю и порядке ее 

передачи по наследству. Отдельно рассматриваются вопросы брака. И в 

частности, особо прописано, что ни сын, ни дочь не могут вступать в брак без 

воли родителей, а если решатся на это, будут оштрафованы на 1000 

гульденов. Гораздо меньший штраф (всего 100 гульденов) полагается за 

супружескую измену.57 

Как уже отмечалось выше, одна из функций этого документа – служить 

регулятором отношений между агнатами. Не случайно, особое внимание 

уделяется в нем вопросам рыцарской чести. Так, специальное положение 

гласит: ни один представитель рода Бюнау не должен противостоять другому 

56 König V. Genealogische Adels-Historie… S. 201‒202. Следует отметить, что Кёниг 

ошибочно указывает другую дату родового совета: 11 июля 1650 г. Однако, скорее всего, 

это опечатка. 
57 Des Wohl-löblichen Geschlechts derer Reichs-Grafen und Herren von Bünau Uhr-alte 

und Anno 1650. Renovierte Geschlechts-Ordnung… Merseburg, 1749. S. 10, 21. 

                                                            



41 

 

ни словом, ни оружием; он обязан беспрекословно выполнять волю своего 

князя и быть честным по отношению к другим членам семьи. Особой заботы 

удостаиваются такие атрибуты рыцарского достоинства, как родовой герб, и 

в частности, порядок его использования в ходе рыцарских турниров на 

доспехах.58 

Но для исследователя, занимающегося проблематикой имени, главный 

интерес представляет следующее, закрепленное в родовом уложении правило 

относительно порядка имянаречения отпрысков мужского пола: «Если кто-

либо из Бюнау окрестит своего сына именем, отличным от <имен> Генрих, 

Рудольф или Гюнтер, тот должен будет заплатить штраф в 1000 гульденов, а 

также вернуть свою печать».59 Таким образом, наказание за этот проступок 

было весьма суровым, так как ослушник терял не только деньги, но и был 

поражен в своих правах, фактически лишался возможности действовать 

самостоятельно. Не удивительно, что лишь три названные здесь мужских 

имени использовались представителями этого рода на протяжении всех 

последующих столетий. Стоит также отметить, что сам выбор именно этих 

имен в данном документе никак не мотивирован. 

Специальный пункт, регламентирующий порядок имянаречения в 

семье Бюнау, является уникальной особенностью данного родового 

уложения и не встречается в других юридических актах подобного типа. 

Вместе с тем нельзя не отметить, что, несмотря на общие цели и мотивы 

своего появления на свет, каждый такой документ имеет индивидуальные 

черты, в которых отразились обстоятельства становления и существования в 

историческом времени конкретного рода. Об этом, в частности, 

58 Ibid. S. 12. 
59 Ср.: «So auch einer von Bünau seine ehrlich gebohrne Söhne anders denn Heinrich, 

Rudolph und Günther tauffen lassen würde, der soll dem Geschlecht Ein Tausend Gülden 

verfallen seyn, und Ihme sein Siegel wiedergeschicket wеrden» (Ibid). 
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свидетельствует еще одно важное в контексте нашей темы родовое 

уложение семейства Шенберг. Оно было утверждено девятнадцатью 

кузенами 26 октября 1675 г. во Фрайберге и принадлежит к числу немногих 

уложений того времени, сохранившихся до наших дней. Оригинал этого 

документа, изучением которого и переводом на современный немецкий язык 

занимался Матиас Донат, находится в Носсене.60 

Первый же пункт уложения Шенбергов свидетельствует о том, что оно 

является продуктом своей эпохи с ее приматом вопросов веры. Здесь 

декларируется приверженность членов рода протестантско-лютеранской 

конфессии, а также следование Аугсбургскому исповеданию и «Формуле 

согласия». Протестантская этика определяет многие положения документа. 

Так, членам семьи запрещается богохульство, ругань и склоки, а также 

напиваться в таверне. За все эти проступки полагается штраф 20 талеров. 

Ведущие беспорядочный образ жизни получают предупреждение сеньоров (у 

Шенбергов их два и четыре асессора). Более тяжкие преступления влекут за 

собой исключение из рода. Кроме того, члены родовой ассоциации обязаны 

следить за воспитанием и образованием своих отпрысков, определять их 

жизненное поприще и информировать об этом сеньоров, которые вправе 

давать педагогические советы, а также обязаны найти опекуна 

несовершеннолетним детям в случае смерти родителей. С финансовой точки 

зрения, родовая ассоциация действует как касса взаимопомощи, 

60 М. Донат опубликовал изображения отдельных страниц данного уложения, 

существующего только в рукописном виде и никогда не выходившего в форме печатного 

издания, как это было с аналогичным уложением Бюнау, а также свой перевод его 

полного текста (по ссылке) на сайте родовой ассоциации семьи Шенберг (см.: URS: 

http://www.vonschoenberg.org/verband/historie.htm). Здесь же описывается история 

бытования этого документа вплоть до наших дней с указанием на вносимые в его текст 

изменения. Подробнее об этом документе см. также: Donath M. Rotgrüne Löwen. Die 

Familie von Schönberg in Sachsen. Meißen, 2014. S. 52‒54 (Adel in Sachsen. Bd. 4 / Hrsg. von 

L.-A. Dannenberg und M. Donath). 
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аккумулирующая капиталы семьи и в случае необходимости (если кто-либо 

впал в нищету в связи с войной, пожаром или другим несчастным случаем) 

оказывающая материальную помощь своим членам. Одновременно от них 

требуется моральная поддержка тому, кто оказался в сложной жизненной 

ситуации. При этом всем участникам соглашения предписывается 

придерживаться экономии, избегать ненужных расходов, а также раздела 

владений. Особого внимания удостаиваются сословные интересы. Как и у 

Бюнау, родовой герб нельзя изменить по собственной инициативе. А брак 

возможен только с лицами рыцарского сословия. Все вопросы организации 

жизни семьи обсуждаются на родовом совете, проводимом каждые три-

четыре года 26 октября, в памятный день подписания уложения. При этом 

решения, принимаемые на таких общесемейных съездах, и сам ход дискуссий 

не подлежат разглашению (в противном случае взимается штраф в размере 

12 талеров). В целом же фамильный регламент Шенбергов ориентирован на 

консолидацию рода и проникнут духом морализаторства. 

У семьи Пфлуг тоже имелось подобное фамильное уложение.61 Однако 

оно не было опубликовано, а местонахождение самой рукописи не известно. 

В заключение еще раз подчеркнем, что родовое имя и родовое 

достоинство, равно как и определяемый рассмотренными уложениями стиль 

поведения членов родовой ассоциации воспринимаются старшинами как 

символический инструментарий, способствующий продвижению рода на 

политической сцене и его экономическому благополучию. 

61 В «Опыте <описания> литературы по саксонской истории и 

государствоведению» Бенджамин Готтфрид Вайнарт указывает на «родовой порядок» 

Пфлугов от 1449 и 1561 гг. («Geschlechtsordnung von 1449. und 1561. im alten Gerichtsbuch 

zu Groß Zschocher, S. 97») (см.: Weinart B. G. Versuch einer Litteratur der Sächsischen 

Geschichte und Staatskunde. Zweiter Theil: Litteratur der Geschichte. Neue Aufl. Leipzig: J. C. 

Hinriche, 1805. S. 602). 
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2. Историография 

2.1 Междисциплинарный аспект 

Проблема имянаречения попала в фокус медиевистики сравнительно 

недавно. Лишь за последние сорок лет из вспомогательной исторической 

дисциплины, служащей, наряду с генеалогией62 и хронологией, утилитарным 

62 Эта научная область наиболее тесно связана с интересующей нас проблематикой, 

так как генеалогическое описание конкретного рода, особенно на ранних этапах 

становления данного жанра, по сути, представляет собой выстроенный в хронологической 

последовательности «список имен». Как отметил известный медиевист, профессор 

средневековой истории Гамбургского университета (в 1990‒2012 гг.) Ганс-Вернер Гетц, 

«для генеалогии <…> имя является показателем принадлежности к семье». И подчеркнув 

«гипотетичность» многих «генеалогических конструкций», указал на то, что конечная 

цель подобных построений – не столько установление степеней родства, сколько 

определение родственных групп и отношений внутри них (цит. по: Goetz H.-W. Proseminar 

Geschichte: Mittelalter. Stuttgart: Verlag Eugen Ulmer, 1993. S. 331; 3-е, переработанное 

издание вышло там же в 2006 г.). Теоретические основы генеалогии еще в середине 

прошлого столетия успешно разрабатывал австрийский историк Отто Форст де Батталья 

(см.: Forst de Battaglia O. Wissenschaftliche Genealogie. Eine Einführung in ihre wichtigsten 

Grundprobleme. Bern, 1948). Одно из самых обширных руководств по немецкой 

генеалогии: Brandt E. R., Bellingham M., Cutkomp K., Frye K., Lowe P. Germanic Genealogy: 

A Guide to Worldwide Sources and Migration Patterns. St. Paul, Minnesota: Germanic 

Genealogy Society, 1996. См. также: Handbuch der Genealogie / Hrsg. v. E. Henning und 

W. Ribbe. Neustadt a. d. Aisch: Verlag Degener & Co., 1972; Archive und Archivare in der 

Bundesrepublik Deutschland, Österreich und der Schweiz. Darmstadt: Verein deutscher 

Archivare, 1982 (то же: Münster, 2000); и упомянутый выше справочник: Henning E., 

Wegeleben Ch. Kirchenbücher. Bibliographie gedruckter Tauf-, Trau- und Totenregister sowie 

der Bestandsverzeichnisse im deutschen Sprachgebiet. Neustadt a. d. Aisch, 1991 

(Genealogische Informationen. Bd. 23). Общую библиографию немецкой генеалогии см.: 

http://www.genealoger.com/german/ger_books_and_publications.htm (дата обращения 

21.06.2017). Еще в 1935‒1936 гг. Вильгельм Карл фон Изенбург опубликовал двухтомное 

издание «Генеалогические древа по истории европейских государств» («Stammtafeln zur 

Geschichte der europäischen Staaten»). В 1950-е гг. работу продолжил Франк Фрайтаг фон 
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целям уточнения фактов и находящейся на периферии исследовательского 

внимания, ономастика, и прежде всего антропонимика, т. е. наука об имени 

собственном,63 превратилась в один из узловых пунктов пересечения целого 

ряда научных направлений в междисциплинарных исследованиях, 

оказавшись в поле зрения религиоведения, этнографии, социологии, 

демографии и т. д. Причина столь явного интереса кроется в том, что она 

апеллирует к субъекту истории, к конкретной личности как носителю 

уникального имени, в котором зафиксированы определенные родовые, 

культурные и религиозные традиции, а также разнообразные сословные – и 

шире: социальные – табу и предпочтения, характерные для того или иного 

общества в данный исторический период. 

Вместе с тем выявление механизмов имянаречения невозможно без 

наличия общих представлений о природе имени, в первую очередь без 

разграничения имени нарицательного и имени собственного для обозначения 

материальных и нематериальных объектов, в том числе абстрактных 

понятий. Не случайно ранее ономастика, включая антропонимику, на 

Лорингхофен («Europäische Stammtafeln. Stammtafeln zur Geschichte der europäischen 

Staaten», 1953), а после его смерти евангелический священник и генеалог Детлеф 

Швеннике. Этим трем историкам принадлежит наиболее полная на настоящее время 

генеалогия европейской знати, состоящая из 29-ти томов и включающая 4000 

генеалогических таблиц (см.: Isenburg W. K. v., Loringhoven F. F. v., Schwennicke D. 

Europäische Stammtafeln: Stammtafeln zur Geschichte der europäischen Staaten: In 29 Bde. 

Marburg: Verlag J. A. Stargardt; Frankfurt a. M.: Verlag V. Klostermann, 1978‒2013). 
63 Французская историческая школа и связанные с ней исследователи, как правило, 

пользуются термином «антропонимика», в то время как немецкая, включая венскую 

«школу Миттерауэра», предпочитает в целом более общие, но в данном контексте 

синонимичные ему – «ономастика» (Namenkunde) и «имянаречение» (Namengebung). 

Поскольку в своей работе мы ориентируемся по преимуществу на немецкоязычные 

источники и исследования, далее в тексте диссертации будут употребляться два 

последних термина. 
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протяжении, как минимум, полутора столетий плодотворно развивалась в 

рамках другой гуманитарной науки ‒ лингвистики, которая сформировала 

собственную теоретическую базу, опираясь на многовековой опыт 

философии и риторики. Однако если философия со времен Платона была 

сосредоточена на отношении «имени» к «вещи»,64 а лингвистика (в 

64 Несмотря на то, что имена собственные выделялись как особый разряд слов уже 

стоиками, а именно Хриссипом, которому, среди прочего, принадлежат две книги «О 

собственных именах» (см. об этом: Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях 

знаменитых философов. 2-е испр. изд. М., 1986. С. 303), философский дискурс 

подразумевает не личные имена (антропонимы), а обозначающие единичный предмет, в 

отличие от имен нарицательных, или общих, которые маркируют целый класс предметов. 

Именно в этой парадигме проблематика имени разрабатывалась и в Средние века одним 

из течений схоластики – номинализмом, который возник в ходе спора об универсалиях, 

выясняющего онтологический статус общих понятий, т. е. вопрос об их объективном 

(реальном) существовании. В отличие от своих оппонентов – реалистов, номиналисты 

полагали, что универсалии существуют лишь как имена вещей, только в мышлении, а не в 

действительности. Приоритет в исследовании средневековых учений об имени 

принадлежит немецким историкам философии середины XIX – начала XX в. См., 

например: Exner F. Über Nominalismus und Realismus. Prag, 1842; Stöckl A. Der 

Nominalismus und Realismus in der Geschichte der Philosophie. [S. l.], 1854; Köhler H. O. 

Realismus und Nominalismus in ihrem Einfluss auf die dogmatischen Systeme des Mittelalters. 

Gotha, 1858; Löwe J. H. Der Kampf zwischen den Realismus und Nominalismus im Mittelalter. 

Sein Ursprung und sein Verlauf. Prag, 1876; Reiners J. Der Nominalismus in der Frühscholastik. 

Münster, 1910; Grabmann M. Die Geschichte der scholastischen Methode: In 2 Vols. Freiburg 

im Breisgau, 1909–1911 (Repr.: Darmstadt; Berlin, 1957). См. также библиографию, 

включающую работы последнего времени: Geldsetzer L. Logic Bibliography up to 2008. 

Düsseldorf, 2008. S. 11–12. Для нас же важно, что в этот период личные имена не 

воспринимались как возможный объект философской или богословской рефлексии (ср., 

например, трактат Дионисия Ареопагита «О божественных именах»), оставаясь в сфере 

«утилитарного», семейно-родового бытия. Даже укоренившийся к концу эпохи 

позднесредневековый способ поименования в честь святых хотя и устанавливал 

символическую связь индивида с областью сакрального, не предполагал принципиально 

новой трактовки самого имени, а лишь апроприировал с христианских позиций архаичное 
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интересующей нас области) – на структуре и этимологии имени 

собственного,65 то историческая ономастика заняла особую нишу в общей 

представление о его влиянии на судьбу человека. Подробнее о ключевой функции имени 

(= мифологеме, т. е. редуцированному до одной лексической единицы мифу) в 

мифологической системе см., например, в статье В. Н. Топорова «Имена», где, среди 

прочего, дан краткий, но исчерпывающий очерк основных направлений сравнительно-

мифологических исследований этой проблемы (Мифы народов мира: Энциклопедия: В 

2 т. / Под ред. С. А. Токарева. М., 2000. Т. 1. С. 508‒510). Ср. близкую трактовку имени 

отечественными представителями структурализма в одной из установочных работ по 

семиотике культуры: Лотман Ю. М., Успенский Б. А. Миф ‒ имя ‒ культура // Труды по 

знаковым системам. Тарту, 1973. Т. 6: Сб. науч. статей в честь Михаила Михайловича 

Бахтина (к 75-летию со дня рождения) / Отв. ред. Ю. Лотман. С. 282‒303 (Учен. зап. 

Тартуского гос. ун-та; вып. 308). См. также главу «Мир собственных имен» в последней 

книге Ю. М. Лотмана «Культура и взрыв» (М., 1992. С. 52–64). 

 65 Назовем лишь непосредственно относящиеся к теме нашего исследования 

наиболее авторитетные справочники немецких имен, содержащие в том числе и 

этимологический комментарий, однако в основном сосредоточенные на 

раннесредневековом материале: Reichert H. Lexikon der altgermanischen Namen: In 2 Bde. 

Wien, 1987‒1990 (unter Mitarbeit von T. Kraml u. R. Nedoma); Bahlow H. Dictionary of 

German names / Trans. by E. Gentry with an Introd. by Z. Geitz. Madison (Wis.), 1993; 

Namenforschung. Name Studies. Les noms propres. Ein internationales Handbuch zur 

Onomastik / Hrsg. v. E. Eichler, G. Hilty, H. Löffler, H. Steger u. L. Zgusta. Berlin; New York, 

1995 (Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft 11. 1); Nomen et gens. Zur 

historischen Aussagekraft frühmittelalterlicher Personennamen / Hrsg. v. D. Geuenich, 

W. Haubrichs, J. Jahrnut. Berlin; New York, 1997; Seibicke W. Historisches Deutsches 

Vornamenbuch: In 5 Bde. Berlin; New York, 1996‒2007; Александрова Т. С., Добровольский 

Д. О., Салахов Р. А. Словарь немецких личных имен: Происхождение. Значение. 

Употребление = Lexikon der deutschen Vornamen: Herkunft. Bedeutung. Gebrauch. М., 2000; 

Goetz H.-W., Haubrichs W. Personennamen in Sprache und Gesellschaft. Zur sprach- und 

geschichtswissenschaftlichen Auswertung frühmittelalterlicher Namenzeugnisse auf der 

Grundlage einer Datenbank (mit Beispielartikeln) // Beiträge zur Namenforschung. Neue Folge. 

Heidelberg, 2005. Bd. 40, H. 1, S. 1–50, H. 2. S. 121‒215; Eichhoff J., Seibicke W., 

Wolffsohn M. Name und Gesellschaft: Soziale und historische Aspekte der Namengebung und 

                                                                                                                                                                                                



48 

 

проблематике имени. Объектом штудий стали здесь традиции и способы 

имянаречения. 

2.2 Имянаречение как проблема исторической науки. Основные 

направления 

Обретением самостоятельности историческая ономастика (или 

антропонимика) во многом обязана социальной истории, в рамках которой и 

сформировался ее специфический предмет исследования. Толчком к 

становлению этой дисциплины послужил коренной перелом, который 

произошел в конце 1920-х гг., когда появилась школа «Анналов» («Новая 

историческая наука»)66 и обозначился отказ от истории как повествования с 

конкретным героем или событием в центре в пользу ее проблематизации. 

«Герои и героическое» в духе Томаса Карлейля уступили место попыткам 

создать «тотальную» историю, описывающую экономические, социальные, 

культурные и прочие существующие в обществе связи на протяжении 

Namenentwicklung. Mannheim, 2014. Следует также упомянуть выходящий с 1949 г. в 

Гейдельберге на немецком, английском и французском языках ежеквартальный журнал 

«Beiträge zur Namenforschung», специализирующийся, среди прочего, и на исторической 

ономастике. 
66 В настоящее время труды ведущих «анналистов» разных поколений 

опубликованы в авторитетных переводах на русском языке. См.: Блок М. 1) Апология 

истории, или Ремесло историка / Пер. Е. М. Лысенко. 2-е изд. М., 1986; 2) Короли-

чудотворцы. Очерк представлений о сверхъестественном характере королевской власти, 

распространенных преимущественно во Франции и в Англии / Пер. В. А. Мильчиной. М., 

1998; Февр Л. Бои за историю: Сб. статей / Пер. А. А. Бобовича, М. А. Бобовича и Ю. Н. 

Стефанова. М., 1991; Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм. 

XV‒XVIII вв.: В 3 т. М., 1986. Т. 1: Структуры повседневности: возможное и невозможное 

/ Пер. Л. Е. Куббеля; Ле Гофф Ж. Другое Средневековье: Сб. статей / Пер. С. В. 

Чистяковой, Н. В. Шевченко. Екатеринбург, 2000; Дюби Ж. Трехчастная модель, или 

Представления средневекового общества о самом себе. М., 2000; «Анналы» на рубеже 

веков: Антология / Отв. ред. А. Я. Гуревич; сост. С. И. Лучицкая / Пер. с фр.  М., 2002. 
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больших исторических периодов. Объектом такой истории становилось само 

общество, прежде всего его структура и социальные группы в их 

взаимодействии. Интерес к массовому сознанию как особому виду общих 

представлений людей конкретной эпохи породил интерес к истории понятий, 

трансформациям ценностной парадигмы, исторической памяти и проч.67 

Изменилось и отношение к источнику, которым стал не только исторический 

документ, но и данные из смежных областей науки (истории техники, 

лингвистики, этнографии, географии и др.). Старую проблему достоверности 

источника потеснила сформулированная Марком Блоком концепция 

реконструкции факта, подразумевающая анализ мотивов и представлений, 

которыми руководствуются субъекты истории при совершении тех или иных 

поступков.68 

67 По словам современного историка, «знаменующий собой рождение исторической 

антропонимики в рамках так называемой истории ментальностей» подход, который был 

предложен Марком Блоком и Люсьеном Февром, «увидевшими в именах не просто 

вспомогательный инструмент историка, но и очень чуткий барометр для определения 

изменений в массовых умонастроениях, чувствованиях и верованиях людей прошлого», 

«предусматривает <…> применение преимущественно методов макроанализа при 

статистической обработке больших массивов антропонимических данных», но «сам по 

себе не объясняет ни причины, ни самый “механизм” произошедших изменений» 

(Габдрахманов П. Ш. Выбор имени в средневековой Фландрии (некоторые 

предварительные итоги) // Именослов. Заметки по исторической семантике имен. М., 

2003. С. 201‒202; со ссылкой на статью М. Блока «Noms de personne et histoire sociale» 

(Annales d’Histoire économique et sociale. IV, 1932) и Л. Февра «De la Renaissance a la 

Contre-Réforme, changement de climat?» (Annales d’Histoire sociale. 1941. № 3‒4. P. 47)). 
68 В конце 1980-х гг., на фоне общего кризиса гуманитарных наук, редакция 

«Анналов» инициировала дискуссию о новых методологических подходах к изучению 

прошлого с акцентом на междисциплинарные исследования, результатом которой стал 

специальный выпуск журнала (№ 6 за 1989 г.). Подробнее об этом см.: Бессмертный 

Ю. Л. «Анналы»: переломный этап? // Одиссей. Человек в истории. Культурно-

антропологическая история сегодня. 1991. М., 1991. С. 7‒24 (здесь же в прим. 1 на с. 22 
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Одновременно с изучением глобальных исторических процессов в 

рамках так называемой «микроистории» (Карло Гинзбург, Джованни Леви и 

др.)69 развивались исследования локальных явлений социальной жизни, 

прежде всего таких, как малая (нуклеарная) семья.70 В немецкой 

историографии это направление возглавил профессор из Геттингена, 

научный сотрудник Института исторических исследований Общества Макса 

приведена французская библиография работ об «Анналах»); Дюби Ж. Развитие 

исторических исследований во Франции после 1950 года / Пер. Е. Ю. Симакова // Там же. 

С. 48‒59. См. также: Гуревич А. Я. Исторический синтез и школа «Анналов». М., 1993; 

Агирре-Рохас К. А. Критический подход к истории французских «Анналов». М., 2006. 
69 Впервые в историографии, правда, с отрицательными коннотациями, этот термин 

употребил Фернан Бродель (см.: Braudel F. Geschichte und Soziologie // Braudel F. Schriften 

zur Geschichte. Stuttgart, 1992. Bd. 1: Gesellschaften und Strukturen. S. 113; фр. изд.: 

Braudel F. Ecrits sur l’histoire. 1969). Одним из основателей направления является Карло 

Гинзбург (см. его высказывания на эту тему в немецкоязычных исторических журналах: 

Ginzburg C., Poni C. Was ist Mikrogeschichte? // Geschichtwerkstatt. 1985. № 6. S. 48–52; 

Ginzburg C. Mikro-Historie. Zwei oder drei Dinge, die ich von ihr weiss // Historische 

Antropologie. Kultur ‒ Gesellschaft ‒ Alltag. 1993. Bd. 1. S. 169‒192). См. также: Levi G. On 

Microhistory // New Perspectives on Historical Writing / Hrsg. P. Burke. Oxford, 1991. P. 93–

113. О дискуссиях вокруг «микроистории» см., в частности: Schulze W. Mikrohistorie versus 

Makrohistorie? Anmerkungen zu einem aktuellen Thema // Historische Methode / Hrsg. 

C. Meier, J. Rüsen. München, 1988. S. 319–341 (Theorie der Geschichte. Beiträge zur Historik. 

Bd. 5); Медик Х. Микроистория / Пер. Т. И. Дудниковой // THESIS. 1994. Вып. 4. 

С. 193‒202 (русскоязычная версия статьи из сборника «Was Kommt nach der 

Alltagsgeschichte?», опубликованного в Геттингене в 1994 г.). 
70 Образцы такого подхода к проблеме династии в широком смысле см., например: 

Семья, дом и узы родства в истории / Под общей ред. Т. Зоколла, О. Кошелевой, 

Ю. Шлюмбома. СПб., 2004. Его приверженцы активно используют письма, дневники и 

другие автобиографические тексты, а также брачные контракты и судебные протоколы. 
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Планка Юрген Шлюмбом, специализирующийся на периоде с XVII по 

XIX в.71 

Именно интерес к конкретной семье, которая в своем историческом 

бытии является частью рода, звеном в непрерывной цепи поколений, 

выводит исследователей на проблематику имянаречения. Учитывая 

отчетливый медиевистский вектор сторонников школы «Анналов», не 

удивительно, что многие из посвященных данной теме работ сосредоточены 

на средневековом материале. 

2.2.1 «Венская школа» М. Миттерауэра 

Ярким примером подобного обращения к интересующей нас теме 

является научное творчество выдающегося австрийского медиевиста 

Михаэля Миттерауэра, труды которого, как и работы его учеников, можно 

условно отнести к так называемой «венской школе». Особое место среди них 

занимают две монографии Миттерауэра «Предки и святые: Имянаречение в 

европейской истории» и «Традиции имянаречения: ономастика как 

междисциплинарная область исследований».72 Обе книги стали результатом 

масштабных историко-антропологических исследований на площадке 

Института экономической и социальной истории (Institut für Wirtschafts- und 

Sozialgeschichte) Венского университета, профессором которого он является. 

В течение последних сорока с лишним лет при непосредственном участии 

Миттерауэра здесь сформировалась целая научная школа, 

71 Среди его многочисленных трудов отметим прежде всего две работы: 

Schlumbohm J. 1) Kinderstuben. Wie Kinder zu Bauern, Bürgern, Aristokraten wurden, 

1700‒1850. München, 1983; 2) Lebensläufe, Familien, Höfe. Die Bauern und Heuerleute des 

Osnabrückischen Kirchspiels Belm in proto-industrieller Zeit, 1650‒1860. Göttingen, 1994 

(2. Aufl. ‒ 1997). 
72 Mitterauer M. 1) Ahnen und Heilige: Namengebung in der europäischen Geschichte. 

München: C. H. Beck, 1993. 516 S.; 2) Traditionen der Namengebung: Namenkunde als 

interdisziplinäres Forschungsgebiet. Wien; Köln; Weimar: Böhlau Verlag, 2011. 258 S. 
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специализирующаяся на изучении биографии и семейной истории методами 

«микроистории». Так, еще в 1971 г. вместе с другими ассистентами 

Института он основал педагогический журнал «Записки по социальной 

истории» («Beiträge zur historischen Sozialkunde»), в задачи которого входила 

интеграция социологической проблематики в преподавание истории. На 

страницах этого издания анализировались такие темы, как детство, юность, 

социализация, свободное время, школа, работа, и т. д. В следующее 

десятилетие к ним добавились: народное благочестие, роль религии в 

истории человечества, живые и мертвые, окружающая среда. Не 

удивительно, что в подобном контексте особое внимание уделялось истории 

семьи и связанным с ней смежным дисциплинам – генеалогии и 

просопографии, а также современным жизнеописаниям. В 1970-е гг. этой 

проблематике был посвящен междисциплинарный проект «Семейная 

история» («Familiengeschichte-Projekt»), участники которого, включая 

студентов, брали у респондентов биографические интервью. С 1983 г. она 

развивалась в рамках другого проекта «Документирование биографических 

записей» («Dokumentation lebensgeschichtlicher Aufzeichnungen») под 

руководством еще одного яркого представителя «венской школы» Герта 

Дрезеля. Таким образом, от «устной истории» исследователи перешли к 

анализу автобиографий. Закономерным продолжением этих начинаний 

следует считать проект «Историческая антропология», осуществленный 

Институтом междисциплинарных исследований и повышения квалификации 

университетов Инсбрука, Клагенфурта и Вены (Instituts für interdisziplinäre 

Forschung und Fortbildung der Universitäten Innsbruck, Klagenfurt und Wien; 

IFF) летом 1995 г. Помимо Дрезеля и Миттерауэра, в его рабочую группу 

входили Эрхард Хвойка, Катарина Новы, Хельга Пенц, Херберг Пош и др.73 

73 Подробнее об этом см.: Mitterauer M. Vorwort // Dressel G. Historische 

Anthropologie: eine Einführung. Wien, Köln, Weimar: Böhlau Verlag, 1996. S. 11–14. 
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Все названные инициативы свидетельствуют о широте диапазона 

научных интересов как «венской школы» в целом, так и самого Миттерауэра, 

начинавшего свою карьеру в качестве медиевиста и лишь в 1970-е гг. 

переключившегося в том числе и на современный материал.74 Вместе с тем, 

по словам ученого, именно историческая антропология привела его к теме 

имянаречения: «…взаимосвязь между системой имянаречения и 

комплексными социальными контекстами имеет важное значение для 

обоснования историко-антропологических исследований. Мы живем в мире, 

в котором многовековая модель имянаречения радикально изменилась. И не 

может быть никаких сомнений в том, что эти глубокие изменения в сфере 

имен связаны с глубокими изменениями в обществе. Актуальность историко-

антропологического исследования имени заключается не только в 

объяснении социальных изменений нашего времени. Предположение, что 

система имен открывает доступ к ментальности, воображаемым мирам и 

социальным отношениям, приложимо и к былым временам. Имя, которое 

созвучно своему времени, позволяет выявить культурные контексты. Таким 

образом, спектр соответствующих современных проблем очень широк, и 

историческая ономастика может быть полезна для их разработки».75 

Мысль о том, что имя является индикатором исторических процессов,76 

служит Миттерауэру отправной точкой для сравнительного анализа разных 

систем имянаречения на средневековом материале. В первой из 

вышеназванных книг это коллизия архаичного способа поименования в честь 

74 Обширный список публикаций см. на личной странице исследователя на 

университетском сайте (URLS: https://wirtschaftsgeschichte.univie.ac.at/menschen/emeritierte

-und-im-ruhestand-befindliche/mitterauer-michael; дата обращения 15.07.2017). 
75 Mitterauer M. Traditionen der Namengebung: Namenkunde als interdisziplinäres 

Forschungsgebiet. S. 175–176. 
76 Mitterauer M. Ahnen und Heilige: Namensgebung in der europäischen Geschichte. 

S. 14. 
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предков и нового ‒ в честь святых. Как подчеркивает исследователь, 

согласно ранним документальным свидетельствам, эти принципы 

«находились в отчетливых конкурентных отношениях ‒ как в рамках 

церковной доктрины, так и в повседневной жизни. <…> Новые значимые 

имена активно интегрировались в семью. <…> <Однако каждый раз> с 

началом почитания новых святых, например, тех, чьи имена прежде не были 

введены в семью, эта конкуренция вновь и вновь возобновлялась. Момент 

напряженности между предками и святыми является одним из лейтмотивов в 

истории христианско-европейского имянаречения от Поздней Античности до 

современности».77 И исходя из этого, настаивает на существовании двух 

основных типов имен: 1) «наследуемые имена» и 2) «имена заступников», 

или «предлагаемые пасторами», особо подчеркивая, что наречение в честь 

святых – специфически христианский феномен. Кроме того, Миттерауэр 

выделяет и анализирует: а) еврейскую традицию, из которой происходит 

большая часть христианских имен; б) греческую, в рамках которой 

развивается культ героев как зачаточная форма более позднего именования в 

честь святых; в) римскую, где почитание предков особенно ярко выразилось в 

имянаречении. По его мнению, их следует рассматривать в 

противопоставлении друг другу.78 Отдельные главы посвящены 

византийской, а также другим христианским (некатолическим) традициям 

поименования. 

На большом фактическом материале, в том числе с помощью 

статистических выкладок, Миттерауэр доказывает, что в Позднее 

Средневековье имянаречение в честь святых прочно утвердилось в 

фамильном ономастиконе, заметно потеснив родовые имена. Более того, 

несмотря на реформационные гонения раннего Нового времени, его влияние 

на выбор имени новорожденному лишь упрочилось, так как в ходе 

77 Ibid. S. 16. 
78 Ibid. S. 15‒17. 
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Контрреформации римско-католическая церковь объявила этот способ 

обязательным для своих приверженцев. Поэтому, по мнению ученого, даже в 

протестантских странах Европы он остается доминирующим вплоть до 

настоящего времени.79 

К сожалению, сам период Реформации и межконфессиональные споры 

вокруг имени остались за пределами исследования Миттерауэра. 

Единственное, что, безусловно, следует учесть в нашей работе, его 

наблюдения относительно устойчивости позднесредневековой тенденции 

передавать имя от крестного крестнику и зарождения моды на 

«двойные» / «тройные» имена.80 

2.2.2 Вопрос о влиянии конфессионального фактора 

Обобщающих работ по истории имянаречения в XVI‒XVII вв. не 

существует. А в обращающихся к этой теме немецких исследованиях по 

исторической ономастике проблема в основном трактуется однозначно: в 

ходе Реформации произошла революционная смена культурной парадигмы, 

когда во главу угла были поставлены национальный язык и библейские 

мотивы, что выразилось в выборе древнегерманских и библейских имен 

протестантами и имен святых продолжавшими следовать традиции 

католиками. Эта точка зрения восходит к трудам известного германиста 

Адольфа Баха, который в своем двухтомнике, посвященном истории 

немецких имен, охарактеризовал в том числе и ономастические 

79 Ibid. S. 241‒242. 
80 Ibid. Ср. также доклад Ф. Б. Успенского о проблеме двуименности в 

интересующую нас эпоху на русском материале: Успенский Ф. Б. Христианская 

двуименность на Руси в XIV–XVI веках. Догадки и закономерности // Вспомогательные 

исторические дисциплины в современном научном знании: Материалы XXIX 

Международной научной конференции. Москва, 13‒15 апреля 2017 г. М., 2017. С. 41‒44. 
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предпочтения Конфессиональной эпохи.81 В частности, он отметил моду на 

античные имена, зародившуюся в Германии еще в XV в. (§ 309), указал на 

интерес протестантов не только к ветхозаветным, но и к древнегерманским 

именам (§ 315), а католиков ‒ к именам недавно канонизированных святых 

(§ 316).82 При этом примеры, которыми Бах подкрепляет свои наблюдения, 

относятся к разным локусам и, таким образом, не отражают конкретных 

региональных предпочтений. 

Между тем, в зависимости от анализируемого материала, вопрос о 

конфессиональных различиях при выборе имени в научной литературе 

интерпретируется по-разному. Так, Рудольф Кляйнодер, посвятивший свою 

монографию принципам имянаречения в Верхнем Пфальце от 

Конфессиональной эпохи вплоть до современности, настаивает на том, что, 

несмотря на разнообразные сопутствующие факторы, выбор имени всегда 

оставался прерогативой родителей и был результатом их личных убеждений. 

Этот порядок распространялся на все сословия и главенствовал как в 

городских общинах, так и при дворах знати. Что же касается 

конфессиональных различий в предпочтениях того или иного способа 

поименования, то, как показывает Кляйнодер, у католиков и протестантов 

данного региона они появились лишь в XVIII в. Таким образом, ни 

Реформация, ни Контрреформация не оказали здесь непосредственного 

воздействия на практику имянаречения. Исходя из этого, в своей 

классификации мотивов выбора имени, исследователь ставит на первое место 

наречение в честь родителей и только затем в честь крестных и святых.83 

81 См.: Bach A. Deutsche Namenkunde. Bd. I. T. 2: Die deutschen Personennamen in 

geschichtlicher, geographischer, soziologischer und psychologischer Betrachtung. 2. Aufl. 

Heidelberg, 1953. 331 S. 
82 Ibid. S. 40–50. 
83 Kleinöder R. Konfessionelle Namengebung in der Oberpfalz von der Reformation bis 

zur Gegenwart. Frankfurt am Main; Berlin; Bern; New York; Paris; Wien, 1996. S. 211. 
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Этой же точки зрения придерживается и Михаэль Симон, который 

анализирует вестфальский материал. Отметив отказ протестантов от имен 

святых в пользу библейских и древнегерманских, он все же приходит к 

выводу, что по-настоящему зримыми отличия в ономастических 

пристрастиях представителей двух христианских конфессий стали в 

XVIII в.84 Напротив, Анна-Мария Бальбах утверждает, что, хотя 

догматическая дивергенция далеко не всегда влекла за собой мгновенную 

переориентацию, уже к концу XVI в. в протестантской общине Аугсбурга 

наметилась устойчивая тенденция использования библейских и новозаветных 

имен, которая затем постепенно сошла на нет.85 И делает однозначный вывод 

о влиянии конфессионального фактора на практику имянаречения в своей 

следующей работе, написанной на материале баварского и швабского 

именника раннего Нового времени.86 Еще более радикальное мнение 

высказывает Ева Аммермюллер, считающая, что различия в крестильном 

регистре католиков и протестантов полностью стерлись только после Второй 

мировой войны.87 

2.2.3 Роль крестных в выборе имени 

Отдельного внимания заслуживает и другая, едва намеченная 

Миттерауэром тема роли крестных в имянаречении. Основываясь на 

городских актах и церковных книгах Верхнего Рейна, ее, в частности, 

84 Simon M. Vornamen wozu? Taufe, Patenwahl und Namengebung in Westfalen vom 17. 

bis zum 20. Jahrhundert. Diss. Münster/Westf., 1988 320 S. (Beiträge zur Volkskultur in 

Nordwestdeutschland. H. 67). 
85 См. об этом: Balbach A.-M. Jacob, Johann oder Josef? – Frühneuzeitliche Vornamen 

im Streit der Konfessionen. S. 27–30. 
86 Balbach A.-M. Name – Geschlecht – Individuum. Konfessioneller Einfluss auf die 

Vornamengebung im frühneuzeitlichen Bayerisch-Schwaben. S. 154. 
87 Ammermüller E. Konfessionelle Unterschiede in Taufnamen? // Rheinisches Jahrbuch 

für Volkskunde. 1973. Bd. 21. S. 113. 
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разрабатывает Кристоф Ролькер, который считает эту роль ключевой и не 

имеющей аналогов за пределами немецкой культурной традиции. Он 

анализирует трехчастную модель крещения, когда в обряде принимали 

участие трое крестных, двое из которых принадлежали к семье крестника. 

Именно последние чаще всего передавали ему свое имя (в том случае если 

имена родителей уже были «заняты» старшими отпрысками). И тем самым в 

акте поименования родовое начало соединялось с духовным, 

догматическим.88 Такая практика была распространена в Позднее 

Средневековье, но сохранила свои позиции и в период Реформации. Для нас 

эти наблюдения исследователя особенно важны, так как с подобным мы 

сталкиваемся и на саксонском материале. 

Другой современный исследователь Фридхельм Дебус высказывает 

оригинальную мысль о том, что зародившийся в XVI в. обычай 

поименования в честь крестных выступал таким же ограничителем свободы 

выбора имени у протестантов, как и требование руководствоваться 

месяцесловом у католиков.89 

2.2.4 Способы имянаречения и трансформация средневековой 

системы личных имен 

Вторая монография Миттерауэра «Традиции имянаречения: 

ономастика как междисциплинарная область исследований» посвящена 

88 Rolker Chr. Patenschaft und Namengebung im späten Mittelalter // Konkurrierende 

Zugehörigkeiten. Praktiken der Namengebung im europäischen Vergleich / Hrsg. von Chr. 

Rolker, G. Signori. Konstanz, 2011. S. 28‒35. Критическую оценку идей Ролькера см.: 

Прокопьев А. Ю. Конфессия и имя: мужские имена немецкой протестантской знати 

XVI‒XVII вв. С. 206. 
89 Debus F. Namenkunde und Namengeschichte. Eine Einführung. Berlin: Erich Schmidt 

Verlag, 2012. S. 89 (Grundlagen der Germanistik. Bd. 51). 
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проблеме трансформации средневековой системы личных имен в Европе.90 В 

частности, он выделяет следующие аспекты: 1) наречение по смыслу имени, 

когда ребенок получает уникальное имя, в котором выражена некая формула 

его последующего жизненного пути, либо «повторное» имя, 

ориентированное на родовую практику; последнее относится прежде всего к 

так называемым «именам, содержащим имя бога», которые передаются из 

поколения в поколение как наиболее ценные; в христианстве этот способ 

имянаречения восходит не к библейской, а к греческой традиции; 

2) наречение именем умершего предка, практиковавшееся в европейских 

королевских домах эпохи Раннего Средневековья, в том числе у Меровингов 

и Рюриковичей, когда сам акт обретения имени ранее правившего князя 

90 Литература вопроса весьма обширна. Среди последних фундаментальных 

исследований см., например: Genèse médiévale de l’anthroponymie modern: 5 Bde. Tours, 

1990–2002; Spieβ K.-H. Familie und Verwandtschaft im deutschen Hochadel des 

Spätmittelalters, 13. bis Anfang des 16. Jahrhundert. Stuttgart, 1993; Die Familie in der 

Gesellschaft des Mittelalters / Hrsg. K.-H. Spieβ. Ostfildern, 2009 (Vorträge und Vorschungen. 

Bd. 71). Более локальные темы затрагиваются в таких работах, как: Munz P. J. Taufnamen 

als Gattungsnamen in sprichwortlichen Redensarten Nassaus // Nassauische Annalen. 1870. Bd. 

10; Bach A. Über die lateinisch-romanischen Elemente im Wortschaft der nassauischen 

Mundarten // Ibidem. 1913. Bd. 42. S. 82–131; Klewitz H.-W. Namengebung und 

Sippenbewußtsein in den deutschen Königsfamilien des 10.–12. Jahrhunderts // Klewitz H.-W. 

Ausgewählte Aufsätze zur Kirchen- und Geistesgeschichte des Mittelalters. Aalen, 1971. S. 89–

103; Fichtenau H. Lebensordnungen des 10. Jahrhunderts. Studien über Denkart- und Existenz 

im einstigen Karolingerreich. Stuttgart, 1984; Rübsamen D. Kleine Herrschaftsträger im 

Pleißenland. Studien zur Geschichte des mitteldeutschen Adels im 13. Jahrhundert. Köln; Wien, 

1987; Störmer W. Nibelungentradition als Hausüberlieferung in frühmittelalterlichen 

Adelsfamilien? // Nibelungenlied und Klage. Sage und Geschichte. Struktur und Gattung / Hrsg. 

von F. P. Knapp. Heidelberg, 1987. S. 1–20; Ewig E. Die Namengebung bei den ältesten 

Frankenkönigen und im merowingischen Königshaus. Mit genealogischen Tafeln und Notizen. 

Paris, 1991 (Deutschen Historischen Institut Paris. Bd. 18/1); Storkel R. Herkunft und Bedeutung 

des Begriffs «Nassauern» // Nassauische Annalen. 1996. Bd. 107. S. 269. 
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означал легитимность права на власть его новорожденного потомка; 

3) разнообразные вариации имени (повторение в двусоставном имени одной 

основы от отца и другой от матери, или только одного из родителей, обычно 

отца, а также различные аллитерации имен родителей); 4) на смену этим 

способам номинации к концу Средних веков приходит поименование в честь 

живых членов рода, как правило, из числа наиболее авторитетных и 

успешных его представителей, а также все большее распространение 

крестильных имен как основных, которые именно в этот период начинают 

постепенно вытеснять старые принципы. Предложенная ученым парадигма, к 

которой могут быть сведены все прочие классификации, точно описывает 

структуру средневекового ономастикона. Большинство из перечисленных 

здесь типов имянаречения, иногда со смещением смыслового акцента, 

продолжали существовать и в следующую эпоху. 

Отмеченной Миттерауэром традицией наречения именем умершего 

предка у скандинавских конунгов в Средние века много и плодотворно 

занимался Ф. Б. Успенский.91 Принципиальная установка: «история выбора 

имени – это всегда история уникальной судьбы и в то же время история рода, 

история всей культурной традиции, в которой этот род существует», 

определила характер его книги о природе имени и природе власти в их 

91 Этой проблеме посвящены следующие труды: Успенский Ф. Б. 1) Имя и власть: 

выбор имени как инструмент династической борьбы в средневековой Скандинавии. М., 

2001; 2) Скандинавы – Варяги – Русь: Историко-филологические очерки. М., 2002; 

3) Name und Macht: Die Wahl des Namens als dynastisches Kampfinstrument im 

mittelalterlichen Skandinavien. Frankfurt-am-Main, 2004 (Texte und Untersuchungen zur 

GERMANISTIK und SKANDINAVISTIK / Hrsg. von Heiko Uecker. Bd. 52). Успенскому 

принадлежит также обобщающая работа на русском материале «Выбор имени у русских 

князей в X–XVI вв. Династическая история сквозь призму антропонимики» (М., 2006; в 

соавторстве с А. Ф. Литвиной). Кроме того, он является ответственным редактором 

альманаха «Именослов», который издается Институтом славяноведения как «Труды 

Центра славяно-германских исследований» начиная с 2004 г. 
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взаимодействии. Особенно важна для нашей темы интерпретация мотивов 

этого выбора. В частности, исследователь пишет: «Выбор имени был 

событием историческим – имя почти всегда давалось в честь умершего 

предка, связывало ребенка с историей рода и передавало эту связь в будущее. 

Обычай называть потомка в честь умершего родича на много веков 

переживает веру в переселение душ и остается своеобразным реликтом 

подобных архаических представлений. В первую очередь, это касалось тех 

детей, которым предстояло стать наследниками, старшими в роду, в своем 

поколении. Их, как правило, называли в честь деда, прадеда, дяди или 

другого близкого родственника по мужской линии. Иногда, в силу тех или 

иных причин, ребенок мог получить имя и в честь предка по материнской 

линии, побратима отца, друзей рода (а в некоторых исключительных случаях 

появление отдельных имен вообще невозможно объяснить родовыми 

связями). Однако наречение именем главного наследника изначально должно 

было устанавливать его связь с родом».92 Несмотря на то, что речь идет о 

гораздо более ранней эпохе с ее архаической верой в магическую силу имени 

и переселение душ,93 как мы попытаемся показать далее, в редуцированном 

виде этот комплекс представлений был характерен и для саксонской 

рыцарской знати эпохи Реформации, конечно, с учетом объема ее властных 

полномочий и политических амбиций. 

2.2.5 Проблематика дискуссий на рубеже XX‒XXI вв. 

92 Успенский Ф. Б. Имя и власть: выбор имени как инструмент династической 

борьбы в средневековой Скандинавии. С. 9‒10. 
93 Ср.: «…к моменту принятия христианства у скандинавов еще была вполне 

распространена вера в то, что в новорожденном мог заново воплотиться его предок. 

Повтор и чередование имен олицетворяли такое перевоплощение в цепи поколений. 

Правила, регулирующие такой повтор имен в роду, надолго переживают сами 

представления о реинкарнации. При этом само существование культа предков 

предполагало тщательное отделение “своего” от “чужого”, своеобразную охрану границ 

рода» (Там же). 
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Прежде всего следует назвать два международных 

междисциплинарных проекта, которые возникли на рубеже XX‒XXI вв. в 

результате многолетних дискуссий о практиках имянаречения Раннего и 

Высокого Средневековья. Первый из них «Имя и род» («Nomen et Gens») 

осуществила группа специалистов по античности, медиевистов и лингвистов. 

В их задачу входило создание полной базы данных личных латино-

германских имен III–VIII вв. с указанием всех известных источников, в том 

числе для дальнейшего изучения наиболее дискуссионного вопроса 

просопографии: можно ли благодаря имени определить родовую 

принадлежность его носителя? По материалам этого проекта был 

опубликован одноименный сборник, куда, среди прочего, вошла обзорная 

статья Герда Альтхоффа, посвященная феномену имянаречения знати.94 

Второй проект – серия франко-американских конференций, организованных 

американским медиевистом Джорджем Бичем и одной из ведущих 

представительниц так называемой «турской группы» Моник Бурен.95 

Результатом этих встреч стал еще один сборник «Персональные имена».96 

94 Althoff G. Namengebung und adliges Selbstverständnis // Nomen et gens. Zur 

historischen Aussagekraft frühmittelalterlicher Personennamen / Hrsg. von D. Geuenich, 

W. Haubrichs, J. Jarnut. Berlin; New York, 1997. S. 127‒139 (Ergänzungsbünde zum 

Reallexikon der germanischen Altertumskunde. Bd. 16). 
95 В числе приоритетов группы разработка проблематики «антропонимической 

революции» XII в. в рамках научного проекта «Средневековый генезис современной 

антропонимии». См., например, многотомное издание: Genèse médiévale de 

l’anthroponymie modern. T. I / Sous la dir. de M. Bourin. Tours, 1990, et al. Подробнее об 

этом см.: Габдрахманов П. Ш. «Макро» и «микро» в современных историко-

антропонимических исследованиях // Историк в поиске. Микро- и макроподходы к 

изучению прошлого / Отв. ред. Ю. Л. Бессмертный. М., 1999. С. 133–143. 
96 Personal Names: Studies of Medieval Europe. Social Identity and Familial Structures / 

Ed. by G. T. Beech, M. Bourin and P. Chareille. Kalamazoo, 2002.  Об этом международном 

начинании и достижениях турских исследователей средневековой антропонимики см.: 
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Особого внимания заслуживают статьи московского историка П. Ш. 

Габдрахманова, занимающегося антропонимикой средневековой Фландрии.97 

Его точка зрения на «антропонимическую революцию» (или «эволюцию», 

так как процесс, чей пик пришелся на XII в., в реальности растянулся во 

времени и занял период с X по XIII в.), когда произошло резкое сужение 

ономастического репертуара и зародилась мода на конкретные имена, явно 

корреспондирует с позицией французских коллег. Однако, несмотря на 

разницу в эпохах и территориях, для нас эти наблюдения также представляют 

интерес, прежде всего потому что, анализируя именник знатных рыцарских 

родов Саксонии (особенно семьи Бюнау), мы не раз сталкиваемся с 

трудностями при идентификации номинанта, причина которых кроется в том 

числе и в окончательно утвердившейся к раннему Новому времени так 

называемой «одноименности», т. е. в использовании повторяющихся, 

однотипных имен, в отличие от распространенных ранее индивидуальных 

двусоставных антропонимов древнегерманского происхождения с 

Филиппов И. С. [Рец.] Исследования личных имен средневековой Европы: социальная 

идентичность и семейные структуры / Под ред. Дж. Т. Бича, М. Бурэн и П. Шарейя 

(Университет Западного Мичигана. Публикации Института Средневековья. Исследования 

по средневековой культуре, XLIII). Каламазу, 2002. XVI, 205 с. // Средние века. 2004. 

Вып. 65. С. 368–372. См. также: Mitterauer M. Traditionen der Namengebung: Namenkunde 

als interdisziplinäres Forschungsgebiet. S. 7. 
97 Габдрахманов П. Ш. 1) Имя и счастье в средневековой Фландрии // Казус: 

Индивидуальное и уникальное в истории ‒ 2002 / Под ред. Ю. Л. Бессмертного и М. А. 

Бойцова. М., 2002. С. 26‒44; 2) Выбор имени в средневековой Фландрии (некоторые 

предварительные итоги) // Именослов. Заметки по исторической семантике имен. М., 

2003. С. 201‒208; 3) Какими именами нарекали детей в Средние века: случай Фландрии // 

Журнальный клуб Интелрос «Неприкосновенный запас» № 2, 2008. URL: 

http://www.intelros.ru/readroom/nz/nz_58/2406-kakimi-imenami-narekali-detejj-v.html (дата 

обращения 31.03.2019); 4) XII век в «антропонимической революции» на территории 

средневековой Фландрии // Средние века: Исследования по истории Средневековья и 

раннего Нового времени. М., 2013. Вып. 74 (3/4). С. 78‒89. 
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уникальным сочетанием основ. Кроме того, исследователь анализирует не 

только мужской, но и женский ономастикон, что само по себе является 

редкостью. 

 В целом же на разном материале международная группа историков 

приходит к близким выводам относительно этимологического репертуара, а 

также гендерной стратификации имен и самих способов имянаречения в 

средневековой Европе, фактически ограничиваясь рамками данного региона 

и, за исключением экскурсов в библеистику, не проводя никаких 

сравнительных параллелей с иными локусами. Перечень этих способов 

может быть выстроен в общую парадигму. Однако существенным для нас 

становится то, что все вышеназванные исследователи, кроме Кляйнодера и 

отчасти Миттерауэра и Шписса, сосредоточены на Раннем и Высоком 

Средневековье. Конфессиональная эпоха, с данной точки зрения, остается 

terra incognita.98 В настоящее время отдельным региональным сюжетам в этот 

98 Между тем, как всякое переходное состояние, Реформация – благодатная почва 

для исследования макро- и микроструктур, а также ментальной истории. И с этой точки 

зрения, она давно уже служит объектом пристального внимания специалистов. 

Литература вопроса огромна. Отметим лишь наиболее авторитетные энциклопедии и 

монографии последнего времени: Theologische Realenzyklopädie: In 36 Bde. Berlin; New 

York, 1971‒2004; The Oxford Encyclopedia of the Reformation / Hrsg. H. J. Hillerbrand: 

In 4 Bde. New York; Oxford, 1996; Dixon S. C. The Reformation in Germany. Oxford, 2002; 

Ehrenpreis S., Lotz-Heumann U. Reformation und konfessionelles Zeitalter. Darmstadt, 2002; 

Klueting H. Das Konfessionelle Zeitalter. Europa zwischen Mittelalter und Moderne. 

Kirchengeschichte und Allgemeine Geschichte. Darmstadt, 2007; Hamm B., Welker M. Die 

Reformation Potentiale der Freiheit. Tübingen, 2008; Schorn-Schütte L. Konfessionskriege und 

europäische Reformation. Europa 1500‒1648. München, 2010; Friedeburg R. v. Europa in der 

frühen Neuzeit. Frankfurt a. M., 2012; Marshall P. Die Reformation in Europa. Stuttgart, 2014; 

Das Reformatorenlexikon / Hrsg. I. Dingel, V. Leppin. Darmstadt, 2014; Leppin V., Schneider-

Ludorff G. Das Luther-Lexikon. Regensburg, 2015; Leppin V. Transformationen. Studien zu den 

Wandlungsprozessen in Theologie und Frömmigkeit zwischen Spätmittelalter und Reformation. 

Tübingen, 2015. См. также библиографию: Bibliographie zur deutschen Geschichte im 
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исторический период посвящены лишь статьи Кляйнодера, Симона и 

Прокопьева. Более того, только последний пишет в своей работе о высшем 

дворянстве. Все прочие авторы, помимо тех, кто обращается к эпохе 

Каролингов, делают объектом своего исследования низшие сословия 

(жителей городов и крестьян). Но и Прокопьев анализирует только мужские 

имена отпрысков герцогов Вюртемберга и курфюрстов Саксонии, не касаясь 

женской половины. 

2.3 Генеалогия и историография саксонской знати 

 Выше мы уже отмечали две группы источников, которые имеют 

двойственную природу, так как, оставаясь документальными 

свидетельствами своего времени, одновременно служат отправной точкой 

для научного осмысления проблематики имянаречения и семейной истории. 

Речь идет об ономастиконах Мартина Лютера, Георга Витцеля и Захарии 

Претория, а также о ранних сочинениях по истории и генеалогии знатных 

саксонских родов, которые в силу своей политической ангажированности 

трудно отнести к разряду объективных исторических описаний, хотя в них 

содержится уникальный фактический материал, в том числе данные из 

впоследствии утраченных документов. 

 Для нас особенно важен тот факт, что именно эпоха Реформации 

впервые актуализировала проблематику имени, сделав его одним из 

инструментов религиозно-политической борьбы, а кроме того, маркировала 

практику имянаречения как идеологически ценную. Это дало толчок к 

Zeitalter der Glaubensspaltung 1517‒1585 / Hrsg. K. Schottenloher: In 6 Bde. Leipzig, 

1932‒1940; 2 Aufl. Bd. 1‒7. Stuttgart, 1956‒1966 (Hrsg. U. Thürauf). Дополнением к ней 

служат разыскания Томаса Кауфманна: Kaufmann T. 1) Evangelische 

Reformationsgeschichtsforschung nach 1945 // Zeitschrift für Theologie und Kirche. 2007. 

Vol. 104, № 4. S. 404‒454; 2) Die deutsche Reformationsforschung seit dem Zweiten Weltkrieg 

// Archiv für Reformationsgeschichte. 2009. № 100. S. 9‒41. 
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превращению имени собственного в самостоятельный объект рефлексии и в 

конечном итоге привело к появлению особой отрасли знания – исторической 

ономастики. 

 И именно первые опыты описания истории отдельных дворянских 

семейств, несмотря на подчас мифический характер подобных построений, 

особенно относительно истоков конкретных родов, а именно: намеренного 

преувеличения их древности и возведения к легендарному предку-

основателю династии, все же остаются начальными образцами этого жанра и 

открывают собой историографию немецкой знати. 

2.3.1 Историко-генеалогические труды XVIII в. В. Кёниг 

На основе накопленного за полтора столетия материала авторы 

XVIII в., находившиеся под влиянием пиетизма и идей Просвещения, 

продолжили развивать в целом определившиеся к началу этой эпохи 

основные направления исследования прошлого Саксонии и ее знатных 

фамилий. Следует сразу же сделать оговорку, что историками их можно 

назвать лишь условно. Во-первых, потому что в этот период сама история 

еще только превращалась в самостоятельную сферу научного знания. А во-

вторых, по причине того, что, за редким исключением (назовем здесь, 

например, Иоганна Хюбнера или Иоганна Бурхарда Менке), все, кто писал на 

исторические темы, и в частности, занимался генеалогией дворянских родов, 

были чиновниками разных ведомств, духовных и архивных, а не собственно 

учеными. Скорее, их можно назвать группой эрудитов-любителей и 

энтузиастов, заложивших, однако, основы профессиональной науки, которую 

ждал расцвет уже в следующем столетии. Стремясь к энциклопедическому 

охвату темы, они пытались не только представить картину в целом, но и 

сосредоточиться на наиболее документально фундированных высших 
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сословиях и даже конкретных исторических личностях.99 В фокус внимания 

попала и генеалогия саксонской знати. Так, она стала предметом ученых 

штудий выдающегося историка, лексикографа и педагога своего времени 

Иоганна Хюбнера (1668–1731).100 Нас же в первую очередь интересуют 

собрание генеалогических таблиц Г. А. Линднера,101 который, среди прочего, 

составил фамильное древо рыцарского рода Шляйниц с указанием дат жизни 

конкретных номинантов, и особенно трехтомный труд Валентина Кёнига 

«История дворянства Саксонии и граничащих с ней земель».102 

99 См., например: Schöttgen Ch. 1) Historie der chur-sächsischen Stifftsstadt Wurtzen: 

Aus gehörigen Documenten und glaubwürdigen Nachrichten zusammen getragen. Leipzig, 1717; 

2) Geschichte Conrads des Großen, Graf von Wettin. Regensburg, 1745; Heinrich C. G. 

Sächsische Geschichte: In 2 Bde. Leipzig, 1780‒1782. Христиан Шёттген предпочитал 

писать о ранней истории Веттинов и посвятил отдельное исследование маркграфу 

Мейссена Конраду Великому (ок. 1097‒1157), тогда как Карл Густав Генрих делал акцент 

на более актуальных сюжетах, и в частности, особо остановился на правлении курфюрста 

Иоганна Георга I, раскритиковав его политику. Нельзя не упомянуть также труды Иоганна 

Фридриха Гаухе, прежде всего выдержавший два издания «Генеалого-исторический 

лексикон дворян Священной Римской империи» (Gauhe J. Des Нeiligen Römischen Reichs 

genealogisch-historisches Adels-Lexicon. Leipzig, 1719. T. 1; 2. Aufl.: Leipzig, 1740; Leipzig, 

1747. T. 2). Подробнее о саксонской историографии XVIII в. см.: Прокопьев А. Ю. Иоганн 

Георг I, курфюрст Саксонии (1585‒1656). С. 73–80. 
100 См.: Hübner J. Genealogische Tabellen. Leipzig, 1727–1733. Bd. 1–3. Подробнее о 

нем см.: Kämmel H. Hübner, Johann // ADB. 1881. Bd. 13. S. 267‒269. См. также: 

Heydenreich E. Handbuch der praktischen Genealogie. 2. Aufl. Leipzig: H. A. Ludwig Degener, 

1913. Bd. I. S. 18‒19. 
101 Lindner H. A. Handschriftliche Stamm- und Ahnentafel‒Sammlung. Dresden, 

1734‒1787. 
102 König V. Genealogische Adels-Historie oder Geschlechts-Beschreibung… im Chur-

Sächsischen und angräntzenden Landen…: In 3 Bde. Leipzig, 1727‒1736 (полную версию 

названия см. в Библиографии; далее оно дается сокращенно: Genealogische Adels-

Historie…). Критический анализ этого сочинения см., например: Heydenreich E. Handbuch 

der praktischen Genealogie. S. 22‒23. 
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В ряду историко-генеалогических сочинений XVIII в. фундаментальное 

издание Кёнига заслуживает особого внимания. К сожалению, 

биографических сведений о самом генеалоге, за исключением года его 

смерти – 1736-й, практически нет. Известно лишь, что он был королевским 

польским и саксонским генеральным акцизным инспектором, а также 

практикующим медиком в г. Корен близ Альтенбурга, и что именно его отец 

‒ пастор в Корене и полный тезка Валентин Кёниг (1647‒1708) ‒ начал 

исторические штудии, впоследствии продолженные сыном. Кроме того, в 

вышедшем вскоре после смерти Кёнига-младшего справочнике, 

посвященном современным генеалогам и архивариусам, особо 

подчеркивалось, что труды отца и сына заняли в общей сложности 

шестьдесят лет.103 В издании предполагалось, как минимум, четыре тома, 

однако в связи с кончиной автора последний из них так и не вышел в свет, а 

местонахождение его рукописи не известно. Каждая книга имеет одинаковую 

четкую структуру: она открывается посвящением знатному патрону (первые 

два тома были адресованы курфюрсту Саксонии и королю Польши Фридриху 

Августу I (Августу Сильному), третий том – герцогу Саксонии, Юлих, Клеве, 

Берг и Вестфалии Генриху), затем следуют специальные предисловия самого 

Кёнига к отдельным томам, а также вступительные статьи известного 

ученого, профессора истории и юриста, придворного советника Иоганна 

Бурхарда Менке (1674‒1732) в первом томе, советника курфюрста и 

профессора обществознания (publici) в Виттенберге Георга Вильгельма 

Кирхмайера во втором томе, и наконец, советника и архивариуса Иоганна 

Готтфрида Бюхнера в третьем томе. Далее идет краткий раздел «Sectione 

103 Der Genealogisch-Historische Archivarius, welcher alles, was sich hunter den 

ietztlebenden Hohen Personen in der Welt an Geburten, Vermählungen, Avancements und 

Todes-Fällen veränderliches zuträgt, mit Einrückung vieler Lebens-Beschreibungen, sorgfältig 

anmercket. Der XXXV. Theil, Oder Des 1737ten Jahrs fünfftes Stück. Leipzig: Heinsius, 1737. 

S. 469‒470 (III. Nachricht von den jungst verstorbenen Gelehrten nach dem Alphabeth). 
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generales & speciale», который, в свою очередь, делится на три части: 1) Род, 

его имя, древность рода, происхождение и документальные упоминания; 2) 

родовой герб и его описание; 3) владения и родовые гнезда. Страницы в этой 

части томов не пронумерованы. За ним, уже с пагинацией, следует 

обширный раздел «Sectio specialis», где в алфавитном порядке (в каждом 

томе от A до Z) описывается история отдельных родов, особо выделены 

наиболее яркие их представители и эпизоды с указанием «известных деяний 

и разных неожиданностей». После этих развернутых повествований следуют 

генеалогические древа, которые доведены до начала XVIII в. Причем каждый 

том содержит описания 60 родов, т. е. всего Кёниг дает очерки 180 знатных 

семей.104 Не случайно, уже современников поражала широта охвата 

исторического материала, представленного в этом труде. И хотя Кёниг, как 

уже отмечалось выше, не был профессиональным историком, сам ракурс 

освещения избранной темы свидетельствует о его выдающейся эрудиции и 

стремлении к сомасштабному эпохе Просвещения энциклопедическому 

описанию истории саксонских знатных родов во всей ее полноте. Вместе с 

тем очевидно, что Кёниг явно тяготеет к пиетизму и воспринимает свой труд 

как личное духовное дело. Этим он принципиально отличается от своих 

предшественников Цириака Шпангенберга, Петера Альбина, Лаврентия 

Пеккенштейна и Антона Века, сочинения которых были со всей 

очевидностью политически и конфессионально ангажированы. «История 

дворянства Саксонии и граничащих с ней земель» определенно не является 

протестантской репликой в межконфессиональном споре. Однако нельзя 

забывать о том, что с 1697 г. курфюрсты Саксонии перешли в католицизм, а 

сам Кёниг не сменил веру и остался протестантом. Таким образом, в его 

сочинении, адресованном двум саксонским правителям, угадывается 

104 Во второй том, отпечатанный в лейпцигской типографии Вольфганга Деера в 

1729 г., включены генеалогии интересующих нас родов Бюнау и Шенберг, а в третий том 

– семейства Пфлуг. 
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напоминание о том, что опора курфюрста – это в первую очередь 

протестантская знать, а сам автор становится «певцом» дворянского 

сословия. И все же его конечная цель – чистое познание, лишенное 

конфессиональной окраски. Поэтому от истории саксонских знатных родов 

он восходит к истории самой Саксонии. До Кёнига подобных описаний в 

региональной историографии еще не было. 

Новаторским можно назвать и подход Кёнига к источникам. В 

предисловии к первому тому он подчеркивает, что «многие представители 

дворянских родов хранят у себя редкие документы, которые не хотят 

распространять, но тем самым наносят вред научному миру, а также своему 

потомству». Поэтому генеалог решил обратиться к ним с просьбой 

предоставить ему необходимые материалы и во многих случаях получил 

доступ в фамильные архивы. Причем бесспорной заслугой Кёнига стало то, 

что он не просто ссылается на эти документы, но и широко публикует их в 

своем издании. Кроме того, он помещает здесь и те источники, которыми 

ранее пользовались его предшественники Альбин, Пеккенштейн, 

Шпангенберг и др. Таким образом, пожалуй, впервые в саксонской 

историографии Кёниг представляет исторический документ как обладающий 

самостоятельной ценностью элемент научного повествования. 

В своем вступлении к первому тому Иоганн Бурхард Менке отмечает 

еще одну важную черту историка, называя его прекрасным геральдистом. В 

частности, он пишет, что «Кёниг сделал необычайную попытку представить 

гербовник родов самым точным образом», и это позволяет дополнить не 

только лексикон Гаухе, но и обновленный Большой гербовник в шести 

частях, который вышел в Нюрнберге в 1701‒1704 гг.105 

105 Erneuerte und Vermehrte grosse Wapen Buch […]: In 6 T. 9. Ausg. T. 1‒2, 6. Ausg. 

T. 3‒5, 2. Ausg. T. 6 / Hrsg. J. Siebmacher. Nürnberg, 1701–1704. Ср. более раннее издание 

XVII в.: Das erneuerte und vermehrte Teutsche Wappenbuch: In welchem Deß H. Römischen 
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Конечно, во многом новаторский труд Кёнига имел и слабые стороны. 

Так, существенным недостатком этого издания является отсутствие в нем 

указаний на даты жизни номинантов, что, наряду с обилием опечаток и 

других неточностей, подчас вносит путаницу в представленную здесь 

генеалогию изучаемых нами семейств. Известный генеалог и комиссар по 

делам дворянства в правительстве Саксонии профессор Эдуард Хейденрайх 

(1852‒1915), кратко охарактеризовавший творение Кёнига, особо отметил 

также обилие ошибочных сведений о ранней истории знатных родов, 

объяснив это тогдашней тенденцией использовать, наряду с документами, 

недостоверный материал легендарного характера.106 С этой точкой зрения 

можно согласиться лишь отчасти, так как Кёниг действительно скрупулезно 

приводит разные сообщения своих предшественников, в том числе и не 

подкрепленные документами, однако относится к ним критически. Поэтому, 

несмотря на отмеченные недочеты, его исследование является ценным 

вкладом в историю саксонского рыцарства и самого курфюршества 

Саксония. Не случайно к нему продолжают обращаться специалисты. 

2.3.2 Исследования эпохи «классического историзма» XIX в. 

Однако кульминация в изучении этой темы наступила, пожалуй, лишь 

в следующем столетии, когда, по замечанию современного исследователя, в 

трудах Христиана Эрнста Вайссе, Карла Вильгельма Бёттигера и их коллег 

по цеху произошел концептуально значимый переход от интерпретации 

Reiches Hohe Potentaten, Fürsten, Grafen, Herren, Freyherren, Edle, Stände und Städte etc., 

Wappen, Schilde, Helm, Kleinodien, Wie auch Deroselben Namen, Herrschafften und Herolds-

Farben, etc. außgebildet zuersehen / Hrsg. J. Siebmacher, P. Fürst. Nürnberg, [S. a.] (экземпляр 

БРАН). С 1605 по 1772 г. этот знаменитый гербовник выдержал множество переизданий и 

называется Siebmacher по имени одного из главных своих создателей – рисовальщика и 

гравера из Нюрнберга Иоганна Зибмахера (1561–1611), который напечатал первые листы 

еще в 1596 г. 
106 Heydenreich E. Handbuch der praktischen Genealogie. S. 23. 
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истории Саксонии по преимуществу как «истории власти» к анализу 

развития ее «общегосударственного начала, основанного на политических и 

религиозно-культурных ценностях».107 Толчком к этому послужило 

крушение в 1806 г. старой империи и необходимость выработать новые 

государственные принципы, соединив социум и территорию в единый 

суверенный комплекс, для чего настоятельно требовался анализ уже 

ушедших в историю имперских структур. Именно эта проблематика 

определила смещение вектора научных интересов профессионального 

сообщества в область политической и семейной истории данного региона. В 

результате уже к концу XIX – началу XX в. саксонская историография в лице 

Карла Вильгельма Геринга, Эдуарда Махачека, Трауготта Меркера, Эрнста 

Генриха Кнешке, Отто Поссе, Генриха Эрвина Фердинанда фон Феллитча и 

Рихарда фон Мансберга обрела целый ряд обобщающих работ, в которых 

историческое бытие знатного рода или биография конкретной личности 

интерпретировались с точки зрения политической истории.108 

107 Прокопьев А. Ю. Иоганн Георг I, курфюрст Саксонии (1585‒1656). С. 78. 

«Истории саксонского государства» Вайссе (Weisse Chr. E. Geschichte der Chursächsischen 

Staaten. Leipzig, 1802‒1806. Bd. 1‒4) в этой работе посвящена отдельная главка (с. 77‒80). 

Здесь же (на с. 80‒82) проанализирована «Саксонская история» Бёттигера (Böttiger C. W. 

Geschichte des Kurstaates und Königreiches Sachsen. Erlangen; Hamburg, 1827‒1831. 

Bd. 1‒2). 
108 См.: Hering C. W. Geschichte des Sächsischen Hochlandes: mit besonderer 

Beziehung auf das Amt Lauterstein und angrenzende Städte, Schlösser und Rittergüter: In 3 Bd. 

Leipzig, 1827‒1828; Machatschek E. 1) Geschichte des Königreichs Sachsen. Nach 

glaubewürdigen Quellen, Akten, Urkunden, Annalen dargestellt. Regensburg; Leipzig, 1862; 2) 

Geschichte der Bischöfe des Hochstiftes Meissen in chronologischer Reihenfolge... Dresden, 

1884; Märcker T. Diplomatisch-kritische Beiträge zur Geschichte und dem Staatsrechte von 

Sachsen. Leipzig, 1842. Bd. 1: Das Burggrafthum Meissen. Ein historisch-publicistischer Beitrag 

zur sächsischen Territorialgeschichte. Aus archivalischen Quellen; Kneschke E. H. Neues 

allgemeines deutsches Adels-Lexicon: In 9 Bde. Leipzig, 1859–1870; Posse O. 1) Die 

Markgrafen von Meissen und das Haus Wettin bis zu Konrad dem Grossen. Leipzig, 1881; 2) 
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Подобные масштабные разыскания и углубленные экскурсы в более 

локальную проблематику стали возможны прежде всего благодаря тому, что 

в середине XIX в. была по-новому осмыслена источниковая база и с 1864 г. 

началась последовательная научная публикация основного корпуса 

документов по средневековой истории Саксонии «Codex diplomaticus 

Saxoniae regiae» (CDS).109 Вдохновитель проекта ‒ директор университетской 

библиотеки Лейпцига Эрнст Готтхельф Герсдорф ‒ ориентировался на такие 

образцы документальных сводов по региональной истории, как, например, 

изданный в 1838–1869 гг. Адольфом Фридрихом Риделем 41-томный «Codex 

diplomaticus Brandenburgensis». Позже начинание Герсдорфа, оставаясь 

организационно независимым, было тесно связано с Главным 

государственным архивом Дрездена (HSTAD). Поэтому с 1875 г. 

подготовкой томов занимались в основном его архивариусы, известные 

историки Отто Поссе и Хуберт Эрмиш. Свод делится на три части: 

1) документы правящих Домов (таких как маркграфы Мейссена и ландграфы 

Тюрингии (до лейпцигского раздела 1485 г.)), охватывающие 948‒1234 гг. и 

1381–1427 гг.; 2) документы важнейших духовных и светских институций и 

городов Саксонии (епископства Мейссен, монастыря Альтцелла, 

Лейпцигского университета (до середины XVI в.), а также городов Мейссена, 

Дрездена, Пирны, Лейпцига, Фрайберга, Гриммы и др.); 3) документы 

Die Wettiner. Genealogie des Gesamthauses Wettin Ernestinischer und Albertinischer Linie. 

Leipzig; Berlin, 1897; Fellitzsch H. E. F. v. Zur Familiengeschichte des Deutschen, insonderheit 

des Meissnischen Adels. Grossenhain und Leipzig, 1896; Mansberg R. v. Erbarmanschaft 

Wettinischer Lande, urkundliche Beiträge zur Obersächsischen Landes- und Ortsgeschichte in 

Regesten vom 12. bis Mitte des 16. Jahrhunderts. Dresden, 1903‒1908. Bd. 1‒4. 
109 Codex diplomaticus Saxoniae regiae / Hrsg. von E. G. Gersdorf, K. F. von Possern-

Klett (u. a.). Leipzig, 1864‒1909. Bd. 1–24. В 1993 г. этот замысел был возрожден и в 

настоящее время продолжается под эгидой Саксонской академии наук (Sächsischen 

Akademie der Wissenschaften) и Института саксонской истории и фольклора (Institut für 

Sächsische Geschichte und Volkskunde – ISGV). 
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небольших городов и менее знатных родов; сюда же включены папские и 

соборные акты. Собранные здесь источники чрезвычайно важны для 

описания ранней истории не только курфюрстов, но особенно 

представителей рыцарской знати, в первую очередь из числа интересующих 

нас «четырех столпов» саксонского дворянства, которые принимали участие 

в заседаниях курфюршеского совета и сопровождали своего сюзерена на 

рейхстаги, в качестве свидетелей визировали договоры купли-продажи земли 

и прочие официальные бумаги, связанные с вопросами собственности и 

права, выступали в судебных процессах, наконец, делали вклады в 

монастыри, строили храмы и инициировали создание общественных 

учреждений для городских нужд. 

Именно на этот корпус документов опирался в своей фундаментальной 

работе «История рода Шенберг Мейссенской ветви» пастор из Лупы Альберт 

Фрауштадт.110 Вместе с тем он создавал свой труд в период, когда тома 

«Codex diplomaticus Saxoniae regiae» только начали выходить из печати. 

Поэтому ученый предпринял собственные изыскания в Главном 

государственном архиве Дрездена (HSTAD), в Главном архиве 

(Capitelsarchiv) и в Городской библиотеке в Наумбурге, а также в 

Государственном архиве Великого герцога Саксонского в Веймаре 

(Großherzoglich Sächsischen Staatsarchiv). При содействии регистратора 

Главного государственного и финансового архива в Дрездене (Hauptstaats- 

und Finanzarchiv in Dresden) Бруно Мейстера Фрауштадт ознакомился с 

хранящимися там актами и так называемыми Copialbücher, или 

картуляриями, ‒ собранием копий документов, в основном относящихся к 

обеспечению прав и привилегий. Кроме того, он широко использовал 

особенно ценное в источниковедческом плане исследование Эдуарда Бейера 

110 Fraustadt A. Geschichte des Geschlechts Schönberg Meissnischen Stammes. 2 Aufl. 

Leipzig, 1878. Bd. 1. 650 S.; Leipzig, 1878. Bd. 1. Abtheilung B. 553 S. 
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по истории монастыря Альтцелла,111 в котором есть важные для нас сведения 

о нескольких занимавших епископскую кафедру представителях рода 

Шенберг, почерпнутые в том числе и из семейного архива. 

В ряду работ конца XIX в. следует особо отметить монументальную 

«Историю рода Шляйниц от члена <этого> рода».112 Вопрос о ее авторстве 

остается открытым. В разных библиографиях принято указывать инициалы, 

соответствующие имени вице-адмирала, первого ландесгауптмана Немецкой 

Новой Гвинеи, известного ученого-гидрографа и участника кругосветных 

экспедиций Георга Эмиля Густава фон Шляйница (1834‒1910), однако его 

биография не содержит какой-либо информации об интересе к семейной 

истории. Хотя сам по себе факт весьма примечательный: если в XVI в. члены 

знатных родов заказывали подобные сочинения придворным историографам, 

то на подступах к Новейшему времени сами взялись за перо. Помимо 

развернутого повествования о Шляйницах, здесь представлена полная 

генеалогия этой оставившей след в немецкой истории рыцарской семьи, 

служащая нам основой для анализа фамильных традиций имянаречения. 

Автор привлек огромный фактический материал, изучив в архивах Дрездена, 

Виттенберга, Магдебурга, Праги и Наумбурга документы по истории 

отдельных ветвей своего рода, включая гербовники, надгробные проповеди, 

церковные книги, ленные письма и прочие акты, хроники немецких городов 

(Хемница, Гроссенхайна, Мейссена), а также используя исторические труды 

о Саксонии, Богемии и Австрии. К сожалению, его исследование не лишено 

налета дилетантизма. Так, например, приводя разные точки зрения на 

происхождение рода Шляйниц, он обходится безличным указанием 

«существует мнение» и не дает каких-либо отсылок к конкретным работам, 

111 Beyer E. Cistercienser-Stift und Kloster Alt-Zelle in dem Bisthum Meißen. Dresden, 

1855. 
112 [Schleinitz G. E. G. von]. Geschichte des Schleinitzschen Geschlechts von einem 

Mitgliede des Geschlechts. Berlin: Verlag von R. Eisenschmidt, 1897. 716 S. 
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что не позволяет прояснить лежащую в основании тех или иных 

утверждений фактографию и оценить степень их обоснованности. Вместе с 

тем эти недостатки не перечеркивают значение данного труда в деле 

изучения отдельных рыцарских семей, в данном случае Шляйницев. 

В целом же немецкая историческая наука XIX в. по праву считается 

эпохой торжества «классического историзма» с его верой в возможность 

постижения объективной истины и в государственные институты. Вскоре ее 

ожидал теоретический кризис113 и новая траектория развития: «от политики к 

конституции, от конституции к обществу, от общества к его носителям, 

людям и их культуре».114 

2.3.3 Состояние дискуссий в XX в. 

Бурные политические перипетии XX в. с неизбежностью привели к 

тому, что интерес к уходящему с первых ролей на исторической сцене 

дворянству заметно снизился. После окончания Второй мировой войны 

саксонские земли вошли в состав ГДР, где «классово чуждые» темы не 

приветствовались.115 В частности, была фактически прекращена публикация 

«Codex diplomaticus Saxoniae regiae». После воссоединения Германии 

113 Подробнее об этом см., например: Oexle O. G. 1) Mittelalterforschung in der sich 

ständig wandelnden Moderne // Mediävistik im 21. Jahrhundert. Stand und Perspektiven der 

internationalen und interdisziplinären Mittelalterforschung / Hrsg. H.-W. Goetz, J. Jarnut. 

Paderborn, 2003. S. 237; 2) Krise des Historismus ‒ Krise der Wirklichkeit. Göttingen: 

Vandenhoeck & Ruprecht, 2007. 
114 Goetz H.-W. Moderne Mediävistik. Stand und Perspektiven der Mittelalterforschung. 

Darmstadt, 2001. S. 382. 
115 Не лучшим образом обстояли дела и в западной части разделенной страны, где 

интерес к истории саксонской рыцарской знати проявляли лишь отдельные 

исследователи, например, Герберт Хельбиг (см., в частности: Helbig H. Der Adel in 

Kursachsen // Deutscher Adel 1555–1740 / Hrsg. H. Rößler. Darmstadt, 1965. Bd. 2. 

S. 216‒258). 
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немецкие историки вновь вернулись к прежде популярным темам.116 

Активные исследования высшей и низшей знати Саксонии возобновились на 

площадке Института саксонской истории и фольклора в Дрездене. С начала 

нынешнего тысячелетия Лейпцигское университетское издательство 

выпустило целый ряд важных для нашей темы монографий и сборников, 

подготовленных этим институтом в серии «Schriften zur sächsischen 

Geschichte und Volkskunde».117 Составителем и научным редактором многих 

116 См., например: Geschichte des Sächsischen Adels / Hrsg. v. K. Keller, J. Matzerath 

et al. Köln; Weimar, 1997. Здесь, среди прочего, помещена статья известного специалиста 

по социальной и политической истории бранденбургского дворянства раннего Нового 

времени Франка Гёзе «Между “сословным государством” и “абсолютизмом”. К истории 

саксонской знати в XVII в. в свете соотношения между сословиями и властью», в которой 

идет речь в том числе и о выделении «четырех столпов» (Шенбергов, Шляйницев, Бюнау 

и Пфлугов) в самостоятельную группу (см. об этом: Göse F. Zwischen «Ständestaat» und 

«Absolutismus». Zur Geschichte des kursächsischen Adels im 17. Jahrhundert unter besonderer 

Berücksichtigung des Verhältnisses zwischen Ständentum und Landesherrschaft // GSA. S. 151). 

Обзор состояния историографии Саксонии в XX в. см.: Прокопьев А. Ю. Иоганн Георг I, 

курфюрст Саксонии (1585‒1656). С. 85‒94. 
117 См.: Witwenschaft in der Frühen Neuzeit. Fürstliche und adlige Witwen zwischen 

Fremd- und Selbstbestimmung / Hrsg. M. Schattkowsky; Red. Mitarb. S. Fichte und 

M. Kubrova. Leipzig, 2003; Essegern U. Fürstinnen am kursächsischen Hof. Lebenskonzepte 

und Lebensläufe zwischen Familie, Hof und Politik in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts. 

Leipzig, 2007; Schattkowsky M. Zwischen Rittergut, Residenz und Reich. Die Lebenswelt des 

kursächsischen Landadligen Christoph von Loß auf Schleinitz (1574‒1620). Leipzig, 2007; Die 

Zisterzienser und ihre Bibliotheken. Buchbesitz und Schriftgebrauch des Klosters Altzelle im 

europäischen Vergleich / Hrsg. T. Graber und M. Schattkowsky. Leipzig, 2008; Heinker Ch. Die 

Bürde des Amtes ‒ die Würde des Titels. Der kursächsische Geheime Rat im 17. Jahrhundert. 

Leipzig, 2015; Alltag und Frömmigkeit am Vorabend der Reformation in Mitteldeutschland. 

Wissenschaftlicher Begleitband zur Ausstellung «Umsonst ist der Tod» / Hrsg. E. Bünz und H. 

Kühne. Leipzig, 2015; Heinemann O. Das Herkommen des Hauses Sachsen. Genealogisch-

historiographische Arbeit der Wettiner im 16. Jahrhundert. Leipzig, 2015; Adelslandschaft 

Mitteldeutschland. Die Rolle des landsässigen Adels in der mitteldeutschen Geschichte (15.‒18. 
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из них стала профессор Мартина Шаттковски, автор двух монографий и 

многочисленных статей по истории Саксонии в эпоху раннего Нового 

времени.118 Ею же был подготовлен более чем 500-страничный сборник, 

посвященный роду Бюнау.119 

Нельзя не отметить и главу «Дворянство курфюршества Саксонии» в 

ранее уже упоминавшейся монографии А. Ю. Прокопьева об Иоганне 

Георге I, где речь идет как об интересующих нас четырех рыцарских родах, 

так и об их брачных партнерах и одновременно конкурентах на 

политическом и карьерном поприще, а также в экономической сфере.120 

Исследователь анализирует структуру рыцарского сословия, 

взаимоотношения между «старой» и «новой» знатью, исконно саксонскими 

родами и выходцами из других земель, а также «семейные ландшафты», 

повседневную жизнь и систему ценностей названной социальной группы в 

Jahrhundert) / Hrsg. E. Bünz, U. Höroldt und Ch. Volkmar. Leipzig, 2016; Mütze D. M. Das 

Augustiner-Chorherrenstift St. Afra in Meißen (1205–1539). Leipzig, 2016; Frauen und 

Reformation. Handlungsfelder – Rollenmuster – Engagement / Hrsg. M. Schattkowsky. Leipzig, 

2016. 
118 Библиографию ее работ см. на сайте Института по адресу: 

http://www.isgv.de/mitarbeiter/prof-dr-martina-schattkowsky (дата обращения 11.08.2017). 

Заметим лишь, что в книге «Между дворянским поместьем, резиденцией и империей» 

Шаттковски, вслед за Ф. Гёзе, затрагивает тему «четырех столпов» саксонского рыцарства 

(см.: Schattkowsky M. Zwischen Rittergut, Residenz und Reich. S. 98). 
119 Die Familie von Bünau. Adelsherrschaften in Sachsen und Böhmen vom Mittelalter 

bis zur Neuzeit / Hrsg. M. Schattkowsky. Leipzig: Leipziger Universitätsverlag, 2008. 536 S. 

(Schriften zur sächsischen Geschichte und Volkskunde. Bd. 27). 
120 Прокопьев А. Ю. Иоганн Георг I, курфюрст Саксонии (1585‒1656). С. 452‒572. 

Отдельные разделы этой главы посвящены Бюнау, Пфлугам и Шенбергам (см. с. 537‒543). 

Здесь же на с. 471–472 и с. 474‒475 рассматривается топос «четырех столпов» саксонского 

дворянства в контексте сословной иерархии. Кроме того, в Приложении на с. 712‒817 

приведены генеалогические таблицы ряда саксонских дворянских семей с указанием 

брачных партий и занимаемых номинантами должностей по службе. 
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Конфессиональную эпоху. В отечественной историографии работа А. Ю. 

Прокопьева является первым примером обращения к данной теме. 

Вместе с тем приходится констатировать, что, несмотря на 

значительные достижения в изучении отдельных аспектов истории 

саксонского рыцарства, оно все еще представляет собой обширное поле для 

дальнейших исследований. И дело не только в недостатке обобщающих 

трудов. Многие локальные темы пока не привлекали внимание специалистов. 

К их числу принадлежит вопрос о традициях и новациях в практике 

имянаречения рыцарской знати Саксонии периода Реформации. Ввиду лакун 

в посвященной этой социальной страте историографии, представляется 

логичным начать его разработку на ограниченном материале. Выбор четырех 

принадлежащих к сословной верхушке родов сделан исходя из критериев 

властной элиты, сформулированных в рамках социологии и воспринятых 

немецкой историографией второй половины XX в. Помимо наличия у них 

значительных материальных ресурсов, административной власти и 

символического капитала, представленного в системе репрезентативных и 

коммуникативных практик, этот выбор обусловлен еще и тем, что именно 

семьи Шенберг, Шляйниц, Бюнау и Пфлуг, с подачи курфюрстов, были 

выделены в самостоятельную гомогенную группу современниками, 

благодаря чему уже на ранних этапах стали объектом развернутого описания 

тогдашних историков. В конечном итоге это позволяет более детально 

проанализировать конкретные внутрисемейные стратегии наречения 

новорожденного и процесс формирования фамильного репертуара имен. 

С целью установить, ограничиваются ли особенности имянаречения у 

саксонских рыцарских родов в Конфессиональную эпоху исключительно 

рамками своего сословия, или же они отражают более общие тенденции, 

распространенные за пределами одного региона, в других протестантских 

землях, для сравнительного анализа было предпринято исследование 

ономастикона трех владетельных Домов высшей курфюршеской знати ‒ 
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Веттинов, Вюртембергов и Гогенцоллернов. Посвященная им литература 

огромна. Мы использовали прежде всего работы, которые помогают 

прояснить мотивы выбора того или иного имени для своих отпрысков 

членами этих правящих династий. Труды о конкретных курфюршеских 

семьях и отдельных номинантах приводятся в соответствующих местах 

главы 3. 

Сама тема нашего исследования была сформулирована благодаря книге 

А. Ю. Прокопьева о представителе Дома Веттинов Иоганне Георге I121 и 

детализировалась с помощью посвященных этому курфюршескому роду 

трудов Карлхайнца Блашке, Ингетраут Лудольфи, Клауса Гондерманна, 

Франка-Лотара Кролля и Христофа Фолькмара.122 Следует особо отметить 

единственную непосредственно относящуюся к нашему сюжету статью об 

имянаречении у Вюртембергов Рудольфа Краусса.123 В последние 

десятилетия в интересующем нас ключе о них писали Франц Брендле, Пауль 

121 См. также: Прокопьев А. Ю. Конфессия и политика в ранней Реформации: 

Фридрих Мудрый и Георг Бородатый // Проблемы социальной истории и культуры 

Средних веков и раннего Нового времени / Под ред. Г. Е. Лебедевой. СПб., 1996. Вып. 1. 

С. 74–89. 
122 Blaschke K. Kurfürst Friedrich der Weise von Sachsen und die Luthersache // Der 

Reichstag zu Worms von 1521. Reichspolitik und Luthersache / Hrsg. von F. Reuter. Worms, 

1971. S. 316–335; Ludolphy I. Friedrich der Weise (1463–1525). Göttingen, 1984; 

Gondermann K. Die Mitglieder der Fruchtbringenden Gesellschaft. 1617–1650: 527 

Biographien. Leipzig, 1985; Die Herrscher Sachsens. Markgrafen, Kurfürsten, Könige. 1089–

1918 / Hrsg. F.-L. Kroll. 1. Aufl. München, 2004 u. 2007 (2. Aufl. – 2013); Volkmar C. Reform 

statt Revolution. Die Kirchenpolitik Herzog Georgs von Sachsen, 1488–1525. Tübingen, 2008. 

123 Krauß R. Die männlichen Vornamen im Hause Württemberg // Württembergische 

Vierteljahrshefte für Landesgeschichte. Neue Folge. Jahrgang 25. Stuttgart, 1916. Bd. XXV. 

S. 365‒382. 
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Зауэр и Герхард Рафф.124 Среди работ о Гогенцоллернах стоит упомянуть 

такие ранние сочинения, как генеалогия Ф. А. В. Дюннеманна и книга о 

маркграфе Христиане Хартвига Пеетца.125 Кроме того, мы обращались к 

новейшим исследованиям Ганса-Иоахима Неймана, Акселя Готтхарда, 

Петера Баля, Андреаса Гаутши и Лотара Фоссмейера.126 

Ориентиром в вопросах периодизации и основной проблематики 

немецкой истории раннего Нового времени послужила нам еще одна 

монография А. Ю. Прокопьева «Германия в эпоху религиозного раскола. 

1555‒1648» (2008), посвященная периоду от Аугсбургского религиозного 

мира до конца Тридцатилетней войны. В современной историографии этот 

временной отрезок принято называть Конфессиональной эпохой, так как 

именно тогда происходило не только становление новых вероисповеданий, 

но и их экспансия на все уровни социальной структуры общества.127 

124 Brendle F. Dynastie, Reich und Reformation. Die württembergischen Herzöge Ulrich 

und Christoph, die Habsburger und Frankreich. Stuttgart, 1998; Sauer P. Herzog Friedrich I. von 

Württemberg, 1577–1609. Ungestümer Reformer und weltgewandter Autokrat. München, 2003; 

Raff G. Hie gut Wirtemberg allewege. 6. Aufl. Schwaigern: Landhege Verlag, 2014. Bd. 1: Das 

Haus Württemberg von Graf Ulrich dem Stifter bis Herzog Ludwig. 
125 Dünnemann F. A. W. Stammbuch der brandenburgisch-preussischen Regenten. Nauck, 

1831; Peetz H. Christian, Markgraf zu Brandenburg-Culmbach, 1606–1655. Bayreuth, 1859. 
126 Neumann H.-J. Friedrich Wilhelm der Große Kurfürst. Der Sieger von Fehrbellin. 

Berlin, 1995; Gotthard A. Zwischen Luthertum und Calvinismus (1598–1640) // Preussens 

Herrscher. Von den ersten Hohenzollern bis Wilhelm II. / Hrsg. F.-L. Kroll. 2. Aufl. München, 

2000‒2001. S. 74–94; Bahl P. Der Hof der Großen Kurfürsten. Studien zur höheren 

Amtsträgerschaft Brandenburg-Preußens. Köln, 2001 (= Veröffentlichungen aus den Archiven 

Preussischer Kulturbesitz. Beih. 8); Gautschi A. Vom Jagen, Trinken und Regieren. 

Reminiszenzen aus dem Leben des Kurfürsten Johann Sigismund von Brandenburg, nach alten 

Briefen zitiert. Limburg, 2006; Voβmeyer L. Brandenburgs Kurfürsten der Reformationszeit. 

Berlin, 2014. 
127 Тему «конфессионализма» раннего Нового времени еще в начале XX в. впервые 

поднял Эрнст Трельч. Однако сам термин «Конфессиональная эпоха» был введен в 
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Учитывая большую инерцию социокультурных процессов, к числу которых, 

без сомнения, принадлежит и всё, что связано со сферой имянаречения, в 

своей работе мы используем это понятие в расширительном смысле, 

распространяя его на весь XVI и XVII в. Ведь споры о «плохих» и «хороших» 

именах начались еще в 1520-е гг., т. е. задолго до 1555 г., а формирование 

новых практик поименования продолжалось и после Вестфальского мира. 

2.4 Справочная литература и электронные ресурсы 

В заключение отметим наиболее важные для нашей темы справочники 

и электронные ресурсы. Прежде всего следует назвать одну из наиболее 

существенных в ряду современных генеалогических исследований работу 

Фрица Фишера «Генеалогический труд братьев и сестер Фишер» 

(«Ahnenreihenwerk Geschwister Fischer») в десяти томах. Это редкое 

ротапринтное издание было выпущено на средства автора ограниченным 

тиражом на рубеже 1960‒1970-х гг. в Рюнингене близ Брауншвейга 

(Rüningen bei Braunschweig). Нас интересует четвертый том (а именно: Bd. 4. 

T. 1, 3 (1965), 6 (1969), 7 (1970), 11 (1975), 13 (1977)) «Предки древних 

дворянских родов земли Веттинов» («Ahnenreihen von Uradelsgeschlechtern 

Wettiner Lande»), который включает в себя тридцать частей. Здесь 

представлены в алфавитном порядке номинанты из знатных саксонских 

семей, в том числе Бюнау, Шенберг, Шляйниц и Пфлуг. Каждой персоналии 

посвящена своего рода отдельная карточка, где даны годы жизни, обозначен 

матримониальный статус, а кроме того, цитируются отрывки из документов с 

упоминанием описываемого лица. Кроме того, существует сайт 

«Geneagraphie – Families all over the world» (URL: http://geneagraphie.com), по 

научный оборот по ходу многолетней дискуссии о специфическом характере этого 

периода европейской истории, застрельщиками которой в 1950-е гг. выступили Отто 

Бруннер и Эрнст Вальтер Цееден. Ее скрупулезный анализ см.: Прокопьев А. Ю. Германия 

в эпоху религиозного раскола. 1555‒1648. Изд. 2-е. СПб., 2008. С. 14‒26. 
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части немецкого дворянства в значительной степени базирующийся на 

информации Фишера, которая приводится как основная, с 

соответствующими ссылками, и лишь в отдельных случаях дополняется 

сведениями из других трудов по генеалогии. 

Знаменитая энциклопедия «Всеобщая немецкая биография» 

(«Allgemeine deutsche Biographie» ‒ ADB) в 56 томах, издававшаяся 

Исторической комиссией Баварской Академии наук под редакцией Рохуса 

фон Лилиенкрона в лейпцигском издательстве «Duncker & Humblot» в 1875–

1912 гг. (переиздана в 1967‒1971 гг.), и ее современное продолжение ‒ 

биографический словарь «Новая немецкая биография» («Neue deutsche 

Biographie» ‒ NDB), с 1953 г. выходящий под эгидой той же институции и в 

том же самом издательстве, успевшем за эти годы переместиться в Берлин, 

давно уже существуют в цифровом формате. Их слитую воедино 

электронную версию (URL: https://www.deutsche-biographie.de), служащую 

важным подспорьем в просопографических штудиях на немецком материале, 

можно назвать образцом «дигитальной литературы». 

Особого внимания заслуживает активно развиваемый с июня 2005 г. 

собственно электронный (не имеющий печатной версии) проект «Саксонская 

биография» («Sächsische Biographie» ‒ URL: http://saebi.isgv.de), 

инициированный ландтагом Саксонии еще в 1997 г., когда для его 

реализации на базе Института саксонской истории и фольклора был создан 

специальный Дрезденский исследовательский институт (Dresdner 

Forschungsinstitut). В этот онлайн-лексикон включены около 10000 

биографий исторически значимых персон как мужского, так и женского пола, 

которые пользовались влиянием в Мейссенской марке и курфюршестве 

Саксония, а также прославились в более поздние эпохи на территории 

нынешней федеральной земли. Кроме того, словарные статьи из данной 

энциклопедии размещены на продукте европейской научной кооперации – 

https://www.deutsche-biographie.de/
http://saebi.isgv.de/
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австро-немецко-швейцарском «Биографическом портале» («Biographie-

Portal» ‒ URL: http://www.biographie-portal.eu). Среди инициаторов этого 

проекта, помимо дрезденских историков, Баварская государственная 

библиотека (Bayerischen Staatsbibliothek), Историческая комиссия при 

Баварской Академии наук (Historischen Kommission bei der Bayerischen 

Akademie der Wissenschaften), Австрийская Академия наук (Österreichischen 

Akademie der Wissenschaften) и Институт Исторического лексикона 

Швейцарии (Stiftung Historisches Lexikon der Schweiz). Подробнее о нем см. 

на сайте «Саксонской биографии» по адресу: http://saebi.isgv.de/projekt. 

Образцы оцифровки надгробных проповедей представлены в онлайн-

издании «Sammlung Ponickau. Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-

Anhalt. Online-Ausgabe» (Halle / Saale, 2008; URL: http://digitale.bibliothek.uni-

halle.de/pon), а также на портале Саксонской государственной библиотеки в 

Дрездене = Sächsische Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek 

Dresden (SLUB; URL: https://www.slub-dresden.de/startseite). 

В электронном виде существует и важнейший источник по истории 

Саксонии «Codex diplomaticus Saxoniae regiae» (URL: http://codex.isgv.de). 

Среди авторитетных справочников по этимологии и истории немецких 

имен особое значение имели для нас до сих пор сохраняющие свою научную 

актуальность труды Якоба и Вильгельма Гриммов, прежде всего их 

знаменитый словарь немецкого языка в шестнадцати томах (полное изд.: 

Leipzig, 1854‒1961), положивший начало профессиональным 

лингвистическим исследованиям в Германии, а также ономастические 

словари Эрнста Вильгельма Фёрстеманна, Вильгельма Шлауга, Карла Пауля, 

Л. М. Грановской128 и др. 

128 Förstemann E. Altdeutsches Namenbuch. Nordhausen, 1856. Bd. 1: Personennamen; 

Schlaug W. Studien zu den altsächsischen Personennamen des 11. und 12. Jahrhunderts. Lund, 
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Наконец, укажем на яркий пример современных исследований в 

области социологии имени – сайт «Популярные имена» («beliebte-

Vornamen.de» ‒ URL: http://www.beliebte-vornamen.de), где приводится 

статистика употребления немецких имен начиная с 1890 г., их этимология и 

сведения о наиболее известных носителях. И хотя владельцем этого сайта 

является информатик по профессии, ономастик-любитель из Аренсбурга 

Кнуд Билефельд, его статистическими выкладками, в том числе ежегодными 

рейтингами популярности имен в Германии, пользуются государственные 

органы и профессиональные социологи, в том числе ссылки на данный 

ресурс имеются в трудах М. Миттерауэра. 

Помимо этого, мы обращались за информацией к каноническому 

католическому месяцеслову, мартирологам и житиям (прежде всего к 

«Полному лексикону святых…»),129 которые оцифрованы либо сканированы 

и доступны прямо по ссылке на странице «Католические святцы» 

русскоязычного сайта «The Kurufin’s Castle. Европейские имена: значение и 

происхождение» (URL: http://kurufin.ru/html/Calendar/Catholic/main_catholic.ht

ml). 

 

Все вышесказанное свидетельствует об актуальности исследования 

имянаречения саксонской рыцарской знати, которое ранее не попадало в 

поле зрения историков, хотя в нем отразились разнообразные как 

региональные, так и общекультурные тенденции. 

1955; Paul K. Das kleine Vornamenbuch. Leipzig, 1969 (VEB Bibliographisches Institut 

Leipzig); Грановская Л. М. Словарь имен и крылатых выражений из Библии. М., 2010. 
129 Vollständiges Heiligen-Lexikon, oder Lebensgeschichten aller Heiligen, Seligen etc. 

etc. aller Orte und aller Jahrhunderte, deren Andenken in der katholischen Kirche gefeiert oder 

sonst geehrt wird, unter Bezugnahme auf das damit in Verbindung stehende Kritische, 

Alterthümliche, Liturgische und Symbolische, in alphabetischer Ordnung / Hrsg. von J. E. 

Stadler, F. J. Heim und J. N. Ginal. Augsburg, 1858‒1882. Bd. 1‒5. 
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Глава 1. Выбор имени на исходе Средних веков: традиции и новации 

На протяжении столетий выбор имени остается первым и наиболее 

важным актом социализации новорожденного, его легитимации в качестве 

члена определенного сообщества, включения в круг родовых, сословных, 

культурных, экономических и прочих связей. Данные исторической 

ономастики, которая занимается не только этимологией конкретных имен, но 

и проблемой имянаречения в целом, свидетельствуют о том, что традиции 

поименования носят выраженный региональный характер и, несмотря на 

свою устойчивость, определяемую столь важной функцией, как сохранение 

родовой памяти, отражают интеллектуальные предпочтения разных эпох. 

Для того, чтобы понять, какие изменения происходят со временем в 

ономастиконе целого народа или отдельного сословия, прежде всего следует 

обратиться к истории становления и развития репертуара личных имен 

конкретного рода. Поэтому в данной главе речь пойдет о практике 

имянаречения четырех семей из числа представителей саксонского 

дворянства (Шенбергов, Шляйницев, Бюнау, Пфлугов), а также ряда 

владетельных Домов восточной и юго-западной Германии (Веттинов, 

Вюртембергов, Гогенцоллернов) в дореформационный период. Зарождение 

знати как самостоятельной социальной группы сопровождалось 

формированием в недрах каждого дворянского рода оригинального 

именника, с помощью которого маркировалась не только собственно 

фамильная принадлежность номинанта, но и законность проистекающих из 

данного факта его притязаний на определенные сословные преференции. Мы 

проследим за появлением в этой среде института родовых имен и 

постараемся выяснить, продолжали ли они употребляться в последующие 

эпохи, в первую очередь, в интересующий нас период Реформации. Чтобы 

установить, носили названные процессы локальный или общесословный 

характер, для сравнительного анализа привлечены две наиболее 

выразительные подгруппы: четыре саксонских рыцарских рода, относящиеся 
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к верхнему ярусу своей социальной страты, и их сюзерены – маркграфы и 

курфюрсты Саксонии, а также правители Швабии и Бранденбурга. 

Последние будут рассматриваться лишь с XV в., так как именно в это время 

они пришли к власти.130 Однако основное внимание мы уделим именно 

рыцарским семьям, поскольку, в отличие от высшей знати, частная сторона 

их жизни не была столь же публичной и в гораздо меньшей степени 

документировалась, а потому и практика имянаречения этого сословия до 

сих пор наименее изучена. 

 

1.1 Рыцарские ленники курфюрстов Саксонии 

Мейссенская марка, на территории которой впоследствии укоренились 

Шенберги, Шляйницы, Бюнау и Пфлуги, была основана в начале X в. В это 

время здесь находились по большей части поселения выходцев из Тюрингии 

и приграничных районов. Сходство обычаев, равно как и диалектов, 

указывает на тесную связь этих двух ландшафтов еще с древнейших времен. 

По свидетельству старинных хроник, ядро мейссенского рыцарства 

происходит не только от первых известных маркграфов Мейссена, но и от 

епископов и графов Тюрингской марки. Кроме того, эти древние семьи 

имели также и славянских по происхождению вассалов, которые участвовали 

в общей борьбе с враждебными соседями.131 

130 Исключение составят только жившие в конце XII ‒ первой половине XIII в. дети 

Фридриха III (I) ‒ правнука родоначальника Гогенцоллернов Бурхарда I. Мы учитываем 

их потому, что именно один из потомков старшего сына Фридриха ‒ Конрада I ‒ в начале 

XV в. стал маркграфом и курфюрстом Бранденбурга. 
131 Codex Diplomaticus Saxoniae Regiae. Leipzig, 1886. [Abtlg.] II, 1: Urkunden des 

Hochstifts Meissen I: 962–1356. S. 36, № 32. 1071. URLS: 

http://codex.isgv.de/codex.php?band=cds2_01&f=&a=b&s=036. Далее: CDS. Подробнее об 

истории этого региона см., например: Schmidt O. E. Aus der alten Mark Meißen. Reihe 

                                                            

http://codex.isgv.de/codex.php?band=cds2_01&f=&a=b&s=036
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Все четыре вышеназванных рода были известны в Мейссенской марке 

уже с XII (Бюнау) или с XIII в. (Шенберги, Шляйницы, Пфлуги), владели 

здесь, а Шляйницы и Пфлуги еще и в соседней Богемии, с которой 

фамильная традиция связывала их происхождение, обширными землями и 

другими прибыльными активами, например, как Шенберги, серебряными 

рудниками, и таким образом являлись важным экономическим ресурсом для 

маркграфской, а затем и курфюршеской власти. Не удивительно, что имена 

представителей этих семей были вписаны в анналы саксонской политики: 

они сопровождали своих патронов в крестовых походах, занимали 

епископские и архиепископские кафедры, входили в государственные 

советы, нередко выступали и на международной арене, как, скажем, Каспар 

фон Шенберг, долгое время состоявший на службе у французских королей и 

основавший отдельную ветвь Шёнау-Нантёй Дома Шенберг во Франции. С 

точки зрения исторической перспективы, не меньшее значение имел и 

биологический аспект, а именно тот факт, что все четыре семейства 

отличались завидной плодовитостью вкупе с гендерным паритетом, т. е. 

достаточным количеством представителей обоего пола в каждом поколении, 

позволяющими обеспечить как непрерывность передачи имущественных и 

властных полномочий от отца к сыну (сыновьям), так и укрепление 

династических связей за счет брачных партий женской половины, в том 

числе и с отпрысками четырех названных родов. 

Kursächsische Streifzüge. Dresden, 1924. Bd. 3. 374 S.; Mark Meissen: Von Meissens Macht zu 

Sachsens Pracht / [Die Autoren R. Eigenwill, L. Forkert, H.-J. Hoffmann et al.]; Hrsg. H. Weise. 

Leipzig: Brockhaus, 1989. 237 S.; Rupp G. Die Ekkehardiner, Markgrafen von Meißen und ihre 

Beziehungen zum Reich und zu den Piasten. Frankfurt am Main u. a.: Lang, 1996. S. 44–47 (= 

Europäische Hochschulschriften. Reihe 3: Geschichte und ihre Hilfswissenschaften. Bd. 691); 

Donath M. Sächsisches Elbland, Reihe Kulturlandschaften Sachsens. Leipzig: Edition Leipzig, 

2009. Bd. 1. 
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Вместе с тем перечисленные факторы нельзя назвать уникальными для 

представителей этого социального слоя саксонской знати. Известно, что не 

менее заметную роль в Саксонии играли общие соседи четырех 

интересующих нас семей – Айнзидели, Хаугвицы, Мильтицы, Штаршедели, а 

также Карловицы, Энде и др. Все они занимали аналогичное положение или 

даже, как два последних рода, «обладали имперской титулатурой»,132 т. е. 

стояли выше в сословной иерархии. Однако еще в конце XVI в. пастор и 

публицист Цириак Шпангенберг в труде «Дворянское зерцало» назвал 

«четырьмя столпами» саксонского дворянства именно Шенбергов, 

Шляйницев, Бюнау и Пфлугов.133 Вскоре ему уже вторил крупный генеалог 

Лаврентий Пеккенштейн.134 Затем в 1642 г. Мельхиас Негель фон Витшталь 

употребил это определение при описании сословной иерархии того времени в 

своей военной летописи,135 а в конце XVII в. юрист Г. Кнаут воспользовался 

им в регистре мейссенских фамилий.136 Так менее чем за столетие удачная 

метафора превратилась в устойчивый термин. В то же время, по 

справедливому замечанию А. Ю. Прокопьева, это не было произвольной 

«авторизацией общественного мнения», а, скорее, напротив, репрезентацией 

представлений власти о собственной элите, которые выразились, например, в 

преобладании числа представителей именно названных четырех родов над 

прочими возглавляющими рыцарскую курию так называемыми 

«пятилошадными» дворянами в гостевых списках на династические 

торжества по случаю бракосочетания курфюрстов Саксонии в 1604 и 

1638 гг.137 Таким образом, легитимация идеи «четырех столпов» была 

132 Прокопьев А. Ю. Иоганн Георг I, курфюрст Саксонии (1585‒1656). C. 476. 
133 Spangenberg C. Adels-Spiegel. T. 1. S. 172. 
134 Peccenstein L. Theatrum Saxonicum. S. 37. 
135 Nehel von Witstahl М. Chronographia decenallis. [S. l.], 1642 (экземпляр SP). 

136 Knauth H. Missniae prodromus. Leipzig, 1682 (экземпляр SP). 

137 Прокопьев А. Ю. Иоганн Георг I, курфюрст Саксонии (1585‒1656). C. 474‒480. 
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инспирирована «сверху». В XVIII и XIX в. со ссылками на предшественников 

ее продолжали развивать Валентин Кёниг, Иоганн Фридрих Гаухе и Эрнст 

Генрих Кнешке.138 Из современных исследователей сторонником выделения 

данных семей в самостоятельную подгруппу под тем же названием считается 

прежде всего Франк Гёзе.139 Устойчивость подобного представления в 

научной традиции позволяет нам отнестись к «четырем столпам» как к 

своеобразной исторически сложившейся «репрезентативной выборке», 

отражающей характерные для всего сословия тенденции имянаречения. 

 

1.1.1 Семья Шенберг 

Первые сведения о Шенбергах Мейссенской ветви встречаются в 

документах примерно с середины XIII в. Этот род фигурирует в них под 

именами Sconberg, Sconberch, Sconenberch, Schonberg и Schonenberg. Кроме 

Шенбергов, в районе между Мейссеном и Фрайбергом было множество 

наследных рыцарских родов: Поленц (Polenz), Мильтиц (Miltitz), Хейниц 

(Heynitz), Райнсберг (Reinsberg), Биберштейн (Biberstein), Таубенгейм 

(Taubenheim) и др. По мнению главного историографа рода Шенберг 

Альберта Фрауштадта, именно из этих старейших оборонительных групп и 

было сформировано ядро для защиты марки.140 

138 König V. Genealogische Adels-Historie… Bd. 2. S. 219; Gauhe J. Des Нeiligen 

Römischen Reichs genealogisch-historisches Adels-Lexicon. T. 1; Kneschke E. H. Neues 

allgemeines Deutsches Adels-Lexicon. Bd. 8. S. 195. 

139 Göse F. Zwischen «Ständestaat» und «Absolutismus». Zur Geschichte des 

kursächsischen Adels im 17. Jahrhundert unter besonderer Berücksichtigung des Verhältnisses 

zwischen Ständentum und Landesherrschaft // GSA. S. 151. 

140 Fraustadt A. Geschichte des Geschlechts Schönberg Meissnischen Stammes. 1878. 

Bd. 1. S. 4. 
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Помимо мейссенских Шенбергов, и в других регионах Священной 

Римской империи существовало значительное количество семей с тем же 

наименованием. Однако они не были связаны между собой кровными узами. 

Причина этого кроется в распространенном способе образования родового 

имени: в дворянской среде им, как правило, становился топоним, 

обозначающий главный лен, средоточием которого был фамильный замок. И 

поскольку многие немецкие (и не только немецкие) замки гордо именовались 

Schönheit (красота) с добавлением «берг» (из стратегических соображений 

они обычно ставились на горе) или «бург» (собственно «крепость»), их 

владельцы в исторической перспективе получали соответствующий номен 

(родовое имя), становясь тёзками многих других поклонников замковой 

архитектуры и любителей собственных семейных гнезд. Вот почему 

Шенберги встречаются в Рейнской области, Тюрингии, Франконии, Богемии, 

Силезии, Мекленбурге, Польше и Пруссии. 

В Южнотюрингской марке есть замок Шенбург (Schönburg), 

расположенный в нескольких километрах к западу от Наумбурга (ныне район 

Бургенланд земли Саксония-Ангальт). Со второй половины XII в. он 

принадлежал епископам Наумбурга и изначально назывался Сконенберг 

(Sconenberg). От названия этого замка и получили свое имя два древних рода. 

Причем первый из них уже в середине следующего столетия управлял самой 

крепостью, которая в тот период была главным форпостом региона. 

Согласно разысканиям Фрауштадта, старейшим из документально 

подтвержденных представителей этого рода является некий Туто (по другим 

сведениям Уго (Hugo)) фон Шенберг (Tuto von Sconenberch), который 

упоминается среди свидетелей маркграфа Мейссена Генриха III Светлейшего 

при передаче им цистерцианскому монастырю Бух (Kloster Buch) богатых 

земель в Бельгерне (Belgern), Древельсе (Drevels), Вестевице (Westewitz), 

Руденице (Rudenitz), Вайцшене Айхерте (Weitzschen Eichert) и Кралапе 
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(Кralap) в грамоте, датированной 1 октября 1254 г.141 В более поздних 

документах Уго фон Шенберг называется также Рудельсбургом (Rudelsburg), 

по имени крепости, где он был бургманом, воздвигнутой наумбургским 

епископом еще в XII в. для защиты проходившего через Наумбург торгового 

пути из Испании на Русь. 

В 1218 г. аббатом Герхардом Шоненбергом (Schonenberg) была 

освящена часовня во славу Всемогущего Бога, Девы Марии, Архангела 

Михаила и всех святых (St. Michaelskapelle) в цистерцианском монастыре 

Альтцелла в Носсене. Она является первым известным местом захоронения 

Шенбергов – так называемая «Капелла Шенбергов».142 В промежутке между 

1282 и 1284 г. в документах монастыря Альтцелла неоднократно упоминался 

Зифрид (Sifrid) (sic!) фон Шенберг, от которого традиционно берет начало 

генеалогическое древо этого рода. 

Небесным патроном Шенбергов считался Архангел Михаил. В 1465 г. 

епископ Дитрих фон Шенберг посвятил ему алтарь в Мейссенском соборе, а 

рыцари Зигфрид (sic!) и Каспар фон Шенберги замковые часовни в Зайде 

(Sayda) и в Заксенбурге (Sachsenburg).143 Как следует из завещания Каспара 

141 Фрауштадт дает при сообщении этих сведений следующую ссылку: DA. Urkunde 

nr. 545. 
142 Mencke J. B. Scriptores rerum Germanicarum, praecipue Saxonicarum… Lipsiae 

[Leipzig]: J. Ch. Martini, 1728. Bd. II. S. 453. См. также: Beyer E. Das Cistercienser-Stift und 

Kloster Altzelle in dem Bisthum Meißen. S. 69; Die Zisterzienser und ihre Bibliotheken. 

Buchbesitz und Schriftgebrauch des Klosters Altzelle im europäischen Vergleich / Hrsg. 

T. Graber und M. Schattkowsky. Leipzig: Leipziger Universitätsverlag, 2008. 420 S. (Schriften 

zur sächsischen Geschichte und Volkskunde. Bd. 28). Следует отметить, что в тот период 

монастырь Альтцелла служил фамильной усыпальницей Веттинов, которые были 

сюзеренами Шенбергов, и подобная «посмертная близость» лишний раз 

свидетельствовала о влиятельности этого рыцарского рода. 
143 CDS II, 3: Urkunden des Hochstifts Meissen III: 1423–1581. S. 117. № 1026. 

[1454. 19 Sept.]. URLS: http://codex.isgv.de/codex.php?band=cds2_03&f=&a=b&s=117. 

                                                            

http://codex.isgv.de/codex.php?band=cds2_03&f=&a=b&s=117
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фон Шенберга 1463 г., вышеназванная капелла св. Михаила в монастыре 

Альтцелла была местом упокоения представителей этого рода вплоть до 

1441 г.144 Между тем само имя Михаил не входит в число употребимых 

Шенбергами.145 

В гербе мейссенского рода изображен красно-зеленый лев, 

готовящийся к атаке. Старейшая из дошедших до нас печатей с этим гербом 

144 CDS II, 3: Urkunden des Hochstifts Meissen III: 1423–1581. S. 145. № 1058. [1463]. 

URLS: http://codex.isgv.de/codex.php?band=cds2_03&f=&a=b&s=145. 

145 Вместе с тем подобное «ономастическое поведение» нельзя назвать 

исключительной прерогативой именно рода Шенберг. Скорее, это общая для 

средневековой Европы тенденция. Так, например, анализируя практику имянаречения 

фламандских алтарных трибутариев в XIII в., П. Ш. Габдрахманов отмечает отсутствие у 

них поименования в честь святых. В частности, исследователь пишет: «Круг имен, 

наиболее часто избираемых средневековыми прихожанами во Фландрии для своих детей, 

выходил далеко за рамки именника Святого Писания или Святцев и определялся не 

рекомендациями крестившего младенцев местного священника, а какими-то совершенно 

другими факторами. Выбор имен детей на протяжении всего Средневековья формально не 

подвергался никакой регламентации. Вплоть до середины XVI века, до известных 

решений Тридентского собора, предписавших приходским священникам жестко 

увязывать имя крестимого младенца с церковным календарем, выбор имени 

новорожденного мог быть результатом свободного волеизъявления его близких, прежде 

всего родителей. Таким образом, номинально их выбор никем и ничем не ограничивался и 

мог полностью соответствовать их личным чувствам, желаниям, вкусам, пристрастиям и 

собственным представлениям. В реальности же выбор имени чаще всего зависел от моды 

и традиций имянаречения, характерных для той или иной местности и присущих той или 

иной социальной группе» (цит. по: Габдрахманов П. Ш. Какими именами нарекали детей 

в Средние века: случай Фландрии // Журнальный клуб Интелрос «Неприкосновенный 

запас» №2, 2008. URL: http://www.intelros.ru/readroom/nz/nz_58/2406-kakimi-imenami-

narekali-detejj-v.html (дата обращения 31.03.2017)). 
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http://www.intelros.ru/readroom/nz/nz_58/2406-kakimi-imenami-narekali-detejj-v.html


94 

 

была прикреплена к грамоте рыцаря Иоганна фон Шоненберга (Schonenberg) 

Саксонского, которая датирована 7 декабря 1368 г.146 

1.1.1.1 Ранние представители рода Шенберг до первого разделения 

на несколько ветвей 

Сведения о ранних Шенбергах (начиная с XIII в.), что в целом 

характерно для данной эпохи, весьма скудные. Известно, что имя первого 

представителя этого рода, о котором речь уже шла выше, Туто (он же 

Дитрих) фон Сконенберг. Следом за ним упоминается Зифрид (одна из 

вариаций древнегерманского имени Зигфрид; † после 1284 г.).147 Он был 

женат на некой Бригитте и имел от нее четырех сыновей. 

1. Дети Зифрида фон Шенберга от брака с Бригиттой 

№ Поколение Номинанты Браки 

1 I Генрих († между 1290 и 

1307) 
– 

2 I Конрад († после 1297) – 

3 I Зифрид (2-й)148 Элизабет 

4 I Никель (Nickel) – 

 

Как видим, в конце XIII в. семейство Шенберг предпочитало давать 

своим отпрыскам традиционные для того времени германские имена ‒ 

Генрих,149 Конрад150 и Зифрид,151 которые в этот период ассоциировались 

146 DA. Urkunde nr. 3913; Beyer E. Das Cistercienser-Stift und Kloster Altzelle in dem 

Bisthum Meißen. S. 620. 
147 Подробнее о нем см.: ARWGF; URLS: http://geneagraphie.com/getperson.php?pers

onID=I522053&tree=1. 
148 Здесь и далее арабской цифрой в круглых скобках обозначается порядковый 

номер, не входящий в официальную титулатуру номинанта и присвоенный ему нами для 

удобства различения тёзок. 
149 Это имя происходит от саксонского Hainreich, или Heimerich, или 

древневерхненемецкого Haganrich: hag = «сдерживание» + rihhi = «богатый», «сильный». 

                                                            

http://geneagraphie.com/getperson.php?personID=I522053&tree=1
http://geneagraphie.com/getperson.php?personID=I522053&tree=1


95 

 

прежде всего с такими популярными в немецких землях католическими 

святыми, как император Генрих II Баварский (6 мая 973 – 13 июля 1024), 

канонизированный папой Евгением III в 1146 г., или близкий ко двору 

императора Оттона I епископ Констанца Конрад (900 – 26 ноября 975), 

причисленный к лику святых в 1123 г. Кроме того, мы сталкиваемся здесь с 

греческим по происхождению именем Никель – вариацией имени 

Николаус,152 получившим широкое распространение благодаря почитанию 

всеми христианскими церквями св. Николая, архиепископа Мир Ликийских. 

Следует также отметить, что имя отца Зифрид передается сыну, причем его 

получает не первенец, а лишь третий отпрыск мужского пола. Вскоре эта 

номинативная тенденция станет одной из магистральных, наряду с 

поименованием в честь ближайших предков и здравствующих 

родственников. Между тем именно этому Зифриду (2-му) суждено было 

продолжить род Шенбергов. 

См.: Paul K. Das kleine Vornamenbuch. Leipzig, 1969. S. 34; Deutsches Wörterbuch von Jacob 

und Wilhelm Grimm. 16 Bde. in 32 Teilbänden. Leipzig, 1854‒1961. Bd. 10. Sp. 887. См. это 

имя в источниках: Schlaug W. Studien zu den altsächsischen Personennamen des 11. und 12. 

Jahrhunderts. Lund, 1955. S. 109; Förstemann. Sp. 591–593. 
150 Древнегерманское имя Kuonrad: от kuoni = «храбрый» + rat = «советник». См.: 

Paul K. Das kleine Vornamenbuch. S. 43. См. это имя в источниках: Schlaug W. Studien zu 

den altsächsischen Personennamen des 11. und 12. Jahrhunderts. Lund, 1955. S. 79; Förstemann. 

Sp. 315–316. 
151 Sifrid – вариант древнегерманского имени Sigfrid: от sigu = «победа» + fridu = 

«мир». См.: Paul K. Das kleine Vornamenbuch. S. 62. См. это имя в источниках: Schlaug W. 

Studien zu den altsächsischen Personennamen des 11. und 12. Jahrhunderts. S. 149; Förstemann. 

Sp. 1091–1092. 
152 От nike = «победа» + laos = «народ», «войско». См.: Paul K. Das kleine 

Vornamenbuch. S. 51; Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm. Bd. 13. Sp. 734. 
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2. Дети Зифрида (2-го) фон Шенберга от брака с Элизабет153 

№ Поколение Номинанты Браки 

1 II Зифрид (3-й) († после 1323) Сесилия 

2 II Иоганн Старший († после 

1356) 
Гертруда 

3 II Дитрих († после 1356) София 
 

Во втором поколении имя Зифрид закрепляется в родовом 

ономастиконе и передается от отца уже старшему сыну. При этом имена 

братьев Зифрида (2-го) остаются невостребованными. Вместо них 

выбираются другие традиционно частотные в немецких землях имена 

Иоганн154 и Дитрих.155 «Когномен» (прозвище) Старший указывает на то, что 

это был не единственный Иоганн в семье. Не исключено, что фамильная 

номинация подразумевала его племянника Ганса, о котором речь пойдет 

ниже. Иоганн и Дитрих были вассалами и верными соратниками маркграфа 

Мейссена Фридриха I в борьбе с многочисленными врагами, в том числе с 

королем Адольфом фон Нассау за ландграфство Тюрингия, которое в 1294 г. 

продал последнему его отец Альбрехт II Выродок. За свою преданность 

братья удостоились рыцарского титула. Об этом, в частности, 

свидетельствует «всемилостивое» письмо (Gunstbrief) от 27 августа 1335 г. 

следующего маркграфа Мейссена и ландграфа Тюрингии Фридриха II в 

полевой лагерь при Брайтенбахе, где речь идет о рыцарях Дитрихе и Иоганне 

153 См.: ARWGF; URLS: http://geneagraphie.com/getperson.php?personID=I522053&tr

ee=1. 
154 Происходит от библейского имени Йоханан и означает «Яхве (Бог) милует, дает 

благодать, награждает». См.: Paul K. Das kleine Vornamenbuch. S. 41; Грановская Л. М. 

Словарь имен и крылатых выражений из Библии. М., 2010. С. 90–93; Deutsches Wörterbuch 

von Jacob und Wilhelm Grimm. Bd. 10. Sp. 2334. 
155 От древнегерманского имени Theoderic = «правитель народа». См.: Paul K. Das 

kleine Vornamenbuch. S. 17; Förstemann. Sp. 1187–1189. 
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фон Шоненберг (Schonenberg).156 Кроме того, они имели также феоды, 

полученные от бургграфа Мейссена. 

Несмотря на то, что все три брата состояли в браке, лишь двое из них: 

Зифрид (3-й) и Дитрих, оставили потомство, следы которого можно 

обнаружить в документах. 

3. Дети Зифрида (3-го) фон Шенберга от брака с Сесилией157 

№ Поколение Номинанты Браки 

1 III Ганс (Иоганн Младший) 

(† в 1365) 

Магдалена фон Каррас 

(1325 ‒ после 1404) 

2 III Конрад († после 1354) – 

3 III Герман († после 1351) – 
 

Здесь вновь представлены германские имена – Ганс (немецкая 

вариация имени Иоганн), Конрад и Герман.158 При этом имя Конрад 

встречается в генеалогии Шенбергов во второй раз. Однако у нас нет 

достаточных оснований утверждать, что этот номинант был назван именно в 

честь двоюродного деда. С 1344 по 1354 г. Конрад занимал должность аббата 

в монастыре Альтцелла и был преемником Иоганна фон Хонсберга 

(Honsberg), который покинул свой пост добровольно и в 1348 г. еще числился 

живым.159 Конрад стал первым духовным лицом в своем роде. А его 

156 Fraustadt A. Geschichte des Geschlechts Schönberg Meissnischen Stammes. 1878. 

Bd. 1. S. 30‒32. 
157 См.: ARWGF; URLS: http://geneagraphie.com/getperson.php?personID=I522059&tr

ee=1. 
158 Образовано от древневерхненемецкого Heriman: heri = «господин» + man = 

«человек». См.: Paul K. Das kleine Vornamenbuch. S. 36; Deutsches Wörterbuch von Jacob 

und Wilhelm Grimm. Bd. 10. Sp. 1113–1115. См. это имя в источниках: Schlaug W. 

Studien zu den altsächsischen Personennamen des 11. und 12. Jahrhunderts. S. 110–111; 

Förstemann. Sp. 627–628. 

159 Beyer E. Das Cistercienser-Stift und Kloster Altzelle in dem Bisthum Meißen. S. 70. 
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настоятельство в Альтцелле указывает на тесную связь Шенбергов с этим 

знаменитым аббатством, находившимся под покровительством Веттинов. 

Младший брат Конрада Герман выбрал для себя то же поприще и был 

аббатом бенедиктинского монастыря в Бюргеле (Тюрингия).160 

4. Дети Дитриха фон Шенберга от брака с Софией161 

№ Поколение Номинанты Браки 

1 III Зифрид (4-й) († 1442)  – 

 

Единственный сын Дитриха Зифрид (4-й) получил имя своего деда 

Зифрида (2-го) и дяди Зифрида (3-го). Этот способ передачи имени от деда к 

внуку и/или от дяди к племяннику очень часто встречается у рыцарской 

знати и может быть назван одним из доминантных. Учитывая скудные 

сведения о датах жизни всех трех номинантов, нельзя исключить, что либо 

один из представителей старших генераций, либо оба могли быть также 

крестными нашего Зифрида. 

Таким образом, на раннем этапе истории до разделения рода на 

несколько ветвей в XIV в. ономастикон Шенбергов составляют такие 

традиционные для этого времени мужские имена, в основном, 

древнегерманского происхождения, как Дитрих (Туто), Генрих, Зифрид, 

Конрад, а также Николь и Иоганн. Именно в этот период обозначаются их 

первые номинативные предпочтения. И тем самым род утверждается как 

единое целое в череде поколений. Обращает на себя внимание и тот факт, что 

в фамильных анналах Шенбергов эпохи Высокого и Позднего Средневековья 

полностью отсутствуют упоминания о представительницах прекрасного 

пола. Вряд ли это свидетельствует о неимении у них дочерей. Скорее всего, 

160 Подробнее о церковной деятельности братьев см.: Donath M. Rotgrüne Löwen. 

Die Familie von Schönberg in Sachsen. S. 282 (Kap. «Domherren, Bischöfe und ein Kardinal»). 
161 См.: ARWGF; URLS: http://geneagraphie.com/getperson.php?personID=I522038&tr

ee=1. 
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причина кроется в том, что рыцарская знать пока еще в полной мере не 

осознала исключительную важность для процветания рода внутрисословных 

связей, обеспечиваемых с помощью брачных партий его женской половины. 

1.1.1.2 Первое разделение рода на ветви 

На начальном этапе материальное благополучие и единство рода 

Шенберг обеспечивались общей инвеститурой, которая распространялась не 

только на старые владения, но и на новые приобретения. Однако такая тесная 

связь за счет совместного владения леном не могла сохраняться в 

долгосрочной перспективе. Самостоятельные линии наметились уже с того 

момента, когда три брата ‒ Зифрид (3-й), Иоганн Старший и Дитрих ‒ 

получили в наследство отцовские владения в Шенберге и Чохау (Zschochau). 

Но лишь со смертью двух последних (Иоганна Старшего и Дитриха) в 

середине XIV в. произошло фактическое разделение общего лена. До этого, 

как свидетельствует, например, акт 1333 г., старший сын Зифрида (3-го) Ганс 

(Иоганн Младший) владел леном совместно со своими дядями.162 Он был 

женат на Магдалене фон Каррас и имел в этом браке не только двух сыновей, 

но и четырех дочерей. Причем три из них сделали духовную карьеру и стали 

насельницами старейшего монастыря Мейссенской марки в Ризе. А самая 

младшая вступила в брак с представителем рода Шляйниц, 

принадлежавшего, как и сами Шенберги, к «четырем столпам». 

162 Schöttgen Ch., Kreysig G. Ch. Diplomatische und curieuse Nachlese der Historie von 

Ober-Sachsen, und angrentzenden Ländern, zu einiger Erläuterung derselben. Dresden; Leipzig: 

Christoph Hekel, 1730. Th. II. S. 568; Fraustadt A. Geschichte des Geschlechts Schönberg 

Meissnischen Stammes. 1878. Bd. 1. S. 42. Христиан Шёттген, Георг Христоф Крейзиг и 

Альберт Фрауштадт называют этого номинанта Иоганном Младшим. Фриц Фишер 

именует его Гансом. Принимая во внимание, что в генеалогических разысканиях 

последнего учтены все существующие работы, в том числе и новейшие исследования, мы 

придерживаемся его поименования как основного, тем более что имя Ганс, как уже 

отмечалось выше, является вариацией имени Иоганн. 
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5. Дети Ганса (Иоганна Младшего) фон Шенберга († в 1365) от брака с Магдаленой фон 

Каррас (1325 ‒ после 1404)163 

№ Поколение Номинанты Браки 

1 IV Хенцель (Henzel или 

Henczil) († ок. 1403) 

Анна 

2 IV Геле (Gele) († после 1407), 

монахиня в Ризе (Riesa) 

– 

3 IV Кете (Käte, сокращенная 

форма имени Катарина) 

(† после 1407), монахиня 

в Ризе (Riesa) 

– 

4 IV Маргарета († после 1407), 

монахиня в Ризе (Riesa) 

– 

5 IV Каспар (до 1366‒1411) 1) Анна фон Хонсберг 
2) Юстина фон Хейниц 

(Justina von Heynitz) 
6 IV Маргарета (Элизабет) 

(род. до 1365)164 
Ян фон Шляйниц 

(† ок. 1409) 

 

Прежде всего следует отметить, что имя Маргарета165 повторяется в 

одном поколении дважды. Сама попытка генеалогов дать в скобках другое 

имя (Элизабет) свидетельствует о неординарности этой ситуации. Тем более 

что, судя по датам, на момент рождения второй номинантки первая была 

жива и, следовательно, это не могло быть поименованием в честь ранее 

умершего младенца. Позволим себе предположить, что старшая из сестер, 

163 См.: ARWGF; URLS: http://geneagraphie.com/getperson.php?personID=I522057&tr

ee=1. 
164 В тех случаях, когда точная дата рождения номинанта не известна, в генеалогии 

принято указывать дату первого упоминания. При этом порядок старшинства в рамках 

одного поколения может быть отражен в других источниках. Вот почему здесь и далее в 

наших таблицах периодически возникает подобный этому хронологический сбой. 
165 Производное от позднелатинского имени Margarita, восходящего к 

древнегреческому Μαργαρίτης (= «жемчужина»). См.: Paul K. Das kleine Vornamenbuch. 

S. 113; Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm. Bd. 12. Sp. 1625. 
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став монахиней, «умерла для мира» и, возможно, в ходе обряда посвящения 

получила новое имя. Не исключено, что именно она первоначально была 

Элизабет, и лишь впоследствии произошла путаница. В этом списке 

интересно также фамильное своеобразие употребления известных имен. Так, 

широко распространенное имя Генрих встречается здесь в оригинальной 

вариации Хенцель. Кроме того, в качестве самостоятельных имен выступают 

их части (имя Геле образовано от немецкого имени Ангелика, т. е. «ангел») 

или краткие формы (имя Кете производное от греческого имени Катарина: 

katharos = «чистая»), т. е. налицо тенденция использовать не полные, а 

гипокористические имена. Однако по-настоящему знаменательным следует 

признать первое появление в ономастиконе Шенбергов имени Каспар,166 

которое вскоре станет для этой семьи родовым и будет регулярно 

употребляться в том числе и в Конфессиональную эпоху. Нам не известно, 

как оно попало в фамильный именник. Возможно, было позаимствовано из 

ономастикона семейства Каррас, к которому принадлежала мать Каспара. 

Отметим также, что не менее модные в среде саксонского рыцарства имена 

двух других волхвов Бальтазар и Мельхиор у Шенбергов не встречаются. 

Примерно в середине XIV в. род Шенбергов разделился на две главные 

ветви. Старшая, родоначальником которой был Зифрид (3-й), в свою очередь 

вновь разделилась на две ветви: Шенбергскую (от Schönberg) и 

Пуршенштейнскую (от Purschenstein). Младшая ветвь, образованная 

потомками его братьев Иоганна Старшего и Дитриха, пустила корни в Чохау 

и Заксенбурге (Sachsenburg). 

1.1.1.3 Шенбергская ветвь старшей линии до 1476 г. 

166 Имя Каспар восходит к древнеперсидскому «kandschwar» (= «казначей, 

хранитель сокровищ»; ср. «gandsch» = «сокровище») и, согласно закрепившейся в 

культуре апокрифической христианской традиции, принадлежит одному из волхвов, 

пришедших поклониться Младенцу Христу. См.: Paul K. Das kleine Vornamenbuch. S. 43; 

Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm. Bd. 11. Sp. 259. 
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Старший брат Каспара Хенцель состоял в браке, но не имел потомков 

мужского пола. Поэтому после смерти всё его имение отошло младшему 

брату. Еще в 1366 г. Каспар стал совладельцем замка Шелленберг, а с 1371 г. 

был фогтом в Тарандте (Tharandt). Кроме того, ему принадлежала часть 

Дитмарсдорфа (Ditmarsdorf) и Райнсберга (Reynsperg). Известно, что 8 апреля 

1390 г. он получил лены от маркграфа Вильгельма и тогда же приобрел 

владения в Нёссиге (Neskowe / Nössige), которые прежде были леном Ганса 

Хеккера (Hecker).167 Однако Каспара интересовало отнюдь не только 

расширение собственных владений. Прежде всего он стремился закрепить 

старые лены за всем родом. 

Каспар был женат дважды и имел восьмерых детей. 

6. Дети Каспара фон Шенберга (до 1366‒1411) от первого брака с Анной фон Хонсберг168 

№ Номинанты Браки 

1 Ганс († 1448) Анна или Ютта фон Хиршфельд 

2 Генрих († 1426) неизвестная номинантка 

3 Фридрих († 1426) – 

4 Каспар (ок. 1395 – 31 мая 1463), 

епископ Мейссена 

‒ 

 

7. Дети Каспара фон Шенберга (до 1366‒1411) от второго брака с Юстиной фон Хейниц169 

№ Номинанты Браки 

1 Никель (Николь)170 (до 1422‒1476) Маргарета фон Кауффунген 

(† после 1474) 

167 Fraustadt A. Geschichte des Geschlechts Schönberg Meissnischen Stammes. 1878. 

Bd. 1. S. 53. 
168 См.: ARWGF; Damm J. v. Genealogie um die Familie von Damm in Braunschweig. 

Braunschweig, 1999. Bd. 6: Vorfahren des Tile von Damm: Nec–Z. S. 393; URLS: 

http://geneagraphie.com/getperson.php?personID=I522061&tree=1. 

169 Ibid. 
170 Вообще Николь – женский вариант имени Николай, но у саксонских рыцарей в 

эту эпоху он часто употребляется как мужской. 
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2 Элизабет – 

3 Катарина – 

4 Дитрих (ок. 1400 – 12 апреля 

1476), епископ Мейссена 
‒ 

 

Своих шестерых сыновей Каспар назвал традиционными родовыми, по 

преимуществу германскими, именами, сохранив в том числе и фамильную 

вариацию имени Николай (Никель). Старший сын Ганс, с большой долей 

вероятности, получил имя от деда со стороны отца. Второй сын Генрих носил 

имя своего дяди Хенцеля (Генриха).171 У этого Генриха от брака с 

неизвестной был сын Ганс Младший († ок. 1449),172 который, в свою очередь, 

тоже назван в честь собственного дяди. Фридрих, который, как и его брат 

Генрих, пал в битве при Ауссиге, скорее всего, был назван в память прадеда 

по материнской линии Фридриха фон Хонсберга. Будущий епископ 

Мейссена Каспар получил имя отца. А наследовавший его епископскую 

кафедру единокровный брат Дитрих – первое родовое имя Шенбергов. 

Старший сын Каспара Ганс, как и отец, постоянно наращивал 

экономическую мощь семьи, которая в ту эпоху заключалась прежде всего в 

обладании землями. В частности, он приобрел деревню Лихтенберг 

(Lichtenberg) в окрестностях Фрайберга, имение в Лимбахе близ Вильсдруфа 

(Wilsdruf) и в деревне Грумбах, а также деревни Зара (Sara) и Биркенхайн 

(Birkenhain) вместе с владениями в Ламперсдорфе (Lampersdorf).173 Кроме 

того, известно, что этот Ганс был советником курфюрста Фридриха II 

Кроткого и вместе со своим сюзереном сражался с гуситами 23 сентября 

171 В отличие от Фишера, Фрауштадт называет его старшим сыном и сообщает, 

среди прочего, что 29 ноября 1411 г., незадолго до смерти своего отца, этот Генрих попал 

в свиту бургграфа Мейссена Генриха (до 1381–1423) (Fraustadt A. Geschichte des 

Geschlechts Schönberg Meissnischen Stammes. 1878. Bd. 1. S. 61). 
172 Ibid. S. 69–70. 
173 Ibid. S. 74. 
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1434 г.174 в битве при Брюксе (Brüx; tschech. Most). Имена его сыновей также 

были образцом верности своему роду. 

8. Дети Ганса фон Шенберга († 1448) от брака с Анной (или Юттой) фон Хирсфельт175 

№ Номинанты Браки 

1 Генрих (до 1428‒1507) Элизабет фон Айнзидель 

2 Каспар († 1 ноября 1489 г. в 

Цвиккау) 

1) Маргарета фон Бюнау 

2) Барбара фон Мальтиц 

3) Юстина фон Энде  
3 Дитрих († 15 марта 1492), 

епископ Наумбурга 

– 

4 Элизабет (Ильзе) (до 1465 – 

после 1472) 

– 

 

Старший сын Генрих, очевидно, был назван в память о родном дяде – 

герое битвы при Ауссиге, а средний Каспар носил имя деда и другого дяди 

по отцовской линии. Младший Дитрих получил первое родовое имя 

Шенбергов, которым в предшествующем поколении был назван сводный 

брат его отца. Не исключено, что оба дяди двух последних номинантов 

являлись их крестными. Наконец, библейское по своему происхождению имя 

дочери Ганса Элизабет176 было популярно уже в ту эпоху на всей территории 

Священной Римской империи. 

Таким образом, в XIV в. представители Шенбергской ветви старшей 

линии предпочитают такие мужские имена, как Хенцель (вариация имени 

Генрих), Дитрих, Ганс, Фридрих и Каспар. Последнее не сразу появляется в 

документах, однако впоследствии оно станет родовым для Шенбергов и 

будет неоднократно употребляться в разных линиях. В XV в. к этому списку 

добавляются имена Николь и Иоганн. Женская часть ономастикона 

174 У Фрауштадта ошибочно указана дата 23 сентября 1438 г. (Ibid. S. 72). 
175 См.: ARWGF; URLS: http://geneagraphie.com/getperson.php?personID=I399780&tr

ee=1. 
176 Elischeba = «освященная Богом». См.: Paul K. Das kleine Vornamenbuch. S. 89. 
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представлена двумя наиболее распространенными во всех сословиях 

именами Элизабет и Катарина. 

1.1.1.4 Пуршенштейнская (Purschenstein) ветвь старшей линии 

Шенбергская ветвь старшей линии происходит от Ганса (Иоганна 

Младшего) ‒ старшего сына Зифрида (3-го). А первым представителем 

другой боковой ветви старшей линии рода – Пуршенштейнской – является 

некий Петер фон Шенберг († 1403), обладатель немецкого варианта 

латинского имени Петрус,177 которое получило широкое распространение во 

всех христианских землях, благодаря беспрецедентному значению для 

католической церкви апостола Петра как ее первосвященника – первого папы 

римского (согласно св. Иерониму Стридонскому, он был епископом Рима в 

течение 25 лет). Известно, что наш Петер был племянником Ганса (Иоганна 

Младшего), однако не ясно, чьим именно сыном. Так, например, в акте от 

31 декабря 1363 г. он появляется, наряду со своим дядей Гансом фон 

Шенбергом, в качестве свидетеля и именуется здесь рыцарем.178 Кроме того, 

мы знаем, что Петер пользовался доверием со стороны маркграфов 

Фридриха, Бальтазара и Вильгельма. У него также был брат Зифрид, 

названный в честь деда по отцовской линии. Но установить, родной это брат 

или кузен, не представляется возможным. Владения в Пуршенштейне Петер 

приобрел в промежутке между 1352 и 1389 гг. В ленных письмах, 

датированных 19 апреля 1389 г., он именуется первым владельцем 

Пуршенштейна и Зайды.179 Между тем своих собственных отпрысков Петер 

177 От греч. petrós = камень. См.: Paul K. Das kleine Vornamenbuch. S. 55; Deutsches 

Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm. Bd. 13. Sp. 1578. 
178 Märcker T. Dr. Diplomatisch-kritische Beiträge zur Geschichte und dem Staatsrechte 

von Sachsen. Leipzig: F. A. Brockhaus, 1842. Bd. 1: Das Burggrafthum Meissen. Ein historisch-

publicistischer Beitrag zur sächsischen Territorialgeschichte. Aus archivalischen Quellen. S. 495. 
179 Fraustadt A. Geschichte des Geschlechts Schönberg Meissnischen Stammes. 1878. 

Bd. 1. S. 125–128. 
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поименовал в духе шенбергской родовой традиции. Известно, что его 

супругу звали Катарина, но из какого рода она происходит, мы не знаем. 

9. Дети Петера фон Шенберга († 1403) от брака с Катариной 

№ Номинанты Браки 

1 Зифрид Адельгейда фон Харрас (?) 

2 Ганс – 

3 Дитрих180 – 

 

Старший сын Зифрид определенно носил имя прадеда, а, возможно, и 

дяди, который, вполне вероятно, был его крестным. Средний сын Ганс, 

скорее всего, получил имя двоюродного (?) деда. Младшему тоже досталось 

родовое имя. После смерти Петера его наследники продолжали совместно 

владеть Пуршенштейном. Зифриду принадлежали также Борзенштейн 

(Borsensteyn) и Зайда (Saydaw). Стоит отметить, что эти владения находились 

на границе с Богемией и первыми испытали на себе все ужасы Гуситских 

войн.181 Однако именно его потомки продолжили линию. 

10. Дети Зифрида фон Шенберга от брака с Адельгейдой 

№ Номинанты Браки 

1 Петер182 ‒ 

2 Зифрид Младший († до 1442) Адельгейда фон Мильтиц 

3 Хенце (Генрих) († 1462) Элизабет (Ильзе) фон Хирсфельт 

 

Старший сын Петер получил имя деда со стороны отца, а второй сын 

Зифрид ‒ имя самого отца. Третий сын Хенце (еще один вариант имени 

Генрих), вероятно, поименован в память о своем двоюродном (или 

троюродном?) деде. После смерти Зифрида-отца братья поделили 

Пуршенштейн. 23 сентября 1438 г. Зифрид Младший был посвящен в 

180 Ibid. S. 134. 
181 Ibid. S. 132–134. 
182 Ibid. S. 139. 
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рыцари.183 Он женился на Адельгейде фон Мильтиц,184 однако этот союз 

оказался бездетным. Поэтому со временем владения Зифрида отошли 

младшему брату Хенце. Последний вступил в брак с Элизабет (Ильзе) фон 

Хирсфельт (Hirssfelt), от которой имел двух сыновей. Супруги были 

известными благотворителями. В частности, вместе они основали госпиталь 

в честь Девы Марии в Зайде, о чем мы узнаём из дарственной их сына 

Каспара, датированной 14 февраля 1508 г.185 

11. Дети Хенце фон Шенберга († 1462) от брака с Элизабет (Ильзе) фон Хирсфельт 

№ Номинанты Браки 

1 Бернгард (до 1451 – 31 августа 

1476) 

– 

2 Каспар († между 1510 и 1512) Анна († до конца 1510) 

 

Как видим, здесь впервые в родовом именнике Шенбергов появляется 

древнегерманское имя Бернгард.186 Возможно, оно восходит 

непосредственно к католическому месяцеслову, где представлено множество 

святых – носителей этого имени, среди которых особое место занимает 

выдающийся церковный деятель, богослов, мистик и яростный борец с 

ересями св. Бернард Клервоский (1091 – 20 августа 1153), канонизированный 

папой Александром III 18 января 1174 г. Кроме того, мы вновь встречаем имя 

183 Ibid. S. 142; со ссылкой на: DA. Cop. nr. 40 fol. 59 b. 
184 См.: Damm J. v. Genealogie um die Familie von Damm in Braunschweig. 

Braunschweig, 1999. Bd. 6: Vorfahren des Tile von Damm: Nec–Z. S. 394; 

URLS: http://geneagraphie.com/getperson.php?personID=I542977&tree=1. 
185 Wilisch Ch. G. Kirchen-Historie der Stadt Freyberg und der in dasige Superintendur 

eingepfarrten Städte und Dörffer, samt den Lebens-Beschreibungen der dasigen allermeisten 

ehemaligen und ietzigen Superintendenten und Prediger wie auch einem Codice Diplomatico 

Freibergensi und zweyfachen Register. Leipzig: Friedrich Lanckischens Erben, 1737. S. 168. 
186 От bero = «медведь» + harti = «крепкий». См.: Paul K. Das kleine Vornamenbuch. 

S. 10. См. это имя в источниках: Schlaug W. Studien zu den altsächsischen Personennamen des 

11. und 12. Jahrhunderts. S. 75–76; Förstemann. Sp. 231–232. 
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Каспар, которое, однако, в данном случае впервые использовано 

представителями Пуршенштейнской ветви. Старший сын Бернгард сделал 

успешную политическую карьеру. В 1455 г. он вступил в Немецкий орден.187 

С 1466 г. был советником курфюрста Эрнста и герцога Альбрехта. В 1474 г. 

упоминался как унтер-маршал и советник. В том же году он стал ландфогтом 

Саксонии.188 5 марта 1476 г. герцог Альбрехт Саксонский отправился в 

Землю Обетованную в сопровождении ландфогта и маршала Бернгарда фон 

Шенберга. На обратном пути последний заболел и умер в Родосе. Скорее 

всего, у Бернгарда не было детей, так как его владения в Пуршенштейне и 

Фрауэнштейне отошли к младшему брату Каспару.189 Однако Фриц Фишер 

сообщает несколько иные сведения о потомстве Бернгарда, и в частности, 

отмечает, что у него была дочь Элизабет фон Шенберг († 30 апреля 

1519 г.).190 Если это так, она вполне могла получить свое имя в честь бабки со 

стороны отца. 

В целом же в сфере имянаречения представители этой ветви в 

XIV‒XV вв. отдают предпочтение типичным для Шенбергов мужским 

именам Зифрид, Ганс (Иоганн), Хенце (Генрих) и Каспар, которые уже 

закрепились в родовом ономастиконе. Вместе с тем пуршенштейнские 

Шенберги обогатили его репертуар двумя новыми именами – Петер и 

Бернгард. Единственное женское имя Элизабет, типичное не только для этой 

187 Schütz C. Historia rerum Prussicarum: warhaffte [...] Beschreibung der Lande 

Preussen. Leipzig: Gedruckt zu Eissleben, in Vorlegung Henningi Grossen [...] zu, durch 

Bartholomeum Hörningk, 1599. V. fol. 213 (экземпляр SP). 
188 Fraustadt A. Geschichte des Geschlechts Schönberg Meissnischen Stammes. 1878. 

Bd. 1. S. 152–159. 
189 Ibid. 
190 См.: ARWGF; URLS: http://geneagraphie.com/getperson.php?personID=I539696&tr

ee=1. 
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семьи, но и одно из наиболее распространенных в Европе, скорее, указывает 

не на фамильные традиции, а на приверженность вкусам своего времени. 

1.1.1.5 Ветвь Чохау (Zschochau) младшей линии 

Ленами в Чохау совместно владели дети Зифрида (2-го) от брака с 

Элизабет – Зифрид (3-й), Иоганн Старший и Дитрих. Затем эти активы 

отошли некому Никласу фон Шенбергу. К сожалению, не известно, чьим 

именно сыном он был. Равно как затруднительно установить, в честь кого 

был назван, хотя само имя Никлас (Никель, Николь, Николай) принадлежало 

к числу родовых. После него Чохау досталось Фридриху и Гансу фон 

Шенбергам. Без сомнения, они были сыновьями Никласа и владели этими 

землями совместно.191 Фридрих имел троих сыновей: Хайнце (Heinze), Ганса 

и Дитце (Dietze). Второй из них мог быть назван в честь своего родного дяди. 

Брат Фридриха Ганс приобрел Райхенау (до 1420 г.) и стал родоначальником 

новой ветви. Так появились особые побочные линии Чохау и Райхенау. 

Что касается практики имянаречения, то здесь мы вновь сталкиваемся с 

традиционными для ономастикона Шенбергов того времени именами Никлас 

(вариация имени Николай), Фридрих, Ганс, Хайнце (третий вариант имени 

Генрих), Дитце (вариация имени Дитрих). О женских именах сведений нет. 

1.1.1.6 Особая ветвь Чохау (Zschochau) 

Представителям этой ветви принадлежали деревня Цахе (Czache), а 

также Реппен (Reppen) и Блоссвиц (Blosswitz; Blasewitz) в Ошаце (Oschatz). 

Сыновья Фридриха фон Шенберга Хайнце (Генрих), Ганс и Дитце получили 

их в лен от курфюрста Фридриха II Кроткого в 1443 г. 

Известно, что старший из братьев Хайнце († 1469) в 1456 г. владел 

поместьем Гросцшепа (Grosszschepa) возле Вурцена (Wurzen). Вурценская 

191 Fraustadt A. Geschichte des Geschlechts Schönberg Meissnischen Stammes. 1878. 

Bd. 1. S. 172. 
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хроника относит этот факт и к 1465 г. Кроме того, есть сведения, что в том 

же году один из двух сыновей Хайнце: Ганс или Генрих, стал владельцем 

отцовского имущества.192 Как видим, этот номинант предпочел выбрать для 

своих детей имена ближайших родственников. Старший сын Ганс назван 

именем родного дяди. А младший Генрих получил вариант имени 

собственного отца. 

Брат Хайнце Ганс в 1450 г. владел поместьем Цшорна (Zschorna) при 

Вурцене.193 Он не оставил мужского потомства. Наконец, младший брат 

Хайнце и Ганса Дитце был женат дважды. Его первую супругу звали София, 

а вторую ‒ Анна. Но из каких родов они происходили, не известно. Нет 

сведений и о наличие в этих браках потомства.194 

Спустя некоторое время упоминания о Шенбергах из обеих боковых 

ветвей младшей линии, обосновавшихся в Гросцшепе и Цшорне, исчезают из 

анналов. Однако, нельзя утверждать определенно, что они полностью 

вымерли. Позже в других областях можно встретить неких близких 

родственников ветви Чохау, но связать их с потомками Фридриха не 

представляется возможным. Между тем в середине XVI в. Гросцшепa 

перешла во владение Шенбергов из Чохау.195 

В своих ономастических предпочтениях представители этих побочных 

линий движутся в русле родовой традиции и общекультурных тенденций 

своего времени. У них преобладают немецкие имена Ганс, Хайнце (Генрих) и 

Дитрих. Информация о женских именах вновь отсутствует. 

192 Schöttgen Ch. Historie der chur-sächsischen Stifftsstadt Wurtzen: Aus gehörigen 

Documenten und glaubwürdigen Nachrichten zusammen getragen. Leipzig: Verlegts J. C. 

Martini, 1717. S. 744. 
193 Ibid. S. 773. 
194 Fraustadt A. Geschichte des Geschlechts Schönberg Meissnischen Stammes. 1878. 

Bd. 1. S. 178–179. 
195 Ibid. S. 180. 
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1.1.1.7 Ветвь Райхенау (Reichenau) младшей линии 

Эта ветвь берет свое начало от Ганса, который не позднее 1420 г. 

приобрел поместье Райхенау. Он был сыном Никласа фон Шенберга, 

который, как минимум, с 1386 г. владел Чохау. После смерти отца Ганс и его 

старший брат Фридрих получили этот лен в наследство.196 От брака с 

неизвестной номинанткой у Ганса было три сына. 

12. Дети Ганса фон Шенберга от брака с неизвестной 

№ Номинанты Браки 

1 Кристоф Барбара 

2 Ганс – 

3 Георг – 

 

14 августа 1440 г. Ганс фон Шенберг со своими сыновьями Кристофом, 

Гансом и Георгом получил от курфюрста Фридриха деревню Райхенбах 

рядом с Райхенау. Из содержащего эти сведения документа следует, что в 

1450 г. сам Ганс был еще жив, а его старший сын Кристоф уже умер, оставив 

после себя вдову Барбару.197 Стоит отметить, что второй сын Ганс носил имя 

отца. Кроме того, здесь впервые появляются два имени греческого 

происхождения – Кристоф198 и Георг.199 Сведениями о родстве с материнской 

стороны и о возможных крестных этих номинантов мы не располагаем. 

Можно предположить, что их имена восходят к церковному календарю. 

Наиболее почитаемыми всеми христианскими конфессиями издревле 

являются св. Христофор и св. Георгий Победоносец. Именно они, а не какие-

196 Ibid. 
197 Ibid. S. 181–182. 
198 Немецкий вариант греческого имени Христофор, что означает «несущий в себе 

Христа». См. об этом: Paul K. Das kleine Vornamenbuch. S. 14. 
199 Восходит к древнегреческому имени Γεώργιος (Георгиос): от γεωργός (георгос) ‒ 

«земледелец» (один из эпитетов Зевса), «крестьянин». См. об этом: Paul K. Das kleine 

Vornamenbuch. S. 27. 
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либо другие причисленные к лику святых обладатели данных имен, скорее, и 

были небесными патронами наших Шенбергов. 

Репертуар имен у представителей этой ветви следующий: Ганс 

(2 номинанта), Кристоф, Георг. Сведений о дочерях и, соответственно, 

женских именах опять нет. 

1.1.1.8 Старшая Заксенбургская (Sachsenburg) ветвь младшей 

линии 

Основатель старшей Заксенбургской ветви Иоганн (Ганс) фон 

Шенберг был сыном одного из братьев: или Иоганна (Ганса) Старшего, или 

Дитриха.200 Он упоминается в акте от 7 декабря 1368 г. в связи с 

посвящением в рыцари.201 

Примерно в это же время в документах появляется имя другого 

владельца Заксенбурга Дитриха, о котором известно лишь, что его супругу 

звали Элизабет. Мы не знаем, кем он приходился Иоганну и когда умер. У 

этого Дитриха не осталось потомков по мужской линии, и заксенбургские 

владения перешли к старшей Шенбергской линии. Это произошло между 

1429 и 1442 гг.202 

К сожалению, скудость сведений об этой ветви рода не позволяет 

проследить здесь тенденции имянаречения. От ее номинантов сохранилось 

лишь два мужских имени Иоганн и Дитрих, которые были широко 

распространены у ранних Шенбергов. Женские имена и вовсе не 

упоминаются. 

200 Fraustadt A. Geschichte des Geschlechts Schönberg Meissnischen Stammes. 1878. 

Bd. 1. S. 162. 
201 Ibid. (со ссылкой на: DA. Urkunde nr. 3913). 
202 Ibid. S. 171. 
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1.1.1.9 Шенбергская главная ветвь Шенбергской старшей линии с 

XV в. 

Родоначальником Шенбергской главной ветви был внук Каспара 

(до 1366‒1411) и сын гофмейстера курфюрста Фридриха II Кроткого Никеля 

(до 1422‒1476) Дитрих. 

13. Дети гофмейстера Никеля фон Шенберга (до 1422‒1476) от брака с Маргаретой фон 

Кауффунген († после 1474) 

№ Номинанты Браки 

1 Дитрих (до 1463‒1497) 1) Катарина (Марта) фон 

Мальтиц из Эльстерверда 

2) Юстина фон Шляйниц 

2 Ганс († до 1508) 1) Агнес фон Шляйниц 

2) Бригитта фон Хирсфельд 

 

После смерти гофмейстера Никеля его сыновьям Дитриху и Гансу 

достались в наследство отцовские лены Шенберг, Райнсберг и двор 

Нойкирхен. 29 ноября 1464 г. Дитрих получил должность советника и унтер-

маршала курфюрста Эрнста и герцога Альбрехта.203 Он был женат дважды и 

имел от этих браков восемь детей. 

14. Дети Дитриха фон Шенберга (до 1463‒1497) от первого брака с Катариной (Мартой) фон 

Мальтиц204 

№ Номинанты Браки 

1 Николь (11 августа 1472 ‒ 

9 сентября 1537) 

– 

2 Ганс Старший († до 1515) – 

3 Ганс Младший († 19 сентября 

1537) 

– 

4 Антоний (Антон) (1480 ‒ 

3 апреля 1554) 

1) Анна фон Хаугвиц 

2) Анна фон Дискау205 

203 Fraustadt A. Geschichte des Geschlechts Schönberg Meissnischen Stammes. 1878. 

Bd. 1. Abtheilung B. S. 4; со ссылкой на: DA. Cop. nr. 45. S. 258 b. 
204 Ibid. S. 15‒16. 
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5 Дитрих († 24 февраля 1525) – 

6 Маргарета Отто Шпигель 

7 Элизабет Генрих фон Пак 

 

Старший сын Николь, вероятнее всего, названный в честь деда со 

стороны отца, который мог быть его крестным, сделал успешную духовную 

карьеру. Он получил образование в Риме. Затем учился у знаменитых 

юристов Пизанского университета («Студиума») и удостоился степени 

доктора обоих прав (гражданского и канонического). В 1495 г. Николь 

познакомился с Савонаролой. Он знал множество языков и много 

путешествовал, в частности, побывал в Иерусалиме, Неаполе, Болонье, 

Париже и Оксфорде.206 В 1524 г. Николь стал архиепископом Капуи, а 

некоторое время спустя кардиналом.207 Нельзя также не воспользоваться 

редким для данного периода случаем, когда дата рождения номинанта 

(11 августа) известна, и не отметить, что она не совпадает с днями памяти 

почитаемого всеми христианскими конфессиями св. Николая Мирликийского 

(6 декабря и 9 мая), в честь которого принято нарекать младенцев. Более 

того, на август месяц не приходится празднование ни одного католического 

святого с этим именем. Таким образом, мы имеем дело с примером, 

демонстрирующим выбор в пользу родового имени, а не взятого из святцев. 

Далее в этом именнике мы сталкиваемся с экстраординарным случаем 

поименования двух братьев одним именем ‒ Ганс ‒ в честь родного дяди. 

Возможно, они были близнецами, так как следуют в генеалогии друг за 

другом, а «когномен» Старший и Младший мог быть введен для различения 

205 См. ARWGF и др.; URLS: http://geneagraphie.com/getperson.php?personID=I38160

4&tree=1. 
206 Fraustadt A. Geschichte des Geschlechts Schönberg Meissnischen Stammes. 1878. 

Bd. 1. Abtheilung B. S. 23; со ссылкой на: Epistolae Trithemii lib. II nr. 29. 
207 Ibid. S. 35. См. также: Donath M. Rotgrüne Löwen. Die Familie von Schönberg in 

Sachsen. S. 295‒298. 
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номинантов позднейшими историографами рода. Само близнечество с 

древних времен и в Средние века воспринималось как явление 

потустороннего мира, требующее особой символизации. Как известно, еще 

со времен античности существовала традиция давать разнополым близнецам 

«парные» имена. Не исключено, что в данном случае общее имя служило 

зеркальным отражением полной идентичности однополых близнецов, 

подчеркивая элемент двойничества. Ганс Старший имел духовный сан и 

жил в Наумбурге. Кроме того, он состоял на службе у герцога Фридриха 

Саксонского и был великим магистром Прусского ордена.208 

Ганс Младший с 1500 г. занимал должность амтмана в Тарандте 

(Tharandt). Вероятно, он был гофмейстером овдовевшей герцогини Сидонии 

(Sidonie), которая жила в замке Тарандта вплоть до своей кончины в 

1510 г.209 

Антоний (Антон) – четвертый сын Дитриха, входил в совет герцога 

Георга.210 

Младший сын Дитрих получил имя отца. По меньшей мере, с 1514 г. 

он принадлежал к Прусскому ордену211 и выполнял важные дипломатические 

миссии. Так, в 1517 г. по поручению великого магистра Дитрих отправился к 

королю Дании Кристиану II, а затем к великому князю Московскому 

Василию III, чтобы заключить с ними союз против Польши, и добился 

208 Fraustadt A. Geschichte des Geschlechts Schönberg Meissnischen Stammes. 1878. 

Bd. 1. Abtheilung B. S. 69‒74. 
209 Ibid. S. 75. 
210 Подробнее о нем см.: Donath M. Rotgrüne Löwen. Die Familie von Schönberg in 

Sachsen. S. 300‒301. 
211 Voigt J. Geschichte Preußens von den ältesten Zeiten bis zum Untergange der 

Herrschaft des Deutschen Ordens. Königsberg: Verlage der Gebrüder Bornträger, 1839. Bd. 9: 

Die Zeit vom Tode des Hochmeisters Ludwig von Erlichshausen 1467 bis zum Untergange der 

Herrschaft des Ordens unter dem Hochmeister Albrecht von Brandenburg 1525. S. 463. 
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успеха.212 Позже он побывал в Риме и принял участие в борьбе против турок. 

Потом был послан орденом в Павию ко двору короля Франца I. По словам 

Фрауштадта, ссылающегося на «Исторический комментарий и апологетику 

лютеранства» Фейта Людвига фон Зекендорфа, Дитрих храбро сражался и 

погиб в битве при Павии 24 февраля 1525 г.213 

От второго брака с представительницей рода Шляйниц у Дитриха-отца 

была лишь одна дочь Анна.214 Наряду с именем Мария, Анна является 

наиболее частотным в христианском мире на протяжении вот уже двух 

тысячелетий. В предыдущих поколениях его носительницами были 

некоторые брачные партнерши Шенбергов, что делало попадание этого 

имени в фамильный именной фонд неизбежным. 

15. Дети Дитриха фон Шенберга (до 1463‒1497) от второго брака с Юстиной фон Шляйниц215 

№ Номинанты Браки 

1 Анна – 

 

1.1.1.10 Райнбергская (Reinsberg) главная ветвь Шенбергской 

старшей линии с XV в. 

212 Ibid. S. 504‒516. 
213 Fraustadt A. Geschichte des Geschlechts Schönberg Meissnischen Stammes. 1878. 

Bd. 1. Abtheilung B. S. 51; со ссылкой на: Seckendorff V. L. Commentarius historicus et 

apologeticus de Lutheranismo. Frankfurt u. Leipzig, 1688, 1692. Труд Зекендорфа был 

написан в опровержение «Истории лютеранства» французского проповедника, члена 

ордена иезуитов Луи Мембура, что отражено у Фрауштадта (ср. в его сноске: Maimburg 

bei Seckendorf: hist. Lutheranismi 1. c. lib. III, Sect. IX. S. 91). 
214 Греческая форма библейского имени Hannah (= «грациозная», «милость», 

«благодать»). См.: Paul K. Das kleine Vornamenbuch. S. 77. 
215 См.: Creytz S. v., Creytz W. v. Stammfolge der Familie von Creytz // Altpreußische 

Geschlechterkunde. Familienarchiv. 1975. Bd. 6. № 54. S. 125; URLS: 

http://geneagraphie.com/getperson.php?personID=I381605&tree=1. 
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Эту ветвь основал младший сын гофмейстера Никеля (до 1422‒1476) 

Ганс († до 1508). В акте от 5 сентября 1474 г. он упомянут как придворный 

герцога, а с 1477 г. фигурирует в документах в качестве рыцаря. Известно, 

что в 1486 г. Ганс одержал победу на рыцарском турнире в Бамберге, с 

1490 г. был герцогским советником, наконец, с 1495 г. занимал должность 

ландфогта Мейссена.216 

Первой супругой рыцаря Ганса была Агнес фон Шляйниц. В анналах 

рода этот факт имел значение даже спустя три поколения, так как в 

надгробной проповеди ее правнука Лоренца фон Шенберга из Райнсберга 

подчеркнуто, что она происходила из Дома Шляйниц.217 Мы же отметим, что 

Агнес принадлежала к тому же роду, что и вторая жена старшего брата Ганса 

– Дитриха ‒ Юстина. Однако степень родства между Агнес и Юстиной 

установить не удалось. После смерти первой супруги Ганс женился на 

Бригитте, дочери Ганса фон Хирсфельда (Hirsfeld).218 

16. Дети Ганса фон Шенберга († до 1508) от брака с Агнес фон Шляйниц219 

№ Номинанты Браки 

1 Лоренц († 4 июня 1537) – 

2 Ганс († 1567) – 

216 Fraustadt A. Geschichte des Geschlechts Schönberg Meissnischen Stammes. 1878. 

Bd. 1. Abtheilung B. S. 156‒161. 
217 На этот факт указывает Фрауштадт (Ibid. S. 160; со ссылкой на: DA. Cop. V. 9 

fol. 173 b). Фриц Фишер, напротив, полагает, что Агнес была фон Энде (Ende) и называет 

имена трех дочерей от ее брака с Гансом: Фелиция, Катарина и Анна 

(ARWGF; URLS: http://geneagraphie.com/getperson.php?personID=I522407&tree=1), не 

совпадающие, как будет видно ниже, с данными Фрауштадта, сведениям которого мы 

склонны доверять более в силу его знакомства со многими позднее утраченными 

источниками. 
218 Fraustadt A. Geschichte des Geschlechts Schönberg Meissnischen Stammes. 1878. 

Bd. 1. Abtheilung B. S. 160. 
219 Ibid. S. 164. 
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3 Петер († 22 марта 1556) Кристина фон Кростевиц 

(† 4 декабря 1584) 

4 Николь (ок. 1499 ‒ 1 марта 1557) Маргарета фон Шляйниц (или 

Маргарета фон Кёрбиц) 

5 Маргарета – 

6 Урсула – 

 

Впервые в ономастиконе Шенбергов появляется имя Лоренц.220 К 

сожалению, неизвестно, откуда именно оно туда попало. Можно 

предположить, что имя восходит к католическим святцам, учитывая, 

насколько популярен был, например, казненный в ходе инициированных 

императором Валерианом гонений на христианскую общину Вечного города 

св. Лаврентий Римский (ок. 225 – 10 августа 258) в ранней богословской 

традиции (к преданиям о его подвиге веры апеллировал в своих проповедях 

Блаженный Августин) и как персонаж живописи эпохи Возрождения. Второй 

сын Ганс получил имя своего отца. Четвертый сын Николь определенно 

назван в память о деде по отцовской линии гофмейстере Никеле, а дочь 

Маргарета ‒ о его жене и своей бабке Маргарете фон Кауффунген. Имя 

младшей дочери Ганса – Урсула ‒ латинского происхождения.221 В родовом 

именнике оно также встречается впервые. 

Подводя некоторые предварительные итоги наших наблюдений над 

практикой имянаречения у Шенбергов в период становления и ранней 

истории этой семьи, следует еще раз напомнить, что речь идет об одном из 

самых богатых, плодовитых и знатных рыцарских родов Саксонии. Его 

представители занимали высокие должности при дворе курфюрста, 

присутствовали на многих важных мероприятиях своего времени (заседаниях 

220 Краткая форма латинского имени Лаврентий (от laurea = «лавровый венок»). 

См.: Paul K. Das kleine Vornamenbuch. S. 46; Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm 

Grimm. Bd. 12. Sp. 1152. 
221 Букв. «медведица»; от лат. ursus = медведь. См.: Paul K. Das kleine 

Vornamenbuch. S. 131. 
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совета курфюрста, судебных процессах, свадебных торжествах и крестинах 

детей курфюрстов, коронации императоров и др.), возглавляли епископские и 

архиепископские кафедры, участвовали в войнах и принимали ответственные 

решения. Высокое положение диктовало особое отношение к собственному 

роду и его ономастикону как к исключительной ценности. В свете этого акт 

имянаречения являлся надежным способом символически закрепить и 

транслировать в последующие поколения фамильные преференции, включая 

материальные блага и место в сословной иерархии. Поэтому выбор имени 

ограничивался, в первую очередь, уже имеющимся репертуаром. Как 

правило, детей называли в честь ближайших родственников: дедушек и 

бабушек, отцов и матерей, к которым нередко присоединялись дяди и тети. 

Причем обычно это были представители отцовской линии. Передача имени 

непосредственно от отца к сыну и от матери к дочери чаще распространялась 

на младших отпрысков, а не первенцев. Возможно, это связано с практикой 

совместного владения ленами, когда первородство не играло столь 

существенной роли в порядке наследования. Вместе с тем наличие в 

фамильном репертуаре имен, не отмеченных родовой традицией, 

свидетельствует о том, что существовали и иные способы его пополнения. 

Однако из-за лакун в ранней истории Шенбергов, и в частности, из-за 

отсутствия в генеалогиях дат рождения номинантов, нельзя сказать, 

например, какова была роль католического месяцеслова в имянаречении. 

Единственный выявленный нами случай Николя фон Шенберга не позволяет 

сделать однозначный вывод о том, что святцы не оказывали влияние на 

выбор имени в этой семье. По той же причине недостатка информации 

трудно установить и тем более документально подтвердить корреляцию 

между именем потенциального крестного и его крестника. Вместе с тем 

прямых соответствий именам сеньоров Шенбергов, с которыми тех могли 

связывать не только вассальные обязательства и служебный долг, но и 

отношения свойства (или кумовства), так как приглашение патрона в 
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крестные к дворянским отпрыскам было распространенной практикой, в 

раннем ономастиконе рода мы не обнаружили. Кроме того, следует отметить 

крайнюю скудость сведений о женских именах. И наконец, указать на полное 

отсутствие в ономастиконе Шенбергов этого периода двойных и тройных 

имен, которые начали входить в моду в XV в. 

В заключение остановимся на этимологических предпочтениях, 

отразившихся в именнике представителей этого рода. 

17. Этимология мужских и женских имен рода Шенберг в дореформационное время 

Этимология Мужские имена Женские имена 

Германские имена 10 (Бернгард, Ганс (Иоганн), 

Генрих, Герман, Дитрих, Дитце 

(вариация имени Дитрих), 

Зигфрид (Зифрид), Конрад, 

Фридрих, Хенцель / Хенце / 

Хайнце (вариация имени 

Генрих)) 

1 (Геле (Ангелика)) 

Библейские имена 2 (Иоганн, Каспар) 1 (Элизабет) 

Греческие имена 4 (Георг, Кристоф, Никель / 

Николь (вариация имени 

Николай), Петер) 

3 (Анна, Кете (Катарина), 

Катарина, Маргарета) 

Латинские имена 2 (Антоний, Лоренц) 1 (Урсула) 

 

С точки зрения этимологии, в это время у Шенбергов преобладают 

мужские имена древнегерманского извода (10 из 18 имен) и женские имена 

греческого происхождения (3 из 6 имен). Кроме того, здесь наблюдаются 

любопытные фамильные вариации общеизвестных имен: Никель / Николь 

(Николай); Хенцель / Хенце / Хайнце (Генрих). Одновременно в женском 

именнике мы сталкиваемся с так называемыми гипокористическими 

(имеющими сокращенную форму основы) именами: Геле (от Ангелика) и 

Кете (от Катарина). Но главное, именно в эту эпоху в ономастиконе 

Шенбергов впервые появляется имя Каспар, которое в период Реформации 

станет наиболее частотным родовым именем. 
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1.1.2 Семья Шляйниц 

Происхождение рода Шляйниц было предметом бурных дискуссий еще 

в XIX в. Об этом, в частности, писал фамильный историограф Г. фон 

Шляйниц в своей «Истории рода Шляйниц от члена <этого> рода»: «Одни 

генеалоги, а именно представители старых школ, считали, что родиной 

старшей ветви рода Шляйниц является Австрия, как свидетельствуют и 

фамильные традиции; другие отдавали предпочтение Саксонии (в первую 

очередь, это касается саксонских ветвей рода); третьи причисляли их к 

остерландским родам; четвертые, особенно богемские историки, полагали, 

что это богемский род; наконец, существовало мнение, что Шляйницы 

прибыли из Сарматии сначала в Саксонию, а затем в Австрию и Богемию».222 

Так, его предшественник на ниве семейной истории правительственный 

советник Карл фон Шляйниц († в Трире 22 сентября 1864 г.) придерживался 

«австрийской версии» и высказал предположение, что один или несколько 

представителей рода эмигрировали в Богемию и Саксонию, чтобы «избежать 

германизации Австрии»,223 но, к сожалению, никак не аргументировал 

наличие подобного мотива для переселения в эти земли. Между тем о 

пребывании Шляйницев на территории Богемии нет архивных сведений 

вплоть до 1484 г., когда там начал приобретать владения саксонский обер-

маршал Хугольд III фон Шляйниц, происходивший из Мейссенской линии.224 

А первые документальные свидетельства о роде Шляйниц в Мейссенской 

марке на целых два столетия старше. Они относятся к середине XIII в., 

222 [Schleinitz G. E. G. von]. Geschichte des Schleinitzschen Geschlechts von einem 

Mitgliede des Geschlechts. S. 5. 
223 Gothaischen Genealogischen Taschenbuch der freiherrlichen Häuser. Jahrgang 8. 

Gotha, 1858. S. 655‒664. 
224 [Schleinitz G. E. G. von]. Geschichte des Schleinitzschen Geschlechts von einem 

Mitgliede des Geschlechts. S. 7. 
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точнее, к 1255, 1280, 1283 и 1286 гг., ко времени правления бургграфа 

Мейссена Генриха III, при котором состоял некий рыцарь Иоганн де Цлиниц 

(de Zliniz; ок. 1255 – ок. 1286). Этот Иоганн находился среди свидетелей 

епископа Мейссена Конрада, ленника монастыря Альтцелла. Именно от его 

сына Германа (до 1290 ‒ ок. 1313), по мнению Г. фон Шляйница, род и берет 

свое начало.225 

Согласно другой версии, род Шляйниц был исконно саксонским. Ее 

разделял доктор Меркер (D-r Karl Friedrich Traugott Märker), который собрал 

богатый архивный материал по истории семьи. Этот ученый отмечал, что 

сведений о Шляйницах в австрийских документах не обнаружено, и потому 

данное семейство следует отнести к мейссенским родам. В доказательство 

своей позиции Меркер приводил, среди прочего, «ономастический» 

аргумент, ссылаясь на то, что распространенное в первых поколениях этого 

рода имя Хугольд (Hugold) неоднократно фигурировало в актах епископов 

Мейссена начиная с XI в. Например, в бумагах епископа Мейссена Бенно, где 

под 1071 г. упомянут Хугольд, который стоял во главе войска маркграфа 

Экберта II Мейссенского. Или в документе 1185 г. другого епископа 

Мейссена Мартина, где некий Хугольд и его брат Хартмод (Hartmodus) 

значатся свидетелями. А кроме того, отметил другие случаи, уже XIII в.226 

Таким образом, родовое имя Шляйницев становилось доводом в пользу их 

мейссенского происхождения. Причем Г. фон Шляйниц для усиления этой 

аргументации приводит, со ссылкой на Меркера, еще один важный для нас 

резон. В частности, он пишет: «…в то время (XII‒XIII вв. ‒ И. Д.) в Мейсcене 

225 Ibid. S. 8, 55‒60. 
226 Märcker T. Dr. Diplomatisch-kritische Beiträge zur Geschichte und dem Staatsrechte 

von Sachsen. Leipzig: F. A. Brockhaus, 1842. Bd. 1: Das Burggrafthum Meissen. Ein historisch-

publicistischer Beitrag zur sächsischen Territorialgeschichte. Aus archivalischen Quellen. См. 

также: [Schleinitz G. E. G. von]. Geschichte des Schleinitzschen Geschlechts von einem 

Mitgliede des Geschlechts. S. 8‒9; Peccenstein L. Theatrum Saxonicum. S. 66–72. 
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использовались только крестильные имена, тем не менее определенная 

преемственность была заметна в каждой семье. Количество крестильных 

имен в семье было ограничено, так что даже родные братья могли иметь 

одинаковые крестильные имена. Такие случаи встречаются в роду Шляйниц 

в более позднее время».227 Именно эта точка зрения представляется наиболее 

близкой к истине. 

Пожалуй, самую одиозную «сарматскую версию» исповедовали 

работавшие еще в XVII в. первые историографы рода Шляйниц Фабрициус, 

Альбин, Лаврентий Пеккенштейн, а также епископ Литомерица (нем. 

Leitmeritz ‒ Лейтмериц; чеш. Litoměřice ‒ Литомержице) Максимилиан 

Рудольф фон Шляйниц (1606 – 13 октября 1675), внук ландфогта Верхней 

Лужицы (Oberlausitz) Ганса (Иоганна) фон Шляйница (1540 – 1 февраля 

1595) и автор труда «Вандало-Богемия» («Vandalo-Bohemia»). Их версии 

ранней истории дворянских родов по большей части неправдоподобны и, 

вероятно, политически мотивированы. Например, весьма солидный генеалог 

Лаврентий Пеккенштейн в своем «Theatrum Saxonicum», со ссылкой на 

«Вандалию» («Vandalia») Альберта Кранца, утверждает, что сведения о 

некоем Дитбольде (Диппольде) Шляйнице относятся к 790 г., и таким 

образом значительно увеличивает древность этого рода.228 Кроме того, он и 

Альбин возводят род Шляйниц к сарматам, которые якобы пришли в 

Мейссен, поселились на Эльбе и основали замок Слиницка Гора (Slnnitzka 

Hora), а так как в древности роза у вандалов называлась «Slnnice», позже его 

переименовали в Розенберг. Затем одна ветвь семьи отправилась в Южную 

Австрию и Богемию. В Праге они построили замок Шляйниц. Другая же 

обосновалась недалеко от Плисние (Plisnie; нынешний Альтенбург). В 

результате возникли три линии, имеющие «группы роз» в гербе, а именно 

227 [Schleinitz G. E. G. von]. Geschichte des Schleinitzschen Geschlechts von einem 

Mitgliede des Geschlechts. S. 8‒9. 
228 Peccenstein L. Theatrum Saxonicum. S. 66–67. 
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Розенбергика (Rosenbergica), Альтенбургика (Altenburgica) и Либнцензис 

(Libncensis), и все они относятся к роду Шляйниц.229 Интересно, что Меркер 

также пытался обратиться за помощью в разрешении вопроса о 

происхождении Шляйницев к геральдике, но пришел к выводу, что корни 

этих роз следует искать в Остерланде (Osterland).230 

Что касается главного аргумента в спорах об истоках этого рода – 

имени Хугольд, оно попало в фамильный ономастикон благодаря браку 

Йенихена фон Шляйница с дочерью Хугольда фон Кауффунгена Софией в 

XIV в.231 А имя Диппольд, которое упоминается в «Teatrum Saxonicum», в 

последующие периоды у Шляйницев ни разу не встречается. Однако оно есть 

в ономастиконе другого саксонского рода Шёнфельд, чьи представители не 

раз становились брачными партнерами Шляйницев. 

В XIII в. члены рода Шляйниц занимали важные должности. Так, 

например, в документе 1259 г. встречается Ортульф фон Шлойнц (Schleunz), 

который был комтуром Немецкого ордена в Вене. В 1290 г. другой 

представитель рода Вульфинк фон Шлойнц (Schleunz) присутствовал в 

Нюрнберге в качестве свидетеля бургграфов фон Гогенцоллерн.232 Их имена 

также не закрепились в родовом ономастиконе. 

Подъем рода пришелся на XIV в., когда благодаря принадлежности к 

рыцарству Шляйницы находились в близких отношениях с ландесфюрстами. 

С XV в. ключевую роль стало играть право собственности. К этому времени 

род Шляйниц имел следующие владения: Зеерхаузен (Seerhausen) и Любнил 

229 [Schleinitz G. E. G. von]. Geschichte des Schleinitzschen Geschlechts von einem 

Mitgliede des Geschlechts. S. 20–21. 
230 См. об этом: Ibid. S. 8‒9; со ссылкой на вышеуказанную работу Меркера. 
231 ARWGF; URLS: http://geneagraphie.com/getperson.php?personID=I522575&tree=1. 
232 [Schleinitz G. E. G. von]. Geschichte des Schleinitzschen Geschlechts von einem 

Mitgliede des Geschlechts. S. 34. 
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(Lubnl) находились в руках трех братьев ‒ Хугольда (1-го), Яна и Ганса, Хоф 

(Hof) принадлежал кузену Ганса со стороны отца. Только потомки Яна 

смогли продолжить род ‒ Генрих получил в наследство Зеерхаузен, а 

Хугольд (2-й) Шляйниц и Хоф. Оба брата были основателями боковых 

линий,233 которые со временем прекратили взаимодействовать. 

До XVI в. род не принимал непосредственного участия в церковных 

делах. Но с введением Реформации в Саксонии его представители стали все 

чаще избирать духовную карьеру. Саксонские ветви в разное время перешли 

в протестантизм, и только Богемская ветвь осталась в лоне католической 

церкви.234 

1.1.2.1 Мейссенский род Шляйниц 

Как уже отмечалось выше, первое документальное свидетельство о 

представителе рода Шляйниц рыцаре Иоганне де Цлинице (de Zliniz) 

(ок. 1255 – ок. 1286) датируется 1255 г., когда бургграфом Мейссена был 

Генрих III. Затем, уже после смерти Иоганна, в актах появляется имя 

Германа фон Шляйница (до 1290 – ок. 1313), который, скорее всего, был 

его сыном.235 Герман находился в доверительных отношениях с епископом 

Мейссена Витего II (Withego II), ставшим крестным его старшего сына 

Генриха.236 Такое покровительство не запечатлелось в имени мальчика, 

однако определенно сказалось на его жизненных успехах. Генрих был 

ленником мейссенского епископства и пользовался особым расположением 

суверенов Мейссена: маркграфа Фридриха II Серьезного и бургграфов 

233 Подробную роспись этих боковых линий см.: Ibid. S. 34‒36. 
234 [Schleinitz G. E. G. von]. Geschichte des Schleinitzschen Geschlechts von einem 

Mitgliede des Geschlechts. S. 36–43. 
235 Ibid. S. 55–60. 
236 Ibid. S. 62. 
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Германа III и Мейнхарда IV.237 Кроме него, у Германа фон Шляйница был 

еще один сын Петер. 

18. Дети Германа фон Шляйница (до 1290 – ок. 1313) от брака с неизвестной 

№ Номинанты Браки 

1 Генрих (до 1319 – до 1347)238 Адельгейда († до 1371) 

2 Петер неизвестная номинантка 

 

Если имя старшего сына Генрих было весьма распространенным в эту 

эпоху, то греческое по происхождению имя Петер пока еще не было слишком 

популярным в немецких землях. К сожалению, нам не известно, каким 

образом оно попало в родовой именник. 

Как это часто случается с ранней историей рыцарских родов, далеко не 

всегда удается проследить историю каждой линии. А потому сначала мы 

охарактеризуем именник наследников Петера, а потом вернемся к потомкам 

Генриха, генеалогическое древо которых четко прорисовывается в 

исторической перспективе. 

19. Дети Петера фон Шляйница от брака с неизвестной 

№ Номинанты Браки 

1 Иоганн, земельный судья 

(Landrichter) в Богемии 

– 

2 Петер – 

3 Герман – 

4 Рейнгард – 

5 Тицман Эльза 

6 Генрих († между 1382 и 1387) – 

237 Ibid. S. 68. 
238 Ahnenreihenwerk Geschwister Fischer / Bearb. von Fritz Fischer. Rüningen b. 

Braunschweig: [Selbstverlag], 1967. Bd. 4: Ahnenreihen von Uradelsgeschlechtern Wettiner 

Lande. T. IV: Ahnenreihen der Familien von Schleinitz und von Schönberg / Reihe von 

Schleinitz XV. S. 20. Далее ссылки на это ротапринтное издание даются с указанием года, 

номера тома, части и страницы. 
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7 Фридрих – 

 

Петер был весьма плодовит и имел семерых сыновей. Старший 

получил имя своего прадеда рыцаря Иоганна. Второй сын Петер ‒ имя отца. 

А третий Герман ‒ деда. Впервые в ономастиконе Шляйницев появляется 

имя Рейнгард.239 Другое новое для этого рода имя Тицман, скорее всего, 

вариация имени Дитрих. Генрих определенно поименован в честь своего 

родного дяди. А младший сын Фридрих240 мог быть назван в честь 

покровителя семьи и потенциального крестного Фридриха II Серьезного. 

У его брата Генриха было только четыре сына. 

20. Дети Генриха фон Шляйница (до 1319 ‒ до 1347) от брака с Адельгейдой 

№ Номинанты Браки 

1 Генрих († 29 января 1377) – 

2 Френцелин (Frenzelin) 

(† 20 декабря 1390) 

– 

3 Йенихен (Jehnichen) (до 1352 – 

до 1371) 

София фон Кауффунген 

(1330‒1408) 

4 Эренфрид († 2 декабря 1388) Элизабет († 18 марта 1419) 

 

Старший сын Генрих, названный именем отца, впоследствии посвятил 

себя духовной карьере и стал соборным пробстом в Мейссене.241 

239 Это древнегерманское имя, которое означает «сильный советник». См.: Paul K. 

Das kleine Vornamenbuch. S. 58. См. это имя в источниках: Schlaug W. Studien zu den 

altsächsischen Personennamen des 11. und 12. Jahrhunderts. S. 140; Förstemann. Sp. 1017–

1019. 
240 Имя Фридрих древнегерманского происхождения; образовано от fridu = «мир» + 

rihhi = «сильный», «богатый». См.: Paul K. Das kleine Vornamenbuch. S. 25. См. это имя в 

источниках: Schlaug W. Studien zu den altsächsischen Personennamen des 11. und 12. 

Jahrhunderts. S. 95; Förstemann. Sp. 428–429. 
241 [Schleinitz G. E. G. von]. Geschichte des Schleinitzschen Geschlechts von einem 

Mitgliede des Geschlechts. S. 71–77. 
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Что касается трех остальных номинантов, к сожалению, мы не знаем, 

каким образом их имена попали в родовой ономастикон. Кроме того, 

этимология имен Френцелин и Йенихен не ясна.242 Френцелин, как и его 

старший брат Генрих, выбрал духовную карьеру. Он был каноником 

(canonicus regularis) в августинском аббатстве св. Афры в Мейссене.243 

Младший сын Эренфрид получил имя древнегерманского извода.244 

Два старших сына Генриха дали обет безбрачия. Поэтому род 

продолжил его третий сын Йенихен (до 1352 – до 1371), который женился на 

Софии фон Кауффунген (1330‒1408), дочери Хугольда фон Кауффунгена.245 

21. Дети Йенихена фон Шляйница (до 1352 – до 1371) от брака с Софией фон Кауффунген 

№ Номинанты Браки 

1 Хугольд (1-й) († 5 мая 1422) Элизабет († 26 мая 1413) 

2 Ян († ок. 1409) 1) Маргарета (Элизабет) фон 

Шенберг 

2) Элизабет фон Хейниц 

(† 17 декабря 1413) 

3 Ганс († ок. 1408) неизвестная номинантка 

 

Старший сын Хугольд определенно был назван в честь деда со стороны 

матери. Это имя вскоре стало родовым у Шляйницев. Впервые в их 

242 Вероятно, Френцелин ‒ производное от позднелатинского имени Franciscus (т. е. 

«франкский»), имеющего уменьшительную форму Франци, и кроме того, в пфальцском 

диалекте – Френцхе (Fränzche), Френци (Fränzi), Францель (Franzel), в баварском и 

австрийском – Францль (Franzl), а в швейцарском – Францли (Franzli). См. об этом: 

Paul K. Das kleine Vornamenbuch. S. 24. 
243 [Schleinitz G. E. G. von]. Geschichte des Schleinitzschen Geschlechts von einem 

Mitgliede des Geschlechts. S. 71–77. 
244 Эренфрид означает «честь и мир». См.: Paul K. Das kleine Vornamenbuch. S. 19. 

См. это имя в источниках: Förstemann. Sp. 376. 
245 См.: ARWGF; URLS: http://geneagraphie.com/getperson.php?personID=I522575&tr

ee=1. 
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ономастиконе появляется и имя среднего сына Ян.246 Оно, безусловно, 

свидетельствует о влиянии регионального фактора (близости славянских 

земель) на именник саксонской рыцарской знати. Имя младшего сына Ганс – 

тоже вариация имени Иоганн. Таким образом, с точки зрения этимологии, 

братья являются тезками. Выше мы уже цитировали Г. фон Шляйница, 

который, со ссылкой на Меркера, утверждал, что подобные вариации 

возникали из-за ограниченности круга крестильных имен.247 Отметим также, 

что Ян и Ганс являются праправнуками Иоганна де Цлиница. Наконец, имя 

их отца Йенихен (как и в случае с дядей Френцелином) может быть 

«локальной» или «домашней» вариацией все того же имени Иоганн, хотя 

никаких подтверждений этой гипотезы в научной литературе и 

этимологических справочниках нам обнаружить не удалось. 

Младший сын Генриха Эренфрид († 2 декабря 1388) тоже имел 

потомство. Известно также, что он владел двором в Ширице. 

22. Дети Эренфрида фон Шляйница († 2 декабря 1388) от брака с Элизабет († 18 марта 1419) 

№ Номинанты Браки 

1 Анна Николь фон Энде 

2 Ганс – 

 

Впервые в ономастиконе Шляйницев появляется библейское имя 

Анна.248 А сын Эренфрида Ганс является полным тезкой своего кузена, что 

лишний раз подтверждает верность наблюдений Меркера и Г. фон 

Шляйница. 

246 Западнославянская вариация имени Иоганн, которое, в свою очередь, является 

немецкой вариацией древнееврейского имени Йоханан. См.: Paul K. Das kleine 

Vornamenbuch. S. 40; Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm. Bd. 10. Sp. 2263. 
247 См. об этом: [Schleinitz G. E. G. von]. Geschichte des Schleinitzschen Geschlechts 

von einem Mitgliede des Geschlechts. S. 8‒9. 
248 См. прим. 214, т. 1. 
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Хугольд (1-й) († 5 мая 1422), старший сын Йенихена, был советником 

маркграфа Фридриха III Строгого. Именно Хугольд принимал 

непосредственное участие в строительстве капеллы при аббатстве св. Афры, 

которая стала усыпальницей рода Шляйниц.249 К сожалению, точных 

сведений о его потомках нет. По данным Меркера, у Хугольда был сын Ганс, 

но Г. фон Шляйниц не разделяет эту точку зрения.250 

Второй сын Йенихена Ян († ок. 1409) дважды состоял в браке. Его 

первой женой была Маргарета (Элизабет) фон Шенберг, дочь Ганса (Иоганна 

Младшего) фон Шенберга.251 

23. Дети Яна фон Шляйница († ок. 1409) от брака с Маргаретой (Элизабет) фон Шенберг 

№ Номинанты Браки 

1 Иоганн († 30 ноября 1434) – 

2 Генрих (1408–1449?) Маргарет фон Мильтиц или 

Мехтильда фон Мильтиц 

3 Хугольд (2-й) (1409–1443) Марта фон Кауффунген 

4 Ганс – 

 

Старший сын Иоганн с большой долей вероятности назван в честь деда 

со стороны матери ‒ Ганса (Иоганна) фон Шенберга, а с учетом нашей 

предположительной интерпретации имени Йенихен (см. об этом выше), 

возможно, и в честь деда со стороны отца. Он учился в Болонье, где получил 

249 Donath M. Die Grabmonumente im Dom zu Meissen. Leipzig: Leipziger 

Universitätsverlag, 2005. S. 151, 391. Подробнее об этом знаменитом монастыре см., 

например: Mütze D. M. Das Augustiner-Chorherrenstift St. Afra in Meißen (1205–1539). 

Leipzig: Leipziger Universitätsverlag, 2016. 434 S. (Schriften zur sächsischen Geschichte und 

Volkskunde. Bd. 54). 
250 [Schleinitz G. E. G. von]. Geschichte des Schleinitzschen Geschlechts von einem 

Mitgliede des Geschlechts. S. 92. 
251 См.: ARWGF; URLS: http://geneagraphie.com/getperson.php?personID=I522057&tr

ee=1; Fraustadt A. Geschichte des Geschlechts Schönberg Meissnischen Stammes. 1869. Bd. 1. 

S. 33. 
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степень доктора права. По возвращении на родину Иоганн был каноником в 

Мейссене, а затем пробстом в Будиссине (нем. Budissin, в.-луж. Budyšin; 

совр. название города Баутцен – нем. Bautzen). В 1422 г. он стал епископом 

Наумбурга, преемником Жерара II (Gerard II), и начал именоваться 

Иоганном II.252 

Второй сын Генрих мог получить свое имя в память о прадеде со 

стороны отца. 

Имена младших сыновей Хугольд и Ганс также указывают на 

использование Яном и его супругой «родовой модели» имянаречения, так как 

со всей очевидностью восходят к именам своих дядей. В целом же тенденция 

поименования в честь дяди, который мог быть крестным номинанта, 

довольно последовательно прослеживается у представителей рода Шляйниц. 

О потомках Яна от второго брака нам ничего не известно. 

Ганс († ок. 1408) – третий сын Йенихена. 

24. Дети Ганса фон Шляйница († ок. 1408) от брака с неизвестной 

№ Номинанты Браки 

1 Дитрих († 1426) – 

2 Фридрих († 1426) – 

3 Генрих – 

4 Петер († 27 августа 1463) – 

 

Хотя лишь имя Дитрих ранее не встречалось в анналах рода Шляйниц, 

к сожалению, из-за недостатка информации о самом Гансе и его супруге мы 

не можем с определенностью сказать, в честь кого были названы их сыновья. 

Однако, учитывая близость его старшего брата Хугольда (1-го) к маркграфу 

Фридриху III Строгому, можно с осторожностью предположить в последнем 

252 [Schleinitz G. E. G. von]. Geschichte des Schleinitzschen Geschlechts von einem 

Mitgliede des Geschlechts. S. 97‒100. 
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вероятного крестного второго сына Ганса – Фридриха, которому, таким 

образом, досталось имя духовного отца. Известно, что Дитрих и Фридрих 

пали в битве при Ауссиге в 1426 г. В этом сражении, кроме Шляйницев, 

погибли также шесть представителей рода Шенберг и шесть Пфлугов.253 

Младший сын Ганса Петер учился в Болонье. После возвращения на 

родину он стал пробстом в Наумбурге, а с 1434 г. наследником епископской 

кафедры своего кузена Иоганна. Кроме того, стоит отметить, что Петер 

принял сторону курфюрста Фридриха II Кроткого в его борьбе со своим 

братом Вильгельмом.254 

Генрих (1408‒1449?) – второй сын Яна († ок. 1409). Относительно его 

брака и потомства существуют две разные точки зрения. Г. фон Шляйниц 

полагает, что он был женат на Маргарет фон Мильтиц и имел в этом браке 

трех сыновей и двух дочерей. Фриц Фишер указывает другую супругу из 

того же рода – Мехтильду фон Мильтиц, и считает, что детей было семеро: 

четыре сына и три дочери, но, в отличие от своего предшественника, не 

сообщает никаких сведений об их брачных партиях. 

25. Дети Генриха фон Шляйница (1408‒1449?) от брака с Маргарет фон Мильтиц 

(версия Г. фон Шляйница)255 

№ Номинанты Браки 

1 Ганс (1450?‒1482) Магдалена фон Пфлуг 

2 Ян († 1464) 1) Катарина фон Бойнебург 

2) Анна фон Энде 

3 Георг († 30 апреля 1501) Мария фон Мальтиц (sic!) 

4 Маргарета Генрих фон Айнзидель 

5 Юстина Дитрих фон Шенберг 

 

253 Ibid. S. 112–113. 
254 Ibid. S. 114–117. 
255 Ibid. S. 110. 
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Старший сын Ганс мог быть назван в честь своего дяди. А второй сын 

Ян ‒ в честь деда со стороны отца. Впервые в ономастиконе Шляйницев 

появляется имя Георг.256 Старшая дочь Маргарет определенно названа в 

честь матери. Младшая дочь получила латинское имя Юстина.257 

26. Дети Генриха фон Шляйница (1408‒1449?) от брака с Мехтильдой фон Мильтиц 

(версия Ф. Фишера)258 

№ Номинанты Браки 

1 Генрих – 

2 Георг (1430 ‒ 30 апреля 1501) – 

3 Мехтильда (1440‒1482) – 

4 Ганс (1450?‒1482) – 

5 Маргарета († после 1483) – 

6 Ян (1438‒1463/1464) – 

7 Евфимия († после 1485) – 

 

Старший сын Генрих назван именем отца. Старшая дочь Мехтильда259 

‒ именем матери. Ганс получил имя своего дяди, Маргарет ‒ имя бабки со 

стороны отца, а Ян ‒ имя деда со стороны отца. Впервые в родовом 

ономастиконе появляется имя греческого происхождения Евфимия.260 

256 Имя греческого происхождения. См. прим. 199, т. 1. 
257 От justus = «справедливость». См.: Paul K. Das kleine Vornamenbuch. S. 42, 106. 
258 Ahnenreihenwerk Geschwister Fischer. 1967. Bd. 4. T. IV / Reihe von Schleinitz XII. 

S. 14. 
259 Мехтильда ‒ вариация древнегерманского имени Матильда (от maht = «власть» 

+ hiltja = «борьба»). См.: Paul K. Das kleine Vornamenbuch. S. 115. См. это имя в 

источниках, где есть упоминание о том, что оно характерно для этого региона, так как его 

носила местночтимая святая Матильда († 968): Schlaug W. Studien zu den altsächsischen 

Personennamen des 11. und 12. Jahrhunderts. S. 125; Förstemann. Sp. 898–899. 
260 От древнегреческого имени Εὐφημία (Эуфемиа) ‒ «благопристойность, 

почтительность». См.: Paul K. Das kleine Vornamenbuch. S. 92. 

                                                            



134 

 

Как видим, представленные версии потомства Генриха разнятся не 

только в отношении количества и именника, но также порядка старшинства 

номинантов. 

Хугольд (2-й) (1409‒1443) – третий сын Яна († ок. 1409). 

27. Дети Хугольда (2-го) фон Шляйница (1409‒1443) от брака с Мартой фон Кауффунген261 

№ Номинанты Браки 

1 Хугольд (3-й) († 19 января 1490) Ильза фон Шпигель 

2 Элизабет Николь фон Пфлуг 

3 Маргарета (до 1470‒1478)262 Бернгард фон Шенберг 

 

Старший сын Хугольд назван именем отца. Младшая дочь Маргарета 

получила имя бабки со стороны отца. Обе дочери состояли в браке с 

представителями «четырех столпов» ‒ Пфлугом и Шенбергом. 

Согласно версии Г. фон Шляйница, старший сын Генриха (1408‒1449?) 

Ганс (1450?‒1482), как и его кузина Элизабет, породнился с семейством 

Пфлуг. 

28. Дети Ганса фон Шляйница (1450?‒1482) от брака с Магдаленой фон Пфлуг 

№ Номинанты Браки 

1 Генрих ‒ 

2 Дитрих (ок. 1460‒1528) Фелиция фон Шенберг 

3 Ян († 26 февраля 1526) Элизабет 

4 Анна Вольф фон Брайтенбах, доктор 

юриспруденции 

 

Старший сын Генрих, скорее всего, назван в честь деда со стороны 

отца. Он был духовным лицом и образованным человеком, причем, 

261 [Schleinitz G. E. G. von]. Geschichte des Schleinitzschen Geschlechts von einem 

Mitgliede des Geschlechts. S. 111. 
262 См.: ARWGF; URLS: http://geneagraphie.com/getperson.php?personID=I399787&tr

ee=1. 
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очевидно, не только общался с учеными людьми, но и оказывал им свое 

покровительство. Недаром Паулюс Ниавис (Пауль Шнеефогель) посвятил 

ему свой «Латинский язык…»263 и во вступлении назвал великим ученым. В 

1493 г. Генрих был в свите курфюрста Фридриха Мудрого во время 

паломничества в Иерусалим. Позднее их пути разошлись, так как Генрих 

враждебно относился к лютеранскому вероисповеданию, которое после 

осуждающего учение Лютера Вормсского эдикта (1521) находилось под 

защитой этого правителя Саксонии. В результате в 1522 г. он вышел в 

отставку после 39 лет службы аббатом монастыря в Хемнице.264 

Второй сын Дитрих гипотетически мог быть назван в память 

двоюродного деда со стороны отца Дитриха († 1426), павшего в битве при 

Ауссиге. Младший сын Ян получил имя своего дяди и/или прадеда. 

Ян († 1464), второй сын Генриха (1408‒1449?), в 1462 г. занимал 

должность обер-маршала при дворе курфюрста Фридриха II Кроткого. Он 

два раза вступал в брак. Его первой супругой, скорее всего, была Катарина 

фон Бойнебург, а второй – Анна фон Энде.265 

29. Дети Яна фон Шляйница († 1464) от брака с Катариной фон Бойнебург 

№ Номинанты Браки 

263 [Schneevogel P.]. Latinum ideoma Magistri Pauli Niavis pro novitiis i religionibus 

constitutes. [Mit Widmungsbrief des Autors an Heinrich von Schleinitz]. [S. l.]: Martin 

Landsberg, 1495. 32 S. Подробнее об этом выдающемся гуманисте, педагоге и 

государственном деятеле см., например: Knape J., Kocher U. Niavis (eigtl. Schneevogel), 

Paul // NDB. 1999. Bd. 19. S. 195–196. 
264 [Schleinitz G. E. G. von]. Geschichte des Schleinitzschen Geschlechts von einem 

Mitgliede des Geschlechts. S. 183–187. 
265 Г. фон Шляйниц отмечает, что точными сведениями о супругах Яна мы не 

располагаем, однако отвергает гипотезу Линднера, согласно которой первой из них была 

умершая в 1512 г. представительница рода Шенберг, и предлагает на эту позицию 

вышеназванных номинанток (см.: Ibid. S. 129). 
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1 Ганс – 

2 Дитрих (до 1464‒1511) 1) Юстина фон Штаршедель 

2) Марта фон Люттихау 

3 Фридрих (до 1464‒1522) Ильзе фон Кёкериц из 

Мюкенберга266 

 

Старшего сына Ганса отец, по-видимому, назвал в честь своего 

старшего брата. Средний Дитрих, как и его кузен, мог получить имя 

героического предка. Младшему сыну Фридриху Ян дал имя курфюрста 

Фридриха II Кроткого, у которого служил. Вполне вероятно, что Фридрих II 

был его крестным, так как это соответствовало общему характеру 

придворной жизни, где правитель мыслился как отец семейства, а двор – 

придаток семейного поля. И таким образом, возможно, мы имеем здесь дело 

с передачей имени от крестного крестнику. Впрочем, если принять во 

внимание версию о героях битвы при Ауссиге, то следует помнить, что в ней 

погибли два рыцаря из рода Шляйниц: братья Дитрих и Фридрих. 

Георг († 30 апреля 1501), младший сын Генриха (1408‒1449?), входил в 

совет курфюрста Эрнста и герцога Альбрехта. В 1461 г. он сопровождал 

герцога Вильгельма III, брата курфюрста Фридриха II Кроткого, в 

паломничестве в Иерусалим. В 1471 г. Георг приобрел владение Альтошац, 

южнее города Ошац. 

30. Дети Георга фон Шляйница († 30 апреля 1501) от брака с Марией фон Мальтиц267 

№ Номинанты Браки 

1 Иоганн (1470 – 13 октября 1537), 

каноник в Мейссене 

– 

2 Георг (2-й) († 1504) Доротея фон Шенберг268 

266 См.: ARWGF; URLS: http://geneagraphie.com/getperson.php?personID=I615961&tr

ee=1. 
267 Ahnenreihenwerk Geschwister Fischer. 1967. Bd. 4. T. IV / Reihe von Schleinitz XII. 

S. 13. 
268 König V. Genealogische Adels-Historie… Bd. 2. S. 686. 
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3 Вольф († 4 октября 1523) 1) Катарина 

2) Элизабет (или Юстина) фон 

Люттихау 

4 Евфимия – 

5 Магдалена Отто фон Пфлуг269 

 

Второй сын Георг, очевидно, назван в честь отца или деда со стороны 

матери – Георга фон Мальтица.270 Вместе с тем, по мнению Фрица Фишера, 

Мария фон Мальтиц была дочерью Ганса фон Мальтица из Дёбена и Анны из 

Луппы.271 Таким образом, согласно его сведениям, Георг не мог быть назван 

в честь деда со стороны матери. 

Впервые в родовом ономастиконе мы встречаем древнегерманское имя 

Вольф.272 Кроме того, впервые появляется женское имя Магдалена.273 

Хугольд (3-й) († 19 января 1490), старший сын Хугольда (2-го) 

(1409‒1443), был обер-маршалом курфюрста Эрнста и герцога Альбрехта, а 

также советником при дворе Фридриха II Кроткого. Известно, что он 

находился в дружеских отношениях с епископом Мейссена Дитрихом фон 

269 [Schleinitz G. E. G. von]. Geschichte des Schleinitzschen Geschlechts von einem 

Mitgliede des Geschlechts. S. 135. 
270 Ibid. S. 130–134. 
271 Ahnenreihenwerk Geschwister Fischer. 1967. Bd. 4. T. IV / Reihe von Schleinitz XII. 

S. 13. 
272 Букв. «волк». См.: Paul K. Das kleine Vornamenbuch. S. 71. См. это имя в 

источниках: Schlaug W. Studien zu den altsächsischen Personennamen des 11. und 12. 

Jahrhunderts. S. 166; Förstemann. Sp. 1399–1343. 
273 Это имя происходит от когномена известной христианской святой Марии 

Магдалины, прославившейся подвигом покаяния в грехах. Именно в честь нее, а не в 

честь Девы Марии, принято называть мирянок. Магдале(и)на буквально означает 

«женщина из Магдалы», а в церковной традиции интерпретируется еще и как 

«возвышенная». См.: Paul K. Das kleine Vornamenbuch. S. 112; Грановская Л. М. Словарь 

имен и крылатых выражений из Библии. С. 124–125. 
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Шенбергом. Так, 14 мая 1467 г. на рейхстаге в Нюрнберге, где обсуждались 

вопросы борьбы с турками, Хугольд представлял епископа Дитриха, который 

сам не мог присутствовать из-за преклонного возраста. После смерти отца он 

поделил вместе с дядей ‒ гофмейстером Генрихом ‒ Зеерхаузен, Заатхайн, 

Шляйниц, Хоф и Дален. Кроме того, Хугольд (3-й) осуществил покупку 

богемских владений Толленштейн и Шлукенау.274 

31. Дети Хугольда (3-го) фон Шляйница († 19 января 1490) от брака с Ильзой фон Шпигель 

№ Номинанты Браки 

1 Генрих († 14 января 1518) 1) Анна Шенк фон Таутенбург 

2) Людмила фон Штейнберг 

2 Ян († между 1516 и 1520) Антония 

3 Хугольд (4-й) († 27 сентября 

1523) 

Маргарет фон Зеебах275 

4 Вольфганг († 11 мая 1514), 

каноник в Гроссенхайне 

– 

5 Георг ‒ 

6 Агнес († 1526) Ганс фон Дуб из Мюльберга 

 

Скорее всего, Ян и Георг названы в честь кузенов своего отца. Хугольд 

(4-й) назван именем отца. Впервые в ономастиконе Шляйницев появляется 

женское имя Агнес.276 

1.1.2.2 Боковая ветвь Крейниц-Заатхайн (Kreinitz-Saathain) с 

ответвлениями: a. боковые ветви Хейда (Heida), Дален (Dahlen), Бёрльн 

(Börln), Скасса (Skassa), b. боковая ветвь Заатхайн-Мюкенберг (Saathain-

Münckenberg) (с XV в.) 

274 [Schleinitz G. E. G. von]. Geschichte des Schleinitzschen Geschlechts von einem 

Mitgliede des Geschlechts. S. 135–163. 
275 Ahnenreihenwerk Geschwister Fischer. 1967. Bd. 4. T. IV / Reihe von Schleinitz XV. 

S. 8. 
276 Образовано от греческого agnós («чистая», «целомудренная») и от латинского 

agnus («агнец»). См.: Paul K. Das kleine Vornamenbuch. S. 75. 
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Эти боковые ветви образованы от детей обер-маршала Яна († 1464) – 

Дитриха и Фридриха. 

Дитрих (до 1464–1511), второй сын Яна († 1464), в 1497 г. занимал 

должность гофмейстера при дворе курфюрста Фридриха Мудрого. В акте от 

10 октября 1498 г. сказано, что Дитрих был штатгальтером герцога Георга.277 

Известно, что он был женат дважды: на Юстине фон Штаршедель и Марте 

фон Люттихау. Однако установить, каких именно детей он имел от каждой из 

жен, не представляется возможным. 

32. Дети Дитриха фон Шляйница (до 1464–1511) от двух браков278 

№ Номинанты Браки 

1 Хугольд (до 1511 – между 1522 и 

1528)279 

1) Анна Мария фон Каниц 

2) Юстина 

2 Ганс († ок. 1548) Катарина 

3 Кристоф († ок. 1550) Анна фон Циглер († 11 октября 

1540) 

4 Ян – 

5 Генрих (до 1500–1558)280 Сибилла фон Шенберг281 или 

Маргарета фон Шенберг282 

277 [Schleinitz G. E. G. von]. Geschichte des Schleinitzschen Geschlechts von einem 

Mitgliede des Geschlechts. S. 391–398. 
278 Ibid. 
279 См.: ARWGF; URLS: http://geneagraphie.com/getperson.php?personID=I615987&tr

ee=1. 
280 Ibid. 
281 Fraustadt A. Geschichte des Geschlechts Schönberg Meissnischen Stammes. 1878. 

Bd. 1. Abtheilung B. S. 176; [Schleinitz G. E. G. von]. Geschichte des Schleinitzschen 

Geschlechts von einem Mitgliede des Geschlechts. S. 422. 
282 См.: ARWGF; URLS: http://geneagraphie.com/getperson.php?personID=I615996&tr

ee=1. 
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6 Иоахим († ок. 1548) Марта фон Люттихау 

(† 25 сентября 1547) 

7 Ганс Бастиан (1-й) (1511–1553) Маргарет фон Драшвиц 

 

Второй сын Дитриха Ганс получил имя своего дяди, а четвертый Ян ‒ 

деда со стороны отца. Кроме того, здесь встречаются родовые для 

Шляйницев имена Хугольд и Генрих (последнее носил прадед нашего 

номинанта), а также новые в их фамильном ономастиконе имена Кристоф и 

Иоахим. Наконец, как видим, в начале XVI в. в именнике этого рода 

появляется двойное имя Ганс Бастиан. Его вторая часть Бастиан – это краткая 

форма античного имени Себастиан.283 

Фридрих (до 1464–1522), третий сын Яна († 1464), был амтманом в 

Гроссенхайне.284 

33. Дети Фридриха фон Шляйница (до 1464–1522) от брака с Ильзе фон Кёкериц 

№ Номинанты Браки 

1 Генрих (до 1509–1543) 1) Евфимия фон Мильтиц 

2) Анна фон Рокхаузен 

2 Ян – 

3 Катарина Георг фон Кёкериц 

 

Генрих назван именем прадеда со стороны отца, Ян ‒ именем деда со 

стороны отца, а Катарина ‒ именем бабки со стороны отца. Таким образом, 

283 От лат. Sebastianus; букв. «родом из Сев(б)астии». См.: Paul K. Das kleine 

Vornamenbuch. S. 61. 
284 [Schleinitz G. E. G. von]. Geschichte des Schleinitzschen Geschlechts von einem 

Mitgliede des Geschlechts. S. 398–400. 
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мы наблюдаем здесь последовательное использование «родовой модели» при 

выборе имени для отпрысков. 

1.1.2.3 Линия Хейда (Heida) 

Основатель этой линии Хугольд (до 1511 – между 1522 и 1528) ‒ 

старший сын Дитриха (до 1464–1511). Как и отец, он был женат дважды: на 

Анне Марии фон Каниц и на некой Юстине. От одного из этих браков 

Хугольд имел сына. 

34. Дети Хугольда фон Шляйница (до 1511 – между 1522 и 1528) от одного из двух браков285 

№ Номинанты Браки 

1 Якоб Кристоф (1490 – после 

1533) 

1) Мария фон Раухаупт 

2) Элизабет фон Энде 

 

Прежде всего следует отметить, что здесь мы сталкиваемся с еще более 

ранним случаем употребления двойного имени, в котором к тому же 

соединяются ветхозаветная (Якоб) и христианская (новозаветная) традиции 

(Кристоф = Христофор). Причем имя Якоб появляется у Шляйницев 

впервые.286 А имя Кристоф носит младший брат отца, т. е. родной дядя, 

нашего номинанта. 

Общая статистика имен мейссенских Шляйницев в 

доконфессиональную эпоху выглядит следующим образом. Ранний период 

истории рода отмечен разнообразием древнегерманских имен – Диппольд, 

Ортульф, Вульфинк, Френцелин, Йенихен, Эренфрид, Рейнард и Тицман 

(вариация имени Дитрих). Однако все они используются только по одному 

285 Ibid. S. 401–402. 
286 Якоб ‒ производное от библейского имени Иаков; означает «Бог защитит». См.: 

Paul K. Das kleine Vornamenbuch. S. 39; Грановская Л. М. Словарь имен и крылатых 

выражений из Библии. С. 75–77. 
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разу. Поэтому невозможно определить, каким образом эти имена попали в 

фамильный репертуар. 

Вскоре в ономастикон Шляйницев из именника семьи Кауффунген (по 

материнской линии) проникает имя Хугольд и закрепляется в нем как 

родовое. А затем, благодаря бракам с соседями, постепенно распространяется 

в регионе Мейссенской марки. У рода Шляйниц это имя в ранний период 

употребляется семь раз. В целом же наиболее частотными мужскими 

именами являются Генрих (8 номинантов), Хугольд (7) и Иоганн (5). На 

общем фоне выделяются также имена Ян (5 номинанта), Ганс (4) и Петер (4). 

Имя Ян – одна из вариаций имени Иоганн, которая встречается в родовом 

ономастиконе наравне с последним, а также с другой вариацией этого имени 

– Ганс. 

Важной особенностью мужского именника Шляйницев следует 

признать появление в конце XV – начале XVI в. двойных имен – Ганс 

Бастиан и Якоб Кристоф. Эта ренессансная тенденция получит широкое 

развитие уже в следующую эпоху. А пока мы можем лишь констатировать ее 

зарождение в Саксонии. 

Статистика женских имен такова: Маргарета (3 номинантки), Анна, 

Юстина, Мехтильда и Евфимия (по 2 номинантки), Элизабет, Магдалена и 

Агнес (по 1 номинантке). 

35. Этимология мужских и женских имен рода Шляйниц в дореформационное время 

Этимология Мужские имена Женские имена 

Германские имена 16 (Вольф, Вольфганг, 

Вульфинк, Ганс, Генрих, Герман, 

Диппольд, Дитрих, Диц 

(вариация имени Дитрих), 

Йенихен, Ортульф, Рейнгард, 

Тицман (вариация имени 

Дитрих), Фридрих, Хугольд, 

1 (Мехтильда) 
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Эренфрид) 

Библейские имена 3 (Иоахим, Иоганн, Якоб) 2 (Магдалена, Элизабет) 

Греческие имена 4 (Бастиан, Георг, Кристоф, 

Петер) 

5 (Агнес, Анна, Евфимия, 

Катарина, Маргарета) 

Латинские имена – 1 (Юстина) 

Славянские имена 1 (Ян) – 

 

Из этой таблицы следует, что подавляющее большинство мужских 

имен германские (16 : 8, т. е. их ровно в два раза больше всех прочих), что 

вписывается в общесословную тенденцию саксонского рыцарства в 

позднесредневековый период. Кроме того, как региональную особенность 

отметим славянский вариант имени Иоганн – Ян. В женском ономастиконе 

германские имена, напротив, представлены лишь одним ‒ Мехтильда, а 

наиболее частотными являются греческие (5), за которыми следуют 

библейские (2) имена. И такая гендерная разнонаправленность 

ономастических предпочтений наблюдается у всех анализируемых родов. 

 

1.1.3 Семья Бюнау 

Особый случай в практике имянаречения представляет род Бюнау. На 

протяжении многих столетий, в том числе и в Конфессиональную эпоху, его 

представители использовали лишь три мужских имени: Рудольф, Генрих и 

Гюнтер.287 И хотя именник женской половины рода, напротив, 

287 Во втором томе своего «Дворянского зерцала» Цириак Шпангенберг отмечает, 

что в начале XV в. у Бюнау встречались также имена Ганс и Буркхард (Spangenberg C. 

Adels-Spiegel. T. 2. S. 133a, 187b; см. также: König V. Genealogische Adels-Historie… Bd. 2. 

S. 230). Но, скорее всего, его сведения следует признать ложными, так как в большинстве 

вариантов генеалогического древа этого рода названные имена отсутствуют. Этой точки 

зрения придерживается и автор недавно вышедшей монографии об истории г. Тойхерн 
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характеризуется повышенным разнообразием,288 это позволяет нам отнести 

ономастикон Бюнау в его мужской части к монономинативному типу. 

Несмотря на то, что все три вышеназванных мужских имени 

чередуются в именнике Бюнау начиная с первых веков существования рода, 

фамильная легенда связывает императивный характер их употребления с 

эпохой Гуситских войн (1420‒1434), в ходе которых погибли порядка 

двухсот членов этой семьи, и только три брата (возможно, они были 

кузенами) – Генрих, Гюнтер и Рудольф ‒ пережили ужасы войны.289 Именно 

в память о трагических событиях прошлого представители рода по мужской 

линии должны были впредь носить имя кого-либо одного из трех уцелевших 

тогда предков. Таким образом, эта традиция символизировала 

непрерывность, преемственность рода и была направлена на укрепление 

династических связей. Подобная практика имянаречения легитимировалась в 

ходе группового ритуала, который каждый представитель мужского пола 

должен был совершать в соответствии с семейным статутом в своем Доме 

или нуклеарной семье. Уже в начале XVI в. род Бюнау объединился в так 

называемую «родовую ассоциацию» (Geschlechtsverband), возглавляемую 

(Teuchern) в первой половине XVI в. Карстен Гислер, который посвящает отдельную главу 

его владельцам из семьи Бюнау и, среди прочего, касается вопроса о трех мужских 

родовых именах, суммируя наблюдения предшественников (см.: Gießler C. Reformation, 

Gegenreformation und Bauernkrieg: Die Stadt Teuchern in der ersten Hälfte des 16. 

Jahrhunderts. Norderstedt: BoD, 2017. S. 87–88; Kap. 5 «Die Familie von Bünau auf Teuchern – 

Unterstützer der Reformation oder Verteidiger der alten Lehre?» ‒ S. 87‒136). 
288 На выявленных нами с момента возникновения рода в XII в. вплоть до конца 

XVII в. 102 представительниц Дома Бюнау приходится 46 имен, т. е. почти половина 

номинанток (45,1%) является обладательницами имен, ранее не встречавшихся в родовом 

ономастиконе. 
289 См.: Peccenstein L. Theatrum Saxonicum. S. 50; König V. Genealogische Adels-

Historie… Bd. 2. S. 211; Gräße J. G. T. Der Sagenschatz des Königreichs Sachsen. Dresden, 

1874. Bd. I. S. 64. 
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советом из трех членов – сеньора (старейшины) и двух его заместителей,290 и 

получил особый родовой порядок или семейное уложение 

(Geschlechtsordnung), которое было подтверждено курфюрстом 

Христианом II в 1588 г.291 В этом статуте фиксировалась в том числе и 

вышеописанная практика имянаречения. Для исследователей же, 

занимающихся генеалогией Бюнау, она превратилась в настоящую проблему, 

так как из-за постоянных повторов трех мужских имен не всегда удается 

соотнести конкретного номинанта с тем или иным событием и локализовать 

его в историческом процессе. 

Согласно Валентину Кёнигу, первые упоминания о семействе Бюнау 

засвидетельствованы у таких историков, как Фабрициус, Альбин и 

Лаврентий Пеккенштейн.292 Все они настаивали на итало-римском 

происхождении рода Бюнау и возводили его истоки к графам или князьям 

Пьемонта (Grafen von Piemont, Fürsten der Pedemontanorum). По мнению 

Пеккенштейна, ранние представители рода прибыли в Германию после эпохи 

Карла Великого, были союзниками Фридриха II и примерно тогда же осели 

на территории Богемии и Мейссенской марки.293 Этот «сюжет» нашел 

отражение в родовом гербе Бюнау, где над щитом изображены два шлема, 

которые также присутствуют и у князей Пьемонта.294 На самом щите слева 

направо и снизу вверх по диагонали расположены две золотые львиные 

головы с лилиями в пастях. Эти львы символизируют благородство и 

храбрость рода. Сам щит исполнен в красно-белых тонах. Те же цвета 

фигурируют и в гербах соседствовавших с Бюнау родов – Шляйницев и 

290 Die Familie von Bünau. S. 11. 
291 Ibid. S. 25. Подробнее об этом любопытном документе см. также во Введении. 
292 König V. Genealogische Adels-Historie… Bd. 2. S. 127. 
293 Peccenstein L. Theatrum Saxonicum. S. 49. См. также: Прокопьев А. Ю. Иоганн 

Георг I, курфюрст Саксонии (1585‒1656). С. 487. 
294 См. об этом: König V. Genealogische Adels-Historie… Bd. 2. S. 125. 
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Шенбергов. Скорее всего, это объясняется тем, что такие же цвета 

использовались в гербе епископства Наумбург, канониками которого были 

представители всех трех родов. Сведения о гербе Бюнау есть, по словам 

Кёнига, и у итальянского историка Франческо Сансовино, который 

описывает и интерпретирует его схожим образом.295 Напротив, Мартин 

Крамер в «Польской хронике», Райнерус Райнекиус (Reiner и Reinerus 

Reineccius или Reinhard Reineck)296 и Каспар Пойкер (Caspar Peucerus) в 

«Liber de origine Mysorum» указывали на современный им процветающий 

литовский род Bünawezky, который имел такой же герб, что и род из 

Мейссенской марки, из чего следовало, что корни Бюнау находятся в Литве. 

Кроме того, Штумпфиус в своей большой «Швейцарской хронике» настаивал 

на том, что род Бюнау берет начало из Швейцарии.297 Наконец, Рихард фон 

Мансберг связывал его происхождение с местечком Бойна (Beuna) возле 

Мерзебурга и тем самым пытался возвести наименование рода к топониму.298 

Однако все эти версии представляются сомнительными, так как имеют 

слабую доказательную базу. 

Первое документальное свидетельство о семье относится к 10 марта 

1166 г. и связано с именем Рудольфа фон Бюнау, которое присутствует в 

295 Ibid. S. 201. 
296 См.: Reineck R. Von der Meissner anfenglichem herkom[m]en, geschichten, thaten, 

verenderunge der Sitze, mancherley Herrschafften vnd wie sie endlich in Deudschland kommen, 

kurtzer bericht. Leipzig: Vögelin, 1570 (экземпляр БРАН). 
297 Обзор этих разноречивых мнений см.: König V. Genealogische Adels-Historie… 

Bd. 2. S. 201. 
298 Mansberg R. v. Erbarmannschaft Wettinischer Lande... Bd. 3. S. 447. Впоследствии 

его точку зрения опроверг Гаральд Шикель, указав на то, что мы не располагаем какими-

либо сведениями о взаимоотношениях Бюнау с епископами Мерзебурга, и что этот род 

следует причислять к наумбургскому министериалитету (Schieckel H. Herrschaftsbereich 

und Ministerialität der Markgrafen von Meissen im 12. und 13. Jahrhundert. Untersuchungen 

über Stand und Stammort der Zeugen markgräflicher Urkunden. Köln; Graz, 1956. S. 41). 
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актах дарения епископа Удо II из Наумбурга.299 Кёниг, в свою очередь, 

сообщает о более раннем представителе интересующего нас рода ‒ 

архиепископе Майнца Генрихе, короновавшем императора Конрада III в 

1153 г. При этом он апеллирует к гербу Генриха, на котором изображены 

такие же два шлема, как и у Бюнау.300 

В ранний период истории рода на протяжении ряда поколений Бюнау 

оставались министериалами, занимали должности фогтов епископа 

Наумбурга в епископском замке Шёнбург. Кроме того, они были рыцарями, 

канониками или имели отношение к духовенству. Так, рыцарь Генрих 

(ок. 1240‒1290), или как его еще называют Рипс (Рейпиш), получил первую 

родовую земельную собственность в Альбрехтсхайне и основал линию 

Брандис (угасла в 1600 г.). Рыцарь Рудольф (1270‒1331) стал первым 

владельцем Плотты при Вайсенфельсе. Его внук Гюнтер Старший301 

(1350‒1433) в 1413 г. приобрел Дройсиг (Droyßig) (где впоследствии был 

похоронен) и основал линию Веезенштейн и Лауэнштейн-Либштадт. Он был 

маршалом герцога Саксонии, а также фогтом Кобурга и активно боролся с 

графом Генрихом фон Шварценбургом (1372‒1400), сводным братом 

епископа Вюрцбурга Герхарда, отстаивая свои владения. Воинственный 

епископ проводил кампанию против ландграфа Тюрингии. Однако 

Вюрцбурги и Шварцбурги потерпели поражение от фогта Гюнтера фон 

Бюнау. Его сын Генрих уже имел в своем распоряжении богатые земли: 

Шкёлен, Мейен, Боблас, Рудельсбург, Гросхеринген, Квесниц и Эльстерберг, 

299 На этот факт указывает, в частности, Мартина Шаттковски в своем предисловии 

к сборнику «Die Familie von Bünau» (S. 13‒30) со ссылкой на: Regestenanhang, Nr. 1. 
300 König V. Genealogische Adels-Historie… Bd. 2. S. 211. 
301 Следует подчеркнуть, что в документах и исторических экскурсах ранних 

летописцев Дома Бюнау обозначения «Старший» и «Младший» не являются частью 

имени собственного, что создает подчас непреодолимые трудности при идентификации 

номинантов. Если же даты их жизни известны, мы сохраняем подобные определения, но, 

памятуя об условности последних, выделяем курсивом. 
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и стал основателем линии Дройсиг, Шкёлен и Эльстерберг. Из последней в 

дальнейшем выделилась линия Парен‒Тёппельн, от которой ведут свое 

начало ныне живущие члены семьи.302 У рыцаря Рудольфа был еще один 

внук с тем же именем ‒ Гюнтер Младший (1355‒1410), основатель линии 

Тойхерн (Teuchern). И таким образом, мы впервые сталкиваемся с вызванной 

«теснотой именного ряда» существенной особенностью ономастикона 

Бюнау, когда представители одного поколения являются полными тезками, 

что создает большую путаницу в генеалогических выкладках. Все 

предпринимавшиеся ранее попытки последовательно описать историю 

Бюнау неизменно сталкивались с многочисленными лакунами и с 

очевидными нестыковками сведений об отдельных номинантах при их 

сравнении с прочими данными в конкретном историческом контексте. В 

таких условиях можно только догадываться, в каком месте фамильного древа 

этого рода проходит граница между разными эпохами. Поэтому здесь имеет 

смысл ограничиться лишь общим очерком первоначального периода его 

существования, а более полную версию генеалогии Бюнау с интерпретацией 

в интересующем нас ономастическом ракурсе и статистическими 

выкладками дать в следующей главе. Единственное, что в качестве вывода 

может быть сказано уже сейчас со всей определенностью: в 

доконфессиональный период Бюнау использовали для поименования 

отпрысков мужского пола исключительно три имени древнегерманского 

происхождения – Рудольф, Генрих и Гюнтер. 

 

1.1.4 Семья Пфлуг 

Семейство Пфлуг, также как их соседи Шенберги, Шляйницы и Бюнау, 

принадлежит к саксонской рыцарской знати. Об истоках этого рода 

302 Подробнее об этом см. на сайте «Familie von Bünau» по адресу: 

https://vonbuenau.wordpress.com (дата обращения: 14.03.2016). 
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сохранилось крайне мало информации. Чаще всего мы встречаем 

упоминания о Пфлугах у Конрада Уршпергенсиса (Conrad Urspergensis, или 

von Lichtenau, или Conradus von Lichtenau), Фабриция, Райнера Райнекиуса и 

Пеккенштейна, которые причисляли их к родам, еще в VII в. закрепившим 

свои позиции на территории Богемии.303 Первым в родовой цепочке Пфлугов 

возникает имя некоего Крокуса († 709).304 У него была дочь Либусса 

(Либуше; Lybussa, Libuše; † 738), которая вышла замуж за Пржемысла 

(Primislaus; † 745). От последнего и ведут свое происхождение Пфлуги, 

якобы названные так потому, что еще до брака Пржемысл был земледельцем 

(«Pflüger»). Следует также подчеркнуть, что на родовом гербе Пфлугов 

изображен именно плуг, указывающий на этимологию этой фамилии.305 

Однако богемские историки, в частности, Велеславин (Weleslavinus; Даниил 

Адам из Велеславина или Даниил Пражский), опровергают эту версию, 

полагая, что Пржемысл был не крестьянином или крепостным, а свободным 

дворянином из Богемии и вместе с Либуссой ходил в языческую школу 

(Heidnische Schule) в Булиме.306 Вместе с тем все перечисленные гипотезы о 

происхождения рода Пфлуг носят скорее легендарный характер и не 

303 См. об этом, в частности: Peccenstein L. Theatrum Saxonicum. S. 59. 
304 Сведения о нем приводит историограф Генрих Ансельм фон Циглер унд 

Клипхаузен (см.: Ziegler und Kliphausen H. A. v. Historisches Labyrinth der Zeit. Lepzig, 

1701. S. 123; Kap. LXXIII). 
305 König V. Genealogische Adels-Historie… Bd. 3. S. 803. Прибавим к сказанному, 

что это так называемый «говорящий герб» (redende Wappen), который, по словам 

современного исследователя средневековой символики, является «настоящей 

мнемонической формулой» и «оптимальным образом воплощает в себе память и 

сплоченность линьяжа, сконцентрированные в имени, а имя заключено и воплощено в 

одной или нескольких фигурах, представляющих собой значимое, сведенное к эмблеме 

семейное достояние» (Пастуро М. Символическая история европейского Средневековья / 

Пер. с фр. Е. Решетниковой. СПб.: Alexandria, 2017. С. 250; подробнее о «говорящих 

гербах» см. на с. 244–250). 
306 König V. Genealogische Adels-Historie… Bd. 3. S. 806. 
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подтверждены какими-либо документами. Мы можем лишь утверждать, что 

этот род берет свое начало в Богемии. В немецких, латинских и богемских 

источниках употребляются разные вариации его названия: Pluh, Phlug, Pflug, 

Flug и Pfluk. 

Особо выделяется Богемская линия Пфлугов, представители которой с 

XIII в. осели в Рабенштейне. Это произошло благодаря Ульриху Pluoch 

(Wladyk auf Pluhowy Zdiar; † после 1308), который с 1287 г. входил в 

окружение господ Нойхауса из Дома Витковичей и в 1295 г. за свою верность 

получил во владение Рабенштейн в Западной Богемии. 

У Вигулеуса Хунда в «Баварской родословной книге» есть упоминание 

о некой Агнес Пфлуг, супруге графа Леонберга из Баварии. Известно, что в 

1296 г. ее муж основал монастырь Бирбах на Изере.307 Однако не ясно, 

относилась ли она к интересующему нас роду или принадлежала к каким-то 

другим Пфлугам. Шпангенберг во втором томе своего «Дворянского 

зерцала» сообщает о Хайнце Пфлуге, который был лейтенантом герцога 

Баварского во время правления императора Сигизмунда.308 

Более подробное генеалогическое описание рода Пфлуг приведено у 

Валентина Кёнига. Он начинает свое повествование об этом семействе с 

Богемской ветви. Так, из труда Кёнига мы узнаем, что был еще один 

представитель Пфлугов из Богемской ветви по имени Ульрих309 (1319‒1341) 

из Рабенштейна, который в 1336 г. при короле Чехии Иоганне (Яне) 

Люксембургском был назначен гауптманом в Богемии и женился на Иоганне 

фон Михельсберг (Михаловиц), дочери Иоганна фон Вартенберга. Стоит 

307 Ibid. 
308 Spangenberg C. Adels-Spiegel. T. 2. S. 219a. 
309 От старонемецкой формы Uodalrich (Uoda= родина, rihhi= сила, империя). См.: 

Paul K. Das kleine Vornamenbuch. S. 67. См. это имя в источниках: Schlaug W. Studien zu 

den altsächsischen Personennamen des 11. und 12. Jahrhunderts. S. 133. 

                                                            



151 

 

обратить внимание на то, что Иоганна носит такое же имя, как и ее отец, и, 

скорее всего, названа в его честь. 

36. Дети Ульриха фон Пфлуга (1319‒1341) от брака с Иоганной фон Михельсберг 

№ Номинанты Браки 

1 Ульрих (3-й) († 1357) Вероника (Вереника) фон 

Ризенбург 

 

Ульрих получил имя отца. 

Таким образом, в XIV в. прослеживается закрепление в родовом 

ономастиконе Богемской ветви Пфлугов имени Ульрих, которое повторяется 

на протяжении трех поколений. 

37. Дети Ульриха (3-го) фон Пфлуга († 1357) от брака с Вероникой фон Ризенбург 

№ Номинанты Браки 

1 Иоганн Катарина фон Вирсберг 

2 Хайнце (Генрих) неизвестная номинантка 

 

Старший сын Иоганн мог быть назван в честь прадеда Иоганна фон 

Вартенберга, учитывая, что его бабка носила то же имя. Младший сын 

Хайнце получил вариацию широко распространенного, особенно в немецких 

землях, имени Генрих. Однако откуда это имя попало в ономастикон 

Пфлугов, не ясно. 

38. Дети Иоганна фон Пфлуга от брака с Катариной фон Вирсберг 

№ Номинанты Браки 

1 Анна – 

2 Иоганн Юлиана фон Вальдау 
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Иоганн назван родовым именем, которое носили его прапрадед и отец. 

В 1426 г. он сражался с гуситами в Баварии. 

Младший сын Ульриха (3-го) Хайнце жил в Орлике и активно 

расширял фамильные владения. Так, в 1396 г. он приобрел Штёрнштейн и 

Нойштадт в Верхней Баварии на границе с Богемией у императора Венцеля, а 

в начале XV в. ‒ Петшау и Шлакенвальде у Генриха Плауэна. 

39. Дети Хайнце фон Пфлуга от брака с неизвестной 

№ Номинанты Браки 

1 Себастиан – 

2 Иоганн – 

3 Хайнце (2-й) – 

4 Кристоф неизвестная номинантка 

 

Старший сын Себастиан получил греческое имя.310 Второй сын Иоганн 

является тезкой своего родного дяди и кузена. Не исключено, что старший из 

этих последних мог быть его крестным. Третий Хайнце назван именем отца. 

Младший сын Кристоф, также как и его старший брат, получил имя 

греческого происхождения.311 К сожалению, из-за отсутствия сведений об их 

матери мы не можем определить, каким образом эти два новых для Пфлугов 

имени оказались в фамильном ономастиконе. 

О браках трех старших сыновей Хайнце ничего не известно. Эту линию 

продолжил Кристоф, о супруге которого также нет сведений. 

40. Дети Кристофа фон Пфлуга от брака с неизвестной 

№ Номинанты Браки 

310 Это имя означает «возвышенный». Подробнее о нем см.: Paul K. Das kleine 

Vornamenbuch. S. 61. 
311 См. прим. 198, т. 1. 
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1 Анна Вольф Шликен, граф из Пассау 

2 Маргарета Стефан Шликен, граф из Пассау 

3 Стефан – 

4 Каспар – 

 

        Имя старшей дочери Кристофа Анна ранее уже встречалось у Пфлугов. 

Его носительница – двоюродная тетка нашей номинантки – потенциально 

могла быть ее крестной. Впрочем, оно, как и имя второй дочери Маргарета, 

было широко распространено в Европе того времени. Отметим, что обе 

сестры были замужем за графами Пассау. Старший сын Стефан, как и его 

отец, получил имя греческого происхождения.312 А младшему досталось 

ставшее особенно популярным начиная с эпохи Ренессанса имя одного из 

волхвов Каспар.313 

       Таким образом, родовыми у Богемской ветви Пфлугов в этот период 

следует признать мужские имена Ульрих, Иоганн и Хайнце, а у женской 

половины – Анна. Кроме того, обращает на себя внимание обилие в мужской 

части ономастикона греческих по происхождению имен: Себастиан, 

Кристоф, Стефан, причем последнее в характерной для этого региона 

западнославянской огласовке. Их экспансию в именник, вместе с появлением 

в нем имени Каспар, можно отнести к влиянию «ренессансной» моды. 

1.1.4.1 Мейссенская ветвь семейства Пфлуг 

Из представителей Мейссенской ветви в документах первым 

появляется Отто Пфлуг.314 Это имя часто употреблялось не только само по 

312 Имя Στέφανος (Стефанос) образовано от στέφανος (стефанос) ‒ «венок, венец». 

См.: Paul K. Das kleine Vornamenbuch. S. 64. 
313 См. прим. 166, т. 1. 
314 Имя Отто происходит от древнегерманского ot, aud = «богатство». См.: Paul K. 

Das kleine Vornamenbuch. S. 53–54. См. это имя в источниках: Schlaug W. Studien zu den 

                                                            



154 

 

себе, но и в качестве первой части двусоставных имен Оттокар и Отфрид. В 

то время оно было довольно распространенным во всех уголках империи, 

прежде всего благодаря первому императору Священной Римской империи 

Отто I.315 Однако учитывая богемские корни рода Пфлуг, можно также 

предположить, что впервые имя Отто, вскоре ставшее династическим, было 

выбрано под влиянием яркой личности знаменитого чешского короля 

Оттокара II Пржемысловича (1233 – 26 августа 1278), который гипотетически 

мог быть крестным как самого номинанта, так и кого-либо из членов его 

семьи. В свою очередь, Отто Пфлуг также достиг определенных высот. Он 

был советником и военачальником в армии маркграфа Мейссена Фридриха и 

его младшего брата, маркграфа Нижней Лужицы и Остерланда Дитриха 

(Дицмана), которые боролись со своим отцом Альбрехтом II за 

наследственные земли. В 1296 г. в благодарность за службу маркграф 

Фридрих подарил Отто владения в Штреле. Кроме того, он был союзником 

короля Адольфа фон Нассау, а также его кузена Филиппа.316 
41. Дети Отто фон Пфлуга от брака с неизвестной 

№ Номинанты Браки 

1 Отто (2-й) неизвестная номинантка 

 

Отто (2-й) получил имя отца. 
42. Дети Отто (2-го) фон Пфлуга от брака с неизвестной 

№ Номинанты Браки 

1 Отто (3-й) († ок. 1338) неизвестная номинантка 

2 Николь неизвестная номинантка 

 

altsächsischen Personennamen des 11. und 12. Jahrhunderts. S. 216–217; Förstemann. Sp. 161–

164. 
315 Подробнее см. об этом: Bach A. Deutsche Namenkunde. Bd. I. T. 2: Die deutschen 

Personennamen… S. 253. Между прочим, на этой странице в § 504 исследователь 

подчеркивает, что во все времена детей нарекали в честь особо почитаемых правителей. 
316 König V. Genealogische Adels-Historie… Bd. 3. S. 826. См. также: Peccenstein L. 

Theatrum Saxonicum. S. 60. 
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Отто (3-й) стал обладателем имени отца и деда. 
43. Дети Отто (3-го) фон Пфлуга († ок. 1338) от брака с неизвестной 

№ Номинанты Браки 

1 Отто (4-й) Анна фон Карловиц из 

Хермсдорфа 

2 Ганс Маргарет фон Шенберг из 

Райнсберга 

 

Отто (4-й) назван родовым именем в честь отца, деда, а также прадеда. 

В отношении собственных отпрысков он продолжил эту традицию 

поименования, подтвердив верность фамильным ценностям еще и тем, что 

дал второму сыну имя своего родного дяди Николь. 
44. Дети Отто (4-го) фон Пфлуга от брака с Анной фон Карловиц 

№ Номинанты Браки 

1 Анна Якоб фон Поникау 

2 Кристина Серватий фон Энде 

3 Маргарет Каспар фон Беренштейн 

4 Урсула Генрих фон Штаршедель 

5 Хедевига Хугольд фон Шляйниц из 

Зеерхаузена 

6 Отто (5-й) (ок. 1390 – 16 июля 

1426) 

Мария фон Эбелебен 

7 Николь неизвестная номинантка 

8 Зигмунд – 

 

Старшая дочь Анна, со всей очевидностью, названа в честь матери. Это 

имя библейского происхождения.317 Имя Маргарет греческое, хотя 

существует и латинский вариант.318 Урсула – собственно латинское имя.319 К 

сожалению, неизвестно, каким образом в ономастикон Пфлугов попало имя 

317 См. прим. 214, т. 1. 
318 См. прим. 165, т. 1. 
319 См. прим. 221, т. 1. 
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Хедевига.320 Это «воинственное» древнегерманское имя, среди прочего, 

свидетельствует об уровне политических притязаний двух знатных 

рыцарских родов, к которым принадлежали родители нашей номинантки, так 

как ее небесная патронесса – св. Ядвига (Jadwiga = Hedewig) Польская 

(1373‒1399) ‒ хотя и была канонизирована католической церковью лишь в 

конце XX столетия, издавна считалась покровительницей королев. 

Старший сын Отто (5-й) (ок. 1390 – 16 июля 1426) вновь получил 

родовое имя, предназначенное для первенца. Он был гофмаршалом 

курфюрста Саксонии Фридриха I Воинственного, которого вместе со своим 

братом Николем сопровождал в 1413 г. на совете в Констанце. Под началом 

своего сюзерена Отто (5-й) принимал участие в антигуситских походах 

императора Сигизмунда, и в частности, в победоносной для католической 

стороны битве при Брюксе (Brüx) 5 августа 1421 г., а спустя пять лет, 16 

июля 1426 г., погиб в сражении с гуситами под Ауссигом. В этой последней 

битве рядом с ним был младший брат Николь с двумя своими сыновьями.321 
45. Дети Отто (5-го) фон Пфлуга (ок. 1390 – 16 июля 1426) от брака с Марией фон Эбелебен 

№ Номинанты Браки 

1 Маргарета Готшальк фон Хаугвиц 

2 Сара Там фон Зейдевиц из Плоты 

3 Георг – 

4 Отто (6-й) Мария фон Цигельгейм 

 

Именем отца, деда и далее по восходящей линии был назван не 

старший, а младший сын Отто (6-й). Таким образом, весьма рано возникшая 

в этой ветви традиция нарекать в честь отца старшего сына здесь впервые 

была нарушена. Старший же сын Георг получил греческое имя.322 В 1493 г. 

320 Восходит к древнегерманскому имени Hathuwic (Hadewic, Hedewig): hathu, hadu 

(борьба, раздор) + wic, wig (война); означает «воительница». См. об этом: Paul K. Das 

kleine Vornamenbuch. S. 98. См. это имя в источниках: Förstemann. Sp. 647–648. 
321 Подробнее об этом см.: König V. Genealogische Adels-Historie… Bd. 3. S. 828. 
322 См. прим. 199, т. 1. 
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он был назначен амтсгауптманом в Готе. Новацией в женской части 

ономастикона отпрысков Отто (5-го) является библейское имя Сара, которое 

станет широко употребимым в следующую, Конфессиональную эпоху. 

В именнике Мейссенской ветви в это время мы видим доминирование 

имени Отто (6 номинантов), которое передавалось от отца к сыну. За 

единственным исключением это был именно старший сын, что в целом 

нехарактерно для номинационной традиции данного периода. Кроме того, на 

имя Отто приходится 54,5% от общего числа номинантов (всего 11), и таким 

образом, его с полным правом можно назвать родовым для данной ветви 

семьи Пфлуг. Вторым по частотности является имя Николь (2 номинанта, 

или 18,2% от их общего числа), перешедшее через поколение: от 

двоюродного деда внучатому племяннику. Остальные три мужских имени 

употребляются лишь по одному разу (9,1%). В отношении женских имен 

Пфлуги следуют в фарватере традиций своего времени и своего региона. Они 

используют такие распространенные имена, как Анна (1) и Маргарет(а) (2), а 

также Кристина (1), Урсула (1), Хедевига (1) и Сара (1). В процентном 

выражении это составляет 28,6% и по 14,3% от общего числа номинанток (7). 

1.1.4.2 Линия Штрела (Strehla) 

Основатель этой линии Николь из Штрелы – второй сын Отто (4-го) и 

Анны фон Карловиц. Несмотря на то, что он несколько раз упоминается как 

участник разных исторических событий вместе со своим старшим братом 

гофмаршалом Отто (5-м), сведения об этом номинанте крайне скудны. Так, 

например, мы знаем, что с 1472 г. Николь владел Лампертсвальде. Но из 

какого рода происходила его супруга, доподлинно не известно. В этом браке 

родилось три сына. 

46. Дети Николя фон Пфлуга от брака с неизвестной 

№ Номинанты Браки 

1 Ганс неизвестная номинантка 



158 

 

2 Отто Агнес фон Хаугвиц 

3 Кристоф неизвестная номинантка 

 

Старший сын Ганс назван именем двоюродного деда, а средний Отто ‒ 

родного деда со стороны отца. Имя младшего отпрыска Кристоф ранее уже 

встречалось в Богемской ветви Пфлугов. Однако его нельзя безоговорочно 

отнести к числу родовых, так как степень реальной близости конкретных 

представителей этих линий в интересующий нас период не отражена в 

источниках. Скорее, речь может идти о региональной моде либо о 

заимствовании из именника материнской линии, но последнее не поддается 

верификации. 

Фамильная принадлежность супруги старшего сына Николя Ганса, как 

и имя его собственной матери, не известна. По сведениям Кёнига, в 1505 г. 

сыновья Ганса получили в лен Ламперсвальде, а это, вероятнее всего, 

означает, что около того времени их отец умер.323 

47. Дети Ганса фон Пфлуга от брака с неизвестной 

№ Номинанты Браки 

1 Зигмунд ‒ 

2 Там († ок. 1542) неизвестная номинантка 

 

Зигмунда из Лампертсвальде могли назвать в честь двоюродного деда 

– младшего брата Николя. Он получил юридическое образование и был 

деканом собора в Мейссене. Известно также, что в 1493 г. Зигмунд 

находился в Торгау вместе с курфюрстом Фридрихом. Второй сын Ганса 

получил редкое и не вполне ясное по своей этимологии имя Там, скорее 

323 См.: König V. Genealogische Adels-Historie… Bd. 3. S. 837. 
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всего, являющееся региональным вариантом имен Томас или Дамиан,324 так 

как встречается и в других рыцарских семьях Саксонии. Возможно, 

изначально оно было всего лишь «домашним» именем конкретного 

номинанта, которое затем закрепилось в его потомстве как родовое и 

впоследствии через брачные союзы распространилось в этой локальной 

социальной страте. Отметим также, что еще раньше имя Там вошло в 

употребление у Пфлугов из Фрауэнхайна (см. о них ниже), и таким образом, 

могло проникнуть в ономастикон линии Штрела из более близкого круга, 

например, через родственников-крестных. Однако какими-либо 

документальными подтверждениями этой гипотезы мы не располагаем. 

Отто – второй сын Николя из Штрелы ‒ был рыцарем и в 1492 г. 

приобрел лены в Канице и Лаузене. Он женился на Агнес фон Хаугвиц. 

48. Дети Отто фон Пфлуга от брака с Агнес фон Хаугвиц 

№ Номинанты Браки 

1 Николь, рыцарь Немецкого 

ордена 

Анна фон Энде 

2 Марта Вольф фон Шенберг из 

Пульсница 

3 Доротея Генрих фон Энде 

4 Юстина Йоб (Иов) фон Бомбсдорф 

 

Старший сын Николь получил имя деда со стороны отца. А три дочери 

Отто являют собой яркий пример ономастических предпочтений своего 

времени с акцентом на библейские (Марта) и еще более распространенные 

324 Томас = «близнец». См. об этом: Paul K. Das kleine Vornamenbuch. S. 65; 

Грановская Л. М. Словарь имен и крылатых выражений из Библии. С. 176–178. Другая 

возможная интерпретация этого имени как Дамиан (ср.: 

http://geneagraphie.com/getperson.php?personID=I610511&tree=1 (дата обращения: 

14.06.2017)) представляется сомнительной с орфоэпической точки зрения. 
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античные (Доротея, Юстина) имена. При этом характерно, что известное нам 

имя матери ‒ Агнес ‒ в наречении женской половины семьи не участвует. 

Как звали жену младшего сына Николя из Штрелы Кристофа, мы 

также не знаем. 

49. Дети Кристофа фон Пфлуга от брака с неизвестной 

№ Номинанты Браки 

1 Антон († ок. 1502) – 

 

Их единственный сын Антон325 носил латинское по происхождению 

имя, которое появилось в фамильном ономастиконе Пфлугов впервые. 

Вместе с тем нельзя не отметить, что это имя принадлежит нескольким 

почитаемым католической церковью святым, в том числе основателю 

отшельнического монашества Антонию Великому. О самом номинанте 

известно лишь то, что в 1499 и 1502 гг. он владел Фрауэнхайном.326 

Итак, родовое имя Отто присутствует и в ономастиконе линии Штрела. 

Кроме того, здесь дважды встречается имя Николь, которое во втором случае 

передано от деда к внуку. Однако ряд имен появляется впервые и служит 

свидетельством влияния ренессансных тенденций на практику имянаречения. 

Это восходящие к античной традиции мужское имя Антон и женские имена 

Юстина и Доротея, а также библейское имя Марта. 

1.1.4.3 Линия Цабельтиц (Zabeltitz) 

325 Происходит либо от римского родового имени Antonius (Антоний; женский 

вариант Antonia ‒ Антония), либо от древнегреческого ἀντάω (антао), ἀντέω (антео) ‒ 

«встречаться, сталкиваться», но не исключено также, что от ἄνθος (антос) ‒ «цветок». См.: 

Paul K. Das kleine Vornamenbuch. S. 7. 
326 См.: König V. Genealogische Adels-Historie… Bd. 3. S. 834. 
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Ганс из Цабельтица – второй сын Отто (3-го). Он упоминается в 

письмах маркграфа Вильгельма Мейссенского. Кроме того, известно, что 

Ганс был женат на Маргарет фон Шенберг из Райнсберга.327 Оба отпрыска 

этой четы получили оригинальные, ранее не встречавшиеся в фамильном 

ономастиконе имена. 

50. Дети Ганса фон Пфлуга от брака с Маргарет фон Шенберг 

№ Номинанты Браки 

1 Генрих Сибилла фон Трухзес из 

Нойндорфа (sic!) 

2 Елена Каспар фон Шенберг 

 

Но если древнегерманское по происхождению имя сына Ганса фон 

Пфлуга Генрих было широко распространено не только в немецких землях, 

но и по всей Европе, то греческое имя дочери Елена328 следует отнести к 

гораздо менее частотным в эту эпоху. 

Об этом Генрихе известно немногое, и в частности, что 5 марта 1476 г. 

он отправился вместе с герцогом Альбрехтом Саксонским в Палестину. Его 

женой была Сибилла фон Трухзес из Нойндорфа. 

51. Дети Генриха фон Пфлуга от брака с Сибиллой фон Трухзес 

№ Номинанты Браки 

1 Отто Маргарет фон Айнзидель 

2 Магдалена 1) Эрнст из Бацдорфа 

2) Ганс Шикен 

3 Элизабет Ганс Георг, трухзес из Наундорфа 

(sic!) 

327 Fraustadt A. Geschichte des Geschlechts Schönberg Meissnischen Stammes. 1878. 

Bd. 1. Abtheilung B. S. 176. 
328 Оно означает «свет» (hēlē). См. об этом: Paul K. Das kleine Vornamenbuch. S. 99. 
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4 Елена Иоганн Адольф Мечен из Плоты 

5 Барбара Генрих фон Люттихау 

 

Единственный сын Отто получил родовое имя и определенно был 

назван в честь своего прадеда. Появление в следующем поколении не 

слишком распространенного имени Елена может свидетельствовать о том, 

что мы имеем дело со случаем поименования в честь крестной, которой, 

вероятно, была родная тетка со стороны отца этой номинантки. 

В целом выбор имени для отпрысков линии Цабельтиц носит 

общефамильный характер. Здесь, как и в других ветвях рода, продолжает 

сохраняться родовое имя Отто. Среди женских имен выделяется греческое 

имя Елена, которое встречается в двух поколениях подряд (у родных тетки и 

племянницы), что указывает на его передачу от старшей родственницы 

младшей. Сестры последней являются носительницами характерных для 

данного региона имен Барбара, Магдалена и Элизабет. 

1.1.4.4 Линия Фрауэнхайн (Frauenhain) 

Николь – второй сын Отто (2-го). В 1395 г. он унаследовал 

Фрауэнхайн. 

52. Дети Николя фон Пфлуга от брака с неизвестной 

№ Номинанты Браки 

1 Магдалена Тим фон Рауххаупт 

2 Анна Георг фон Карловиц 

3 Отто Магдалена фон Мальтиц 

4 Там Агнес фон Хиршфельд 
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Отто назван именем деда. Имя Там – это, скорее всего, усеченный 

вариант библейского имени Томас (Фома) в венгерской огласовке.329 Дочь 

Анна является обладательницей имени, которое станет наиболее частотным в 

ономастиконе Пфлугов в следующих поколениях. 

Супругой первого сына Николя Отто была Магдалена фон Мальтиц. 

53. Дети Отто фон Пфлуга от брака с Магдаленой фон Мальтиц 

№ Номинанты Браки 

1 Отто Ева фон Мильтиц 

 

Его единственный сын и тезка Отто получил родовое имя от отца и 

прадеда. 

Отто – сын Отто ‒ женился на Еве фон Мильтиц. 

54. Дети Отто фон Пфлуга от брака с Евой фон Мильтиц 

№ Номинанты Браки 

1 Анна Гюнтер фон Бюнау 

2 Отто 1) Эмерентия фон Бюнау330 

2) Элизабет Штанген из Дребаха 

3 Хайнце – 

4 Николь († ок. 1450) – 

5 Там – 

6 Георг – 

 

В этом поколении традиция поименования родовыми именами была 

продолжена. Так, старший сын Отто получил имя ряда своих предков по 

329 См. также прим. 324, т. 1. 
330 Fraustadt A. Geschichte des Geschlechts Schönberg Meissnischen Stammes. 1878. 

Bd. 1. Abtheilung B. S. 260. 
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восходящей линии, следующий Николь ‒ полковник при курфюрсте 

Фридрихе II и яростный борец с гуситами ‒ прадеда, Там ‒ двоюродного 

деда, а Анна – двоюродной бабки. Напротив, имя Хайнце как вариант имени 

Генрих, имевший хождение в этом локусе, свидетельствует о региональном 

влиянии на ономастикон Пфлугов. Наконец, имя Георг, распространенное у 

всех христианских народов ввиду популярности св. Георгия Победоносца, 

может указывать на наречение непосредственно в честь святого. 

Отто – старший сын Отто и Евы. Его первой супругой стала Эмерентия 

фон Бюнау. 

55. Дети Отто фон Пфлуга от брака с Эмерентией фон Бюнау 

№ Номинанты Браки 

1 Там Анна фон Бюнау 

2 Иероним Агнес фон Харрас331 (sic!) 

 

Старший сын Там назван именем родного дяди с отцовской стороны, 

который мог быть его крестным. Впервые у этой ветви появляется имя 

Иероним,332 которое затем закрепилось в родовом именнике. К сожалению, 

не хватает информации, чтобы определить, из ономастикона какого рода это 

имя попало к Пфлугам, но отметим, что в интересующую нас эпоху оно 

быстро распространилось среди саксонской рыцарской знати. Одной из 

очевидных причин этого является особая популярность отца Церкви и 

создателя канонического латинского текста Библии – Вульгаты – блж. 

Иеронима Стридонского, вызванная, среди прочего, интересом к Св. 

Писанию в среде интеллектуалов предреформационной эпохи. Пристальное 

331 König V. Genealogische Adels-Historie… Bd. 3. S. 844. 
332 Иероним ‒ латинизированный вариант древнегреческого имени Ἱερώνυμος 

(Hierṓnymos), что означает «человек со святым именем». См. об этом: Paul K. Das kleine 

Vornamenbuch. S. 37. 
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внимание к личности и ученым трудам святого нашло, в частности, 

отражение в многочисленных произведениях живописи выдающихся 

мастеров XV–XVII вв. Таким образом, в данном случае можно говорить о 

примере поименования в честь святых. Вместе с тем нельзя исключить и 

другую мотивировку: популярность имени Иероним могла быть 

опосредованно связана с политическими перипетиями данного периода. Мы 

подразумеваем вовлеченность саксонских рыцарей в Гуситские войны, 

которые последовали за казнью Яна Гуса и его сподвижника Иеронима 

Пражского. Несмотря на то, что представители этих немецких дворянских 

родов, земли которых не раз становились местом ожесточенных сражений, 

несли значительные материальные потери и выступали на стороне 

императора Сигизмунда, в их ономастиконах присутствуют оба имени 

вождей протестантского движения. 

Повторно Отто женился на Элизабет Штанген из Дребаха. Имена их 

сыновей Зигмунда и Ганса встречаются в других линиях рода. 

56. Дети Отто фон Пфлуга от брака с Элизабет Штанген из Дребаха 

№ Номинанты Браки 

1 Зигмунд Маргарет фон Хаугвиц из Пуцкау 

2 Ганс Агнес фон Харрас333 (sic!) 

 

          На примере линии Фрауэнхайн отчетливо прослеживается 

использование мужских родовых имен – Отто и Николь. В ономастиконе 

этой ветви Пфлугов впоследствии закрепились и другие мужские имена – 

Там, Ганс и Зигмунд, а также имя Иероним, речь о котором шла выше. Среди 

женских имен здесь попадаются традиционные для Пфлугов Анна и 

Магдалена. 

333 König V. Genealogische Adels-Historie… Bd. 3. S. 848. 
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1.1.4.5 Линия Цёбикер (Zöbicker) и Айтра (Eytra) 

Там – второй сын Николя из Цёбикера, внук Отто (2-го) ‒ был 

советником маркграфа Мейссена Вильгельма. В 1384 г. он основал линию 

Цёбикер. Супругой Тама стала Агнес фон Хиршфельд. 

57. Дети Тама фон Пфлуга от брака с Агнес фон Хиршфельд 

№ Номинанты Браки 

1 Николь – 

2 Зигмунд Агнес фон Эрдмансдорф 

Николь назван именем деда со стороны отца. Он получил владения в 

Кнаутхайне. 

Второй сын Тама Зигмунд участвовал в борьбе с гуситами на стороне 

курфюрста Фридриха II. Он был женат на Агнес фон Эрдмансдорф. 

58. Дети Зигмунда фон Пфлуга от брака с Агнес фон Эрдмансдорф 

№ Номинанты Браки 

1 Николь (ок. 1410 – 24 марта 1482) Анна фон Шляйниц из Рагевица334 

или Элизабет фон Шляйниц335 

2 Кристина Николь фон Энде 

3 Анна Ганс Штанген из Дребаха 

4 Элизабет Генрих Лёзерн 

5 Катарина Ульрих фон Энде 

6 Генрих Ева фон Эрдмансдорф 

7 Зигмунд – 

 

334 Ibid. S. 850. 
335 [Schleinitz G. E. G. von]. Geschichte des Schleinitzschen Geschlechts von einem 

Mitgliede des Geschlechts. S. 111. 
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Старший сын Николь назван родовым именем в честь прадеда и дяди. 

Причем последний мог быть его крестным. Младший сын Зигмунд получил 

имя отца. Вместе с курфюрстом Эрнстом Саксонским он совершил 

паломничество в Рим, а затем в Палестину. 

Николь (ок. 1410 – 24 марта 1482) из Кнаутхейна – старший сын 

Зигмунда и Агнес фон Эрдмансдорф. В 1445 г. он был сторонником 

разделения курфюршества после разногласий между братьями Фридрихом II 

Кротким и герцогом Вильгельмом III Храбрым. В Саксонской 

братоубийственной войне принял сторону Фридриха, но вместе с Кунцем 

фон Кауффунгеном оказался в плену у Вильгельма, из которого его 

выкупили родственники. За храбрость и отвагу на поле брани Николь 

получил прозвище «Железный». Также он поддерживал императора 

Фридриха III. В 1450 г., как и его отец, вместе с курфюрстом Фридрихом II 

боролся с гуситами. А в 1459 г. был среди тех, кто скрепил своей печатью 

мирный договор, который установил границы между Саксонией и Богемией в 

районе Эрцгебирге (Erzgebirgskamm). После смерти курфюрста Фридриха 

Николь стал доверенным лицом курфюрста Эрнста. Он сопровождал Эрнста 

во время различных поездок, и в частности, вместе с ним присутствовал на 

рейхстаге 1471 г. в Регенсбурге. В должности тайного советника курфюрста 

Николь достиг наивысшей точки в своей политической карьере. Таким 

образом, он играл важную роль на внутренне- и внешнеполитической арене 

при курфюрстах Саксонии. Его супругой была Анна (или Элизабет) фон 

Шляйниц. Этот брак дал многочисленное потомство. 

59. Дети Николя фон Пфлуга (ок. 1410 – 24 марта 1482) от брака с Анной (или Элизабет) фон 

Шляйниц 

№ Номинанты Браки 

1 Цезарь (ок. 1458‒1524) 1) Магдалена фон Карловиц 

2) Агнес фон Бюнау 
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2 Урсула Ганс Лёзерн 

3 Каспар – 

4 Там – 

5 Барбара Дитрих фон Штенцш 

6 Николь Хедевига фон Мекгау 

7 Доротея Ганс фон Валленфельс 

8 Катарина Ганс фон Дискау 

9 Ева Кристоф Босен 

10 Кристина Георг фон Хаугвиц 

11 Хаубольд Элизабет фон Поникау 

12 Андреас (ок. 1480‒1542) Элизабет фон Минквиц 

 

Появление имен Цезарь336 и Ева,337 возможно, связано с ренессансными 

особенностями в практике имянаречения, так как эта эпоха отмечена 

повышенным интересом к античным героям и библейским персонажам. Хотя 

необходимо учитывать и собственно церковную традицию бытования 

данных имен. Так, 27 августа католическая церковь вспоминает св. Цезария, 

епископа Арелатского (470–543), а 24 декабря, на Неделе святых отец, 

прародительницу Еву. В святцах есть и другие, менее прославленные 

носители этих имен. Четвертый сын Николь получил имя отца. Хаубольд, 

скорее всего, назван в честь предков со стороны матери, прежде всего своего 

деда Хугольда, который был отцом Анны (или Элизабет). 

336 От когномена (родового прозвища) Гая Юлия Цезаря, возможно, означающего 

«волосатый» (от лат. caesaries = «волосы»). Впоследствии слово caesar употреблялось в 

качестве императорского титула. См.: Paul K. Das kleine Vornamenbuch. S. 13. 
337 От древнееврейского имени חַוָּה (Хава), происходящего от חָוָה (хавах) = «дышать» 

или חָיָה (хаях) = «жить». См.: Paul K. Das kleine Vornamenbuch. S. 92; Грановская Л. М. 

Словарь имен и крылатых выражений из Библии. С. 64–65. 
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Цезарь (ок. 1458‒1524) из Айтры – сын Николя и Анны (или Элизабет) 

фон Шляйниц. В 1469 г. он учился в Лейпциге, а затем в Болонье. В 1488 г. 

стал судьей в высшем надворном суде в Лейпциге. В 1493 г. сопровождал 

Фридриха Мудрого в Палестину. С 1497 г. был на службе у альбертинских 

Веттинов. Вскоре герцог Георг направил Цезаря в Кёнигсберг для 

подготовки к выборам герцога Фридриха на должность Великого магистра 

Немецкого ордена. В 1499 г. он стал амтманом в Лейпциге. В 1519 г., наряду 

с канцлером Иоганном Кохелем, Цезарь играл ключевую роль в организации 

в Лейпциге диспута между Иоганном Эком и Лютером. За свою службу он 

получил в аренду владения в Пегау. Цезарь был женат дважды. Его первой 

супругой стала Магдалена фон Карловиц. 

60. Дети Цезаря фон Пфлуга (ок. 1458‒1524) от брака с Магдаленой фон Карловиц 

№ Номинанты Браки 

1 Юлий (ок. 1499 – 3 сентября 

1564), последний католический 

епископ Наумбурга 

– 

 

Имя Юлий имеет латинские истоки.338 Скорее всего, его появление в 

родовом ономастиконе связано с влиянием ренессансных тенденций в 

культуре на практику имянаречения того времени. Тем более что оно со всей 

очевидностью корреспондирует с именем отца и в качестве части 

составляющего пару имени является отсылкой к Гаю Юлию Цезарю. 

Подобные аллюзии были характерны для этой эпохи и исходили 

непосредственно от папского престола. Так, например, папа Юлий II (годы 

правления: 1 ноября 1503 – 21 февраля 1513), прославившийся личным 

участием в череде войн, которые вел с целью усиления централизации 

338 Об этом свидетельствуют известные факты истории Древнего Рима. Однако 

предположительно оно греческое по своему происхождению и означает 

«пушистобородый». См.: Paul K. Das kleine Vornamenbuch. S. 42. 

                                                            



170 

 

папского государства, активно использовал имперскую риторику для 

артикуляции образа своего правления. В частности, его восшествие в Рим в 

Вербное воскресенье 1507 г. уподоблялось одновременно триумфам Юлия 

Цезаря и въезду в Иерусалим Иисуса Христа.339 Нельзя не упомянуть также, 

что другой ревнитель первенства Рима в христианском мире папа Юлий I 

(годы правления: 6 февраля 337 – 12 апреля 352) был причислен к лику 

святых. Его имя значилось в католическом церковом календаре и, таким 

образом, не считалось языческим. 

Младший брат Цезаря, сын Николя и Анны (или Элизабет) фон 

Шляйниц Николь из Роты женился на Хедевиге фон Мекгау. 

61. Дети Николя фон Пфлуга от брака с Хедевигой фон Мекгау 

№ Номинанты Браки 

1 Кунигунда Генрих фон Шляйниц 

2 Генрих Катарина фон Шёнфельд 

 

Средний сын Зигмунда и Агнес фон Эрдмансдорф Генрих 5 марта 

1476 г. вместе с герцогом Альбрехтом Саксонским отправился в Палестину. 

Он был женат на Еве фон Эрдмансдорф. 

62. Дети Генриха фон Пфлуга от брака с Евой фон Эрдмансдорф 

№ Номинанты Браки 

1 Барбара Генрих фон Шенберг из 

Штольберга 

2 Бенно (до 1529‒1579) Бенигна фон Таубенхейм 

3 Вольф – 

4 Георг – 

339 Подробнее об этом см., в частности: Stinger Ch. L. The Renaissance in Rome. 

Bloomington: Indiana University Press, 1998. P. 108–112, 358–359. 
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5 Андреас Анна фон Шляйниц 

 

В ономастиконе его отпрысков особо выделяется имя Бенно,340 которое 

встречается у Пфлугов впервые. Скорее всего, выбор этого имени для 

старшего сына имеет прямое отношение к канонизации папой Адрианом VI 

31 мая 1523 г. саксонского святого, крестителя лужицких сербов епископа 

Бенно Мейссенского (ок. 1010 – 16 июня 1106), занимавшего эту кафедру в 

течение сорока лет. Еще при жизни он прославился как мудрый устроитель 

церковных дел и решительный политик, а по смерти обрел в народе славу 

чудотворца. На протяжении долгого времени его канонизации добивался 

боровшийся с Реформацией в собственных землях герцог Саксонии Георг 

Бородатый. Не удивительно, что протестанты во главе с Мартином Лютером 

выступили против культа св. Бенно, и весь следующий 1524 г. прошел в 

публичной полемике между двумя религиозными партиями. Стоит также 

отметить, что в день памяти святого, 16 июня 1524 г., когда состоялось 

перенесение его мощей из монастыря св. Афры в Мейссенский собор, в 

торжественной процессии принял участие родственник нашего номинанта 

Каспар фон Пфлуг.341 В данном контексте наречение отпрыска именем Бенно 

свидетельствует о приверженности его родителей католической вере. 

В заключение отметим, что хотя основателем линии Цёбикер был Там 

Пфлуг, его имя передавалось в потомстве не слишком активно. Вместе с тем 

340 Возможно, здесь Бенно – краткая форма латинского имени Бенедикт, т. е. 

«блаженный». Кроме того, Бенно может быть также краткой формой имени Бернгард. 

Последнее означает «сильный», «мужественный» и происходит от слова «медведь» (Bär). 

См. об этом: Paul K. Das kleine Vornamenbuch. S. 10. См. это имя в источниках: Schlaug W. 

Studien zu den altsächsischen Personennamen des 11. und 12. Jahrhunderts. S. 177; Förstemann. 

Sp. 231–232. 

341 Подробнее об этом см., например: Machatschek E. Geschichte der Bischöfe des 

Hochstiftes Meissen in chronologischer Reihenfolge... S. 65–94. 
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в один ряд с именем Там можно поставить имя Бенно. Оно тоже является 

независимой краткой формой, в данном случае, имени Бернгард (или 

Бенедикт). Таким образом, в родовом ономастиконе семейства Пфлуг 

сокращенные имена, обычно принятые в домашнем обиходе, закрепились как 

самостоятельные и даже официальные. Это отличает Пфлугов от других 

знатных родов региона. Кроме того, обращают на себя внимание и два 

латинских имени Юлий и Цезарь. К сожалению, нельзя с точностью 

установить, каким образом они попали в родовой именник. Впервые Цезарем 

назвал своего сына Николь фон Пфлуг (ок. 1410 – 24 марта 1482), который 

занимал высокое положение при курфюрстах Саксонии и участвовал во 

многих походах. Вероятно, именно этим объясняется его желание дать сыну 

столь «воинственное» имя. В свою очередь, Цезарь назвал собственного сына 

именем Юлий, которое тоже имеет античные корни и в сочетании с 

отцовским прямо указывает на Юлия Цезаря. В итоге эти имена определили 

судьбу самих номинантов, прославившихся на военно-политическом 

поприще. 

Помимо этого, в ономастиконе Пфлугов закрепилось имя Хаубольд, 

которое попало туда посредством брачных связей с семьей Шляйниц, где оно 

было родовым и звучало как Хугольд. 

Среди женских имен у ветви Цёбикер и Айтра мы встречаем имена 

Кристина (2), Анна, Элизабет, Катарина (2), Барбара (2), Урсула, Доротея, 

Ева, Кунигунда. Среди них выделяется ветхозаветное имя Ева, которое мы 

видим у Пфлугов впервые. Его появление определенно связано с 

ренессансными особенностями в практике имянаречения, и в частности, с 

популярностью имен, восходящих к начальным книгам Библии. 

63. Этимология мужских и женских имен рода Пфлуг в дореформационное время 

Этимология Мужские имена Женские имена 

Германские имена 9 (Бенно, Вольф, Ганс, Генрих, 

Зигмунд, Отто, Ульрих, Хайнце 

2 (Кунигунда, Хедвига (есть 

также другая скандинавская 
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(вариация имени Генрих), 

Хаубольд) 

вариация Хедевига)) 

Библейские имена 3 (Иоганн, Каспар, Там (скорее 

всего происходит от имени 

Томас; возможно также ‒ от 

имени Дамиан)) 

5 (Ева, Магдалена, Марта, Сара, 

Элизабет) 

Греческие имена 6 (Андреас, Георг, Кристоф, 

Николь, Себастиан, Стефан) 

6 (Анна, Доротея, Елена, 

Катарина, Кристина, Маргарета) 

Латинские имена 4 (Антон, Иероним, Цезарь, 

Юлий) 

3 (Барбара, Урсула, Юстина) 

 

Что касается этимологии мужских имен Пфлугов (во всех линиях), мы 

видим здесь небольшое превосходство германских над греческими (9 против 

6), но если суммировать греческие и латинские имена, входящие в одну 

группу античных имен, то их получается 10, и значит, можно с полным 

правом говорить о паритете между античными и германскими именами, чего 

нет в именниках других рыцарских родов. В женском ономастиконе 

подобное равенство наблюдается между греческими (6) и библейскими 

именами (5). 

Наконец, еще раз подчеркнем большое разнообразие мужских имен у 

представителей рода Пфлуг, многие из которых в ономастиконах других 

благородных рыцарских семей нам до этого не встречались. Например, 

имеющие античные истоки имена Юлий, Цезарь, Иероним или сокращенные 

имена Бенно и Там. Традиционными родовыми именами были Отто и 

Николь, которые сохранили свое значение и в последующие века. 

Другой важной особенностью имянаречения у Пфлугов, а также у их 

соседей по территории и сословной иерархии является поименование 

отпрысков в честь ближайших кровных родственников (в первую очередь 

прямых предков по восходящей линии, а также отца и матери), что, 

безусловно, было укоренившейся традицией саксонской рыцарской знати, 
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которая, как будет показано далее, не нарушилась и в интересующий нас 

более поздний период. 

 

Подведем общий итог нашего анализа практики имянаречения 

рыцарской знати на этапе ее становления в дореформационный период и 

перечислим основные аспекты. Прежде всего именно в это время у всех 

четырех семей (Шенбергов, Шляйницев, Бюнау и Пфлугов) формируется 

корпус родовых имен, которые будут активно использоваться и в эпоху 

Реформации. Для представителей конкретной династии они являются 

символически значимыми, так как не только маркируют принадлежность 

номинанта к своему роду в его исторической непрерывности, но также 

обладают свойством сохранять и транслировать в грядущие поколения 

представления о фамильных приоритетах и ценностях. 

Вместе с тем архаичный раннесредневековый способ поименования в 

честь умершего предка, который призван патронировать своего потомка в его 

земной жизни, вытесняется наречением в честь ближайшего кровного 

родственника (иногда прадеда, но в основном деда и бабки, отца и матери, 

дяди и тети). Причем на данном этапе имена отца и матери, как правило, 

даются отнюдь не старшим отпрыскам, а вторым, третьим и далее детям. Мы 

объясняем это тем, что в первоначальный период в рассматриваемых 

рыцарских семьях было принято совместное владение общими родовыми 

ленами, а потому первородство не означало приоритетных прав на титул и 

собственность, и следовательно, порядок наследования не нуждался в 

символическом закреплении с помощью личного имени. Первенцев называли 

по преимуществу в честь старших членов рода, так как ими открывалось 

новое поколение, и таким образом на символическом уровне каждый раз 

совершался акт воспроизводства. 
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Еще одним ключевым актором процесса поименования в христианской 

традиции является крестный. К сожалению, какими-либо достоверными 

документальными данными, например, записями об обстоятельствах 

крещения в церковных актах или семейных хрониках, мы не располагаем и 

потому вынуждены довольствоваться лишь гипотетическими 

предположениями по косвенным признакам. Известно, что в родовой 

практике рыцарских фамилий кровное и духовное начала нередко сливались 

воедино, так как именно тот ближайший родственник, в честь которого 

именовался младенец, одновременно становился и его крестным, конечно, в 

случае, если был жив на момент крещения. Так, скорее всего, обстояло дело, 

например, с младшими сыновьями Яна фон Шляйница Хугольдом (2-м) и 

Гансом, названными в честь своих дядей, родных братьев отца и вероятных 

крестных самих номинантов. Помимо кровных родственников, крестными, 

передающими крестнику свое имя, могли быть также представители высшей 

знати, для мейссенского рыцарства прежде всего курфюрсты Саксонии, тем 

более если оказывали своим подданным особое покровительство. Укажем 

здесь в качестве примера на младшего сына другого Яна фон Шляйница 

Фридриха, названного в честь своего вероятного крестного курфюрста 

Фридриха II Кроткого, при дворе которого его отец состоял в должности 

обер-маршала. Впрочем, высокое покровительство отцу будущего крестника 

далеко не всегда отражалось на выборе его имени, как в случае со старшим 

сыном Германа фон Шляйница Генрихом, крестным которого был епископ 

Мейссена Витего II. 

Наконец, утверждать что-либо определенное о влиянии на практику 

имянаречения у рыцарской знати в дореформационный период собственно 

церковной традиции (т. е. поименования в честь святого, на дату памяти 

которого приходится день рождения младенца) также не представляется 

возможным. Основная причина здесь кроется в отсутствии сведений о дате 

рождения большинства номинантов. Хотя те немногочисленные случаи, 
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когда она все же известна, свидетельствуют о том, что выбор имени 

склонялся в пользу родовой традиции, а не церковного календаря. 

И в заключение несколько слов об этимологии имен. Очевидно, что в 

мужских ономастиконах всех четырех родов германские имена заметно 

преобладают над всеми прочими, за исключением Пфлугов, у которых это 

превосходство не столь значительно. Напротив, в женских именниках 

античные (греческие и латинские) и библейские имена доминируют над 

германскими. Такая разновекторность выбора определяется различием 

гендерных ролей (сыновья – оплот рода, тогда как дочери, вступая в брак, 

покидают его пределы и становятся продолжательницами семейных 

традиций супруга) и будет сохраняться в следующую эпоху. 

 

1.2 Имперские княжеские дома 

Как уже отмечалось ранее, одна из целей нашего анализа – сравнение 

практики имянаречения в близких, но все же весьма отличных друг от друга 

социальных стратах. В настоящем параграфе речь пойдет об ономастических 

предпочтениях представителей трех владетельных Домов восточной и юго-

западной Германии ‒ Веттинов, Вюртембергов и Гогенцоллернов ‒ в 

дореформационный период. Выбор именно этих курфюршеских династий 

позволяет, во-первых, дать вертикальный срез номинационных процессов, 

так как все четыре рыцарские фамилии, именник которых мы анализировали 

выше, были вассалами Веттинов. С другой стороны, регионально близкие 

последним Вюртемберги и Гогенцоллерны не только находились в состоянии 

конкуренции на имперской политической сцене, но и регулярно вступали в 

альянсы, скрепляемые посредством брачных союзов. А это приводило к 

взаимопроникновению имен в репертуар родственных семей. Таким образом, 

можно проследить горизонтальные связи между их ономастиконами. И в 
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результате выстроить общую систему координат для сравнительного анализа 

практик имянаречения на верхних ступенях сословной лестницы. 

Однако модальность нашего анализа именника курфюршеских родов 

по-прежнему останется «гипотетической», а не «утвердительной», в силу 

того что достоверных документальных свидетельств о мотивах выбора того 

или иного имени у данной социальной группы для обозначенного периода не 

существует. Об этом, в частности, писал еще Рудольф Краусс в своей работе 

о мужских именах у Вюртембергов: «Именование в честь календарных 

святых навряд ли можно доказать на примере Дома Вюртемберг. Поскольку 

имянаречение осуществляется конфиденциально по решению главы семьи 

или путем обсуждения между супругами, документальные доказательства по 

соответствующим основаниям обнаружить нелегко. <…> Поэтому, как 

правило, исследование может быть основано только на предположениях, 

которые, однако, в большинстве случаев повышают уверенность в том, что 

доказательства являются лишь косвенными. И иногда, по крайней мере, для 

более старых времен, вспомогательные средства терпят настолько полную 

неудачу, что остаются только догадки».342 

Кроме того, мы сделаем акцент на женском именнике, который ранее 

не попадал в поле зрения исследователей. 

 

1.2.1 Веттины 

История династии Веттинов в Саксонии и Тюрингии начинается с 

1089 г., когда Генрих I фон Эйленбург получил маркграфство Мейссен от 

императора Генриха IV. Следующие 829 лет этот Дом беспрерывно правил 

342 Krauß R. Die männlichen Vornamen im Hause Württemberg. S. 365–366. 
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на территории между Заалой и Эльбой, дольше Гогенцоллернов в 

Бранденбурге, а также баварских Виттельсбахов.343 

О предках Веттинов пишет в своей хронике епископ Титмар 

Мерзебургский. В частности, он упоминает некоего графа Дитриха, или Деди 

(Дедо), из расположенного восточнее Заалы Эйленбурга, который в 982 г. 

умер в Калабрии, находясь в армии императора Отто II. Этот Дитрих ‒ отец 

графа Волькмара († 961). Известно также, что племянником последнего был 

маркграф Мейссена Рикдаг († 985).344 

Существует и другая генеалогическая линия, которая восходит к 

герцогу Тюрингии Буркхарду († 908).345 

К началу XI в. ранние Веттины укрепили свои позиции в регионе 

Заалы, после чего смогли расширить влияние и на лежащие к востоку 

территории. Именно в это время замок Веттин на Заале становится родовым, 

а его название превращается в династическое имя (фамилию) будущих 

властителей Саксонии.346 

343 Die Herrscher Sachsens. S. 7. 
344 Thietmari Chronicon, Liber VI. // Monumenta Germaniae Historica. SS 3, 1839, S. 820; 

Blaschke K. Die Markgrafen von Meissen im 12. und 13. Jahrhundert (1089‒1291) // Die 

Herrscher Sachsens. S. 13. В ранней историографии истоки рода отодвигались на два 

столетия назад и он возводился к вождю саксов в их противостоянии с франками 

Видукинду (ок. 755‒807), что является типичным для генеалогов того времени 

«преувеличением» с далеко идущими политическими целями. О трактовке фигуры этого 

«прародителя» Веттинов в трудах XVI‒XVII вв. см., в частности: Прокопьев А. Ю. 

Волшебное древо: князь в историко-генеалогической традиции Веттинов 

конфессиональной эпохи (середина XVI ‒ середина XVII вв.). С. 164‒169. 
345 Posse O. Die Wettiner. Genealogie des Gesammthauses Wettin. Leipzig, 1897. Tafel 1. 

346 Blaschke K. Die Markgrafen von Meissen im 12. und 13. Jahrhundert (1089‒1291) // Die 

Herrscher Sachsens. S. 15. Об истории замка Веттин см., например: Schultze-Gallera S. v. 

Die Burg Wettin. Ihre Geschichte und ihre Bewohner. Halle an der Saale, 1926. 
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По документам генеалогию рода Веттинов можно проследить начиная 

с Генриха I фон Эйленбурга (ок. 1070‒1103), маркграфа Мейссена. В ходе 

борьбы за инвеституру с папским престолом он поддерживал императора 

Генриха IV. В благодарность за верную службу в 1081 г. тот вернул 

Генриху I Лужицкую марку, а в 1089 г. передал конфискованную у 

маркграфа Экберта II, графа Брауншвейга, Мейссенскую марку. Чтобы 

закрепить за собой Мейссен, Генрих заключил брак с сестрой Экберта II 

Гертрудой Брауншвейгской.347 

64. Дети Генриха I фон Эйленбурга (ок. 1070‒1103) от брака с Гертрудой Брауншвейгской 

№ Номинанты Браки 

1 Генрих II († 1123) – 

 

Генрих II родился уже после смерти отца и, скорее всего, был назван в 

память о нем. Вместе с тем очевидно, что на выбор имени оказала влияние и 

близость последнего к императору, в честь которого также могли назвать 

младенца. В свою очередь, Генрих IV с большой долей вероятности был его 

крестным. Этот Генрих II фон Эйленбург умер бездетным. 

Значительно младше Генриха I фон Эйленбурга были два других 

представителя Дома Веттинов – сыновья его дяди Тимо фон Кистрица 

Дедо IV (ок. 1090 – 16 декабря 1124) и Конрад (ок. 1097 – 5 февраля 1157).348 

После смерти кузена Генриха I и его сына Генриха II Конрад стал 

претендовать на их владения в Мейссенской и Лужицкой марках. Однако 

император Генрих V продал обе марки графу Випрехту фон Гройчу, и 

Конраду достался только Эйленбург. Но саксонское дворянство активно 

выступало против Випрехта. В результате вскоре (в том же 1123 г.) Конрад 

      347 Blaschke K. Die Markgrafen von Meissen im 12. und 13. Jahrhundert (1089‒1291) // Die 

Herrscher Sachsens. S. 15; Gross R. Die Wettiner. Stuttgart: Kohlhammer, 2007. S. 31. 
348 Библиографию работ о Конраде см.: BSG. Bd. 1: Landesgeschichte. Hbd. 1. T. III: 

Allgemeine politische und Fürstengeschichte. S. 110–111. 
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получил Мейссенскую марку от возглавлявшего это движение герцога 

Саксонии Лотаря Супплинбургского. Когда последний стал королем 

Германии (1125), а затем императором Священной Римской империи (1133), 

к этим владениям были прибавлены Нидерлаузиц (Нижняя Лужица) и 

Оберлаузиц (Верхняя Лужица). 

В последние годы своего правления Конрад дважды совершал 

паломничество в Святую землю. Кроме того, он завершил постройку 

монастыря св. Петра (Петерсберг) в Лаутерберге, начатую еще его покойным 

братом Дедо IV. 30 ноября 1156 г. Конрад принял здесь монашеский постриг 

и разделил владения между пятью сыновьями от брака с Лютгардой фон 

Элхинген-Равенштейн.349 Относительно самого имени Конрад следует 

отметить, что оно древнегерманское по своему происхождению.350 К 

сожалению, установить, как это имя проникло в родовой ономастикон 

Веттинов, не представляется возможным. Скорее всего, оно попало в их 

именник со стороны матери Дедо и Конрада Иды Нортхеймской (1050/1060 – 

после 1100), у которой был брат по имени Куно († 1103; вариация имени 

Конрад).351 

65. Дети Конрада (ок. 1097 – 5 февраля 1157) от брака с Лютгардой 

№ Поколение Номинанты Браки 

1 II Отто II (ок. 1125 – 

18 февраля 1190) 

Хедвига фон Балленштедт 

2 II Дитрих († 9 февраля 

1185) 

1) Добронега, дочь польского 

короля Болеслава III Кривоустого 

2) Кунигунда фон Плецгау 

3 II Генрих (27 февраля 1142 

– 30 августа 1181) 

– 

349 Blaschke K. Die Markgrafen von Meissen im 12. und 13. Jahrhundert (1089‒1291) // Die 

Herrscher Sachsens. S. 15–18. 
350 См. прим. 150, т. 1. 
351 Europäische Stammtafeln. Bd. I. 1. Taf. 150. 
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4 II Дедо († 16 августа 1190) Матильда фон Хейнсберг 

5 II Фридрих (1142/1145 – 

4 января 1182) 

– 

 

Все сыновья Конрада, как и он сам, носили древнегерманские имена. 

Старший сын Отто получил владения в Мейссене. К сожалению, мы не 

знаем, в честь кого он мог быть назван, несмотря на то что имел в титулатуре 

цифру «II». Его брат Дитрих владел Эйленбургом. Третий сын Генрих мог 

быть назван в честь императора Генриха V, как дань памяти тому, кто 

незадолго до своей смерти в 1125 г. официально подтвердил права Конрада 

на Мейссен. Характерной особенностью этого фрагмента именника Веттинов 

является то, что в рамках одного поколения наряду с именем Дитрих здесь 

также встречается его вариация ‒ Дедо. Четвертый сын Конрада получил имя 

своего родного дяди со стороны отца и имел владения в Рохлице. Наконец, 

младший сын Фридрих был графом Брены. 

Четыре боковые ветви просуществовали недолго. Эйленбургская 

пресеклась в 1185 г. со смертью Дитриха. Рохлицкая ветвь угасла в 1210 г. 

Линия Брена – в 1290 г. 

Старший сын Конрада Отто II (ок. 1125 – 18 февраля 1190)352 

продолжил старшую ветвь рода после отца. Он владел Мейссеном и был 

женат на Хедвиге ‒ дочери графа из рода Асканиев Альбрехта Медведя, 

соратника Лотаря Супплинбургского, в 1124 г. получившего от своего 

сюзерена Лужицкую марку. 

Именно Отто II заложил основы грядущего могущества Веттинов. Он 

много занимался внутренним обустройством и укреплением экономики 

своих земель. В частности, переселял крестьян в предгорья Рудных гор, 

352 Библиографию работ об Отто II см.: BSG. Bd. 1. Hbd. 1. T. III. S. 111–112. См. 

также: Blaschke K. Der Fürstenzug zu Dresden. Denkmal und Geschichte des Hauses Wettin. 

Leipzig; Wien; Berlin, 1991. S. 64–67. 
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концентрируя рабочую силу для будущих шахт. А около 1165 г. пожаловал 

Лейпцигу первое в Мейссенской марке городское право. Его супруга Хедвига 

основала в г. Носсен цистерцианский монастырь во имя Девы Марии 

Альтцелла, который с 1190 по 1381 г. служил фамильной усыпальницей 

Веттинов. Здесь же было найдено месторождение серебряной руды, 

благодаря которому состояние Отто II многократно увеличилось. В 1186 г. 

неподалеку от этого месторождения был заложен город Фрайберг.353 

66. Дети Отто II (ок. 1125 – 18 февраля 1190) от брака с Хедвигой 

№ Поколение Номинанты Браки 

1 III Альбрехт Гордый (1158 – 

24 июня 1195) 

София 

2 III Дитрих I Угнетенный (ок. 

1162 – 18 февраля 1221) 

Ютта, дочь ландграфа 

Тюрингии Германа 

 

Старший сын Альбрехт354 назван в честь деда со стороны матери 

Альбрехта Медведя. Второй сын Дитрих, вероятно, получил имя своего дяди, 

владевшего Эйленбургом. Оба могли быть крестными этих номинантов. 

Последние годы правления Отто II были омрачены враждой со 

старшим сыном Альбрехтом Гордым из-за того, что он хотел сделать своим 

наследником младшего сына Дитриха. Это привело к открытому восстанию 

Альбрехта против отца. Альбрехт был арестован, но после вмешательства 

353 Blaschke K. Die Markgrafen von Meissen im 12. und 13. Jahrhundert (1089‒1291) // Die 

Herrscher Sachsens. S. 18–19; Gross R. Die Wettiner. S. 31. 
354 Альбрехт ‒ древнегерманское имя; происходит от adl = «благородный» + beraht = 

«блестящий», «сияющий». См. об этом: Paul K. Das kleine Vornamenbuch. S. 2, 4. См. это 

имя в источниках: Schlaug W. Studien zu den altsächsischen Personennamen des 11. und 12. 

Jahrhunderts. S. 64–65; Förstemann. Sp. 55–56. 
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императора Фридриха Барбароссы Отто II пришлось его освободить. Однако 

сама распря прекратилась лишь со смертью Отто II.355 

Дитрих I Угнетенный (ок. 1162 – 18 февраля 1221)356 – второй сын 

Отто II, маркграф Мейссена. Когда в 1195 г. умер его старший брат 

Альбрехт, император Генрих VI отказался передать Мейссен Дитриху, 

оставив марку под своим управлением. После смерти самого Генриха VI в 

1197 г. в споре за корону Дитрих поддержал младшего брата покойного 

императора Филиппа Швабского, который в 1198 г. на съезде знати в 

Мюльхаузене был избран королем. В благодарность за поддержку Филипп 

передал Дитриху наследственные отцовские владения, включая 

Мейссенскую марку.357 

В 1208 г. Филипп Швабский был убит, и Дитрих сначала активно 

поддерживал Оттона Брауншвейгского, но уже в 1213 г. стал сторонником 

Фридриха II Гогенштауфена. В обмен на эту поддержку Фридрих подтвердил 

права на все ранее полученные Дитрихом лены.358 

Огромную роль в упрочении Дома Веттинов сыграл брак Дитриха с 

Юттой, дочерью ландграфа Тюрингии Германа. Благодаря этому союзу был 

создан фундамент для будущего приобретения прав на людольвингские 

владения. 

67. Дети Дитриха I Угнетенного (ок. 1162 – 18 февраля 1221) от брака с Юттой 

№ Поколение Номинанты Браки 

1 IV Хедвига († 2 февраля 1249) Дитрих IV Клевский 

2 IV Отто († 9 августа 1214) – 

355 Blaschke K. Die Markgrafen von Meissen im 12. und 13. Jahrhundert (1089‒1291) // Die 

Herrscher Sachsens. S. 20. 
356 Библиографию работ о Дитрихе см.: BSG. Bd. 1. Hbd. 1. T. III. S. 112. 
357 Ibid. 
358 Gross R. Die Wettiner. S. 42; Blaschke K. Die Markgrafen von Meissen. S. 21. 
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3 IV София († 17 марта 1280) Генрих I, граф фон Хеннеберг 

4 IV Конрад – 

5 IV Генрих III Светлейший 

(1218‒1288) 

1) Констанция († 1243), дочь 

герцога Австрии Леопольда VI 

2) С 1244 г. Агнес, дочь 

Венцеля Богемского 

3) С 1268 г. Элизабет фон 

Мальтиц 

 

Старшая дочь супружеской четы Хедвига определенно была названа в 

честь бабки со стороны отца, а старший сын Отто ‒ в честь деда с той же 

стороны. Следующая дочь София получила имя бабки со стороны матери – 

Софии фон Зоммершенбург. Второй сын Конрад, скорее всего, был назван в 

честь прадеда со стороны отца. Наконец, младший сын Генрих получил имя 

двоюродного деда. Старшие сыновья не оставили потомства, и поэтому 

именно он продолжил династию. 

В 1230 г. сын Дитриха Генрих III Светлейший (1218‒1288),359 став 

совершеннолетним, унаследовал владения отца. В 1234 г. он женился на 

дочери герцога Австрии Леопольда VI Констанции Австрийской († 1243), от 

которой имел двух сыновей. 

68. Дети Генриха III Светлейшего от брака с Констанцией Австрийской 

№ Поколение Номинанты Браки 

1 V Альбрехт II Выродок (1240 

– 20 ноября 1314) 

1) Маргарета (1237 ‒ 8 августа 

1270), дочь императора 

Фридриха II Гогенштауфена 

2) С 1272 г. Кунигунда фон 

Эйзенберг 

3) Элизабет, дочь Германа III, 

графа фон Орламюнде 

2 V Дитрих II (1242 – 

8 февраля 1285) 

– 

359 Библиографию работ о Генрихе III Светлейшем см.: BSG. Bd. 1. Hbd. 1. T. III. 

S. 112–114. 
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Альбрехт мог быть назван в честь двоюродного деда. Младший сын 

Дитрих со всей очевидностью назван в память деда со стороны отца. 

В 1244 г., вскоре после кончины первой супруги, Генрих женился во 

второй раз на Агнес (Анежке), дочери короля Венцеля Богемского 

(Вацлава I). Брак оказался бездетным. В 1268 г., когда Агнес умерла, он 

женился в третий раз на Элизабет фон Мальтиц. В этом браке на свет 

появился сын Фридрих (1273 ‒ 25 апреля 1316), скорее всего, названный в 

честь императора Фридриха II Гогенштауфена, сторонниками которого были 

его дед и отец. Впоследствии номинант получил еще и прозвище Пропащий 

(Clem, Klemme). 

Генрих поддерживал императора в противоборстве папскому престолу. 

В награду Фридрих II в 1242 г. пожаловал ему лены в Тюрингии и 

Саксонском Пфальце, а в 1243 г. обручил свою дочь от третьего брака с 

Изабеллой Английской (1214–1241) Маргарету с сыном Генриха 

Альбрехтом.360 

В 1265 г. Генрих произвел раздел своих владений. Старшему сыну 

Альбрехту II достались Тюрингия и Саксонский Пфальц. Второй сын 

Дитрих II получил Остерланд (Ландсбергскую марку). Сам Генрих 

продолжал владеть Мейссеном и Нижнелужицкой маркой.361 

Старший сын Генриха III Светлейшего Альбрехт II Выродок (1240 – 

20 ноября 1314)362 женился на дочери императора Фридриха II Маргарете, с 

которой был обручен в трехлетнем возрасте. Его супруга была не только 

родовитее, но и старше своего мужа на три года. 

360 Blaschke K. Die Markgrafen von Meissen im 12. und 13. Jahrhundert (1089‒1291) // Die 

Herrscher Sachsens. S. 22. 
361 Ibid. S. 23. 
362 Библиографию работ об Альбрехте II Выродке см.: BSG. Bd. 1. Hbd. 1. T. III. S. 114. 
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69. Дети Альбрехта II Выродка (1240 – 20 ноября 1314) от брака с Маргаретой 

№ Поколение Номинанты Браки 

1 VI Генрих (1256–1282) Ядвига, дочь Генриха, князя 

Вроцлавского 

2 VI Фридрих I Укушенный 

(1257 – 16 ноября 1323) 

1) Агнес († 1293), дочь графа 

Мейнхарда II фон Гёрц унд 

Тироль 

2) Элизабет фон Лобдебург-

Арнсхаук 

3 VI Дитрих III (1260‒1307) – 

4 VI Маргарета († после 1273) – 

5 VI Агнес (ок. 1264 – после 

1332) 

С 1282 г. Генрих I, герцог 

Брауншвейг-Грубенхаген 

 

Их старший сын Генрих назван в честь деда со стороны отца, который, 

вероятно, был его крестным. Не исключено также, что при выборе имени 

учитывали и тот факт, что его носителем являлся родной дядя Маргареты по 

матери, король Англии Генрих III (1207–1272), горячо любивший свою 

сестру Изабеллу. Тем более что он тоже мог быть, по крайней мере, заочно, 

крестным своего внучатого племянника. Второго сына Фридриха нарекли в 

память другого высокородного предка и покровителя Веттинов ‒ 

скончавшегося за семь лет до его рождения деда со стороны матери 

императора Фридриха II. Младший сын Дитрих получил имя прадеда. 

Старшую дочь Маргарету назвали в честь матери. Наконец, младшую 

именем Агнес. И здесь мы, возможно, сталкиваемся с весьма любопытным 

случаем имянаречения. Дело в том, что вопрос о количестве и датах 

рождения детей Изабеллы Английской и Фридриха II является спорным. Так, 

Кейт Норгейт полагает, что Маргарета была первенцем четы и родилась в 

феврале 1237 г.363 A Элисон Уэйр и Мэри-Энн Эверетт Грин считают, что, 

напротив, она стала последним ребенком Изабеллы, рождение которого 

363 Norgate K. Isabella (1214‒1241) // Dictionary of National Biography / Ed. by 

L. Stephen. London: Smith, Elder & Co, 1892. Vol. 29. P. 62‒63. 
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1 декабря 1241 г. стоило той жизни. Кроме того, оба эти генеалога указывают 

среди детей Изабеллы дочь Агнес, которая родилась и умерла в 1237 г.364 

Если все же верна предлагаемая К. Норгейт и К. Блашке365 дата рождения 

Маргареты «1237 г.», можно выдвинуть предположение, что Агнес была ее 

сестрой-близнецом, скончавшейся при рождении или вскоре после него. И 

тогда мы имеем дело с весьма распространенным в ту эпоху случаем 

поименования в честь умершего младенца. Уникальность же ситуации 

заключается в том, что это делают не родители по отношению к своим 

младшим детям, а выжившая сестра называет именем умершей свою 

младшую дочь. Тот факт, что старшая названа именем матери является 

дополнительным аргументом в пользу гипотезы об их близнечестве. Ибо 

таким способом супруги словно пытаются символически «восстановить» 

утраченную в предшествующем поколении полноту двойного рождения. 

После кончины Маргареты Альбрехт вновь женился на Кунигунде фон 

Эйзенберг и имел от нее двоих детей. 

70. Дети Альбрехта II Выродка (1240 – 20 ноября 1314) от брака с Кунигундой фон Эйзенберг 

№ Поколение Номинанты Браки 

1 VI Альбрехт (Апиц) (1270 – 

1301/1305) 

– 

2 VI Элизабет († ок. 1293) Генрих III фон Франкенштейн 

 

Старший сын в этом браке был назван именем отца. Дочь Элизабет 

получила широко распространенное имя. Однако мотивы этого выбора не 

поддаются выяснению. 

364 Weir A. Britain’s Royal Families: The Complete Genealogy. London: Random House, 

2011. P. 72; Everett Green M.-A. Lives of the Princesses of England, from the Norman 

Conquest. London: Henry Colburn, 1850. Т. 2. P. 41, 34. 
365 См. прим. 363, т. 1 и 360, т. 1. 
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О потомстве от третьего брака ничего не известно. Скорее всего, он 

был бездетным. 

Сын Альбрехта II Выродка от первого брака Фридрих I Укушенный 

(1257 – 16 ноября 1323)366 взял в жены дочь графа Мейнхарда II фон Гёрц 

унд Тироль Агнес († 1293). 

71. Дети Фридриха I Укушенного (1257 – 16 ноября 1323) от брака с Агнес 

№ Поколение Номинанты Браки 

1 VII Фридрих Хромой (9 мая 

1293 – 13 января 1315) 

Анна († 22 ноября 1327), 

дочь Альбрехта II 

Саксонского 

 

Единственный отпрыск этой супружеской пары получил имя отца. 

В 1300 г. Фридрих I женился во второй раз на Элизабет фон Лобдебург-

Арнсхаук, от которой родились дочь и сын. 

72. Дети Фридриха I Укушенного (1257 – 16 ноября 1323) от брака с Элизабет 

№ Поколение Номинанты Браки 

1 VII Элизабет (1306–1368) Генрих II Железный, 

ландграф Гессена 

2 VII Фридрих II Серьезный 

(30 ноября 1310 – 

18 ноября 1349) 

Мехтильда (Матильда) 

Верхнебаварская (1309/1313 

– 2 июля 1346), дочь 

императора Людвига 

Баварского 

 

Элизабет названа именем матери, а Фридрих II, как и сводный брат, 

именем отца. Интересно, что на момент его рождения Фридрих Хромой еще 

был жив. Таким образом, мы имеем здесь дело с нетипичным случаем, так 

366 Библиографию работ о Фридрихе I Укушенном см.: BSG. Bd. 1. Hbd. 1. T. III. 

S. 114–115. 
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как обычно было принято давать имя повторно лишь тогда, когда старший 

номинант скончался.367 

Сын Фридриха I Укушенного от второго брака Фридрих II Серьезный 

(30 ноября 1310 – 18 ноября 1349)368 взял в жены дочь короля Людвига 

Баварского (императора с 1328 г.) Мехтильду, тем самым не только упрочив 

связь с Домом Виттельсбахов, но и укрепив экономическую мощь и 

политический суверенитет собственной страны. Людвиг Баварский отдал 

своему зятю города Цвиккау и Хемниц. А в 1347 г. у герцога 

Брауншвейгского сам Фридрих II приобрел Ландсбергскую марку.369 Не 

менее продуктивным этот союз был и с точки зрения обеспечения 

биологического существования рода, так как дал большое потомство. 

73. Дети Фридриха II Серьезного (30 ноября 1310 – 18 ноября 1349) от брака с Мехтильдой 

№ Поколение Номинанты Браки 

1 VIII Элизабет (22 ноября 1329 – 

21 апреля 1375) 

Фридрих V, бургграф Нюрнберга 

2 VIII Фридрих (род. и ум. 

6 декабря 1330) 

– 

3 VIII Фридрих III Строгий 

(14 октября 1332 – 25 мая 

1381) 

Катарина фон Хеннеберг 

(† 15 июля 1397) 

4 VIII Бальтазар (21 декабря 1336 1) 22 июля 1374 г. с Маргаретой 

367 Подробнее о случаях поименования в честь умерших см.: Uspenskij F. Name und 

Macht: Die Wahl des Namens als dynastisches Kampfinstrument im mittelalterlichen 

Skandinavien. Frankfurt-am-Main, 2004. S. 21 (Texte und Untersuchungen zur GERMANISTIK 

und SKANDINAVISTIK / Hrsg. von Heiko Uecker. Bd. 52); Büschgens J. Über die Problematik 

einer «germanischen Reinkarnationsvorstellung» mit besonderer Berücksichtigung der 

Nachbenennung. Theol. Haupseminararbeit. Bonn: Universität Bonn, 2004. S. 31; Mitterauer M. 

Ahnen und Heilige: Namengebung in der europäischen Geschichte. S. 28. 
368 Библиографию работ о Фридрихе II Серьезном см.: BSG. Bd. 1. Hbd. 1. T. III. 

S. 117–118. 
369 Dohrn-van Rossum G. Die Markgrafen von Meissen im 14. Jahrhundert (1291–1423) 

// Die Herrscher Sachsens. S. 31. 
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– 18 мая 1406) († 19 ноября 1390), дочерью 

бургграфа Нюрнберга Альбрехта 

2) 14 июля 1404 г. с Анной фон 

Саксен-Виттенберг 

(Асканийская ветвь) († после 

18 апреля 1426) 

5 VIII Беатриса (1 сентября 1339 

– 25 июля 1399), с 1350 г. 

монахиня, с 1365 г. 

аббатиса в Зойcлице370 

‒ 

6 VIII Людвиг (25 февраля 1341 – 

17 февраля 1382), 

архиепископ Магдебурга 

– 

7 VIII Вильгельм I Одноглазый 

(19 декабря 1343 – 

10 февраля 1407) 

1) С 1366 г. с Элизабет 

Моравской († 20 ноября 1400), 

дочерью Иоганна Генриха, 

маркграфа Моравского 

2) До 7 мая 1402 г. с Анной 

Брауншвейг-Гёттингенской 

(† 27 октября 1426) 

8 VIII Анна (7 августа 1345 – 

после 22 марта 1363), 

монахиня в Зойслице 

– 

9 VIII Клара (род. и ум. 7 августа 

1345) 

– 

 

Старшей дочери Элизабет досталось имя бабки и одновременно тетки 

со стороны отца. Последняя могла быть ее крестной. Первенец Фридрих, 

умерший при рождении, назван именем отца и деда со стороны отца. 

Следующий сын Фридрих III получил повторное имя в честь отца и деда со 

стороны отца. На этот раз способ поименования полностью соответствовал 

существующей номинативной традиции называть следующего ребенка 

именем ранее скончавшегося младенца. Впервые в родовом ономастиконе 

370 Europäische Stammtafeln. Bd. I. 1. Taf. 153. 
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Веттинов мы видим имя Бальтазар.371 Наречение этим именем может быть 

связано с тем, что 6 января, в праздник Богоявления, католическая церковь 

отмечает память «трех королей» Мельхиора, Каспара и Бальтазара, т. е. трех 

волхвов, которые принесли свои дары Младенцу Иисусу. Представитель 

Дома Веттинов по имени Бальтазар родился 21 декабря, что близко к этой 

дате. Кроме того, впервые в именнике Веттинов появляется женское 

латинское имя Беатриса.372 Именины святой Беатрисы приходятся на 16 

августа, а наша номинантка родилась 1 сентября, что также близко к дню 

памяти ее небесной патронессы. Еще одно новое для Веттинов имя пришло 

из ономастикона высокородной материнской линии – от императора 

Людвига373 Баварского. Младший сын Вильгельм,374 скорее всего, тоже 

назван в честь предков со стороны матери. Замыкают этот ряд сестры-

близнецы Анна и Клара, последняя из которых скончалась при рождении. 

Вероятно, она была спешно крещена в честь знаменитой последовательницы 

св. Франциска и основательницы ордена клариссинок св. Клары Ассизской, 

чья память отмечается 11 августа. Характерно, что ее выжившая сестра 

371 Библейское имя вавилонского происхождения, которое означает «Бог (Bel, Baal) 

защитит короля». См.: Paul K. Das kleine Vornamenbuch. S. 9; Грановская Л. М. Словарь 

имен и крылатых выражений из Библии. С. 48–49. 
372 От латинского beata = «блаженная, благословенная». См. об этом: Paul K. Das 

kleine Vornamenbuch. S. 80. 
373 Имя древнегерманского извода, образованное от hlut = «известный», «громкий» 

+ wig = «война», «битва». См.: Paul K. Das kleine Vornamenbuch. S. 46. См. это имя в 

источниках: Schlaug W. Studien zu den altsächsischen Personennamen des 11. und 12. 

Jahrhunderts. S. 124; Förstemann. Sp. 694–696. 
374 Древнегерманское имя, которое является соединением двух корнесловий: willio 

= «воля» + helm = «защита», и интерпретируется как «волевой». См.: Paul K. Das kleine 

Vornamenbuch. S. 70. См. это имя в источниках: Schlaug W. Studien zu den altsächsischen 

Personennamen des 11. und 12. Jahrhunderts. S. 163–164; Förstemann. Sp. 1310–1311. 
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приняла монашеский постриг и стала насельницей первого в Саксонии 

женского монастыря ордена клариссинок в Зойслице. 

После смерти Фридриха II Серьезного в 1349 г. его старший сын 

Фридрих III Строгий (14 октября 1332 – 25 мая 1381)375 вместе с совсем 

юными братьями Бальтазаром и Вильгельмом вступил в управление 

маркграфством Мейссен и Тюрингией. В 1346 г. он женился на Катарине фон 

Хеннеберг, благодаря чему в 1353 г. получил во владение Кобург. Еще более 

блестящую партию сделала старшая сестра Фридриха III Элизабет, 

вышедшая замуж за бургграфа Нюрнберга Фридриха V. Их сын Фридрих VI 

стал первым курфюрстом Бранденбурга из рода Гогенцоллернов, а сама 

Элизабет ‒ родоначальницей этого курфюршеского Дома.376 Так между 

Гогенцоллернами и Веттинами образовалась прочная родственная связь. 

74. Дети Фридриха III Строгого (14 октября 1332 – 25 мая 1381) от брака с Катариной377 

№ Поколение Номинанты Браки 

1 IX Фридрих († ок. 1350) ‒ 

2 IX Фридрих I Воинственный, курфюрст 

Саксонии (11 апреля 1370 – 4 января 

1428) 

Катарина из Дома 

Брауншвейг-Люнебург 

(† 28 декабря 1442) 

3 IX Вильгельм II Богатый (23 апреля 

1371 ‒ 30 марта 1425) 

16 мая 1413 г. с Амелией 

Мазовецкой († после 17 мая 

1424) 

4 IX Георг (1380 ‒ 9 декабря 1401) ‒ 

 

Старший сын Фридрих был назван в честь отца и деда со стороны отца. 

Однако он прожил недолго, и потому родовое имя перешло к следующему 

сыну. Таким образом, повторилась ситуация, возникшая в предыдущем 

поколении, когда сам Фридрих III получил то же имя, что и его ранее 

375 Библиографию работ о Фридрихе III Строгом см.: BSG. Bd. 1. Hbd. 1. T. III. 

S. 118–119. 
376 Gross R. Die Wettiner. S. 42; Blaschke K. Die Markgrafen von Meissen. S. 56. 

377 Europäische Stammtafeln. Bd. I. 1. Taf. 153. 
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умерший брат. Третий сын Вильгельм назван в честь своего дяди и 

вероятного крестного. Впервые в ономастиконе Веттинов появляется имя 

греческого происхождения Георг.378 Однако мотивы его выбора не ясны. 

В 1381 г. старший сын Фридриха III Строгого Фридрих I 

Воинственный (11 апреля 1370 – 4 января 1428),379 как маркраф Мейссена 

известный также под именем Фридриха IV, вступил в наследство и вместе со 

своими братьями Вильгельмом II и Георгом начал править в отцовских 

землях, хотя, будучи малолетним, вначале находился под опекой матери. В 

1382 г. произошел раздел между братьями, а также их дядями (братьями 

покойного отца), благодаря которому первые получили Остерланд 

(Ландсбергскую марку), земли вокруг Плейссы, некоторые города в 

Тюрингии и материнские владения в Кобурге. После смерти дядей в 1410 г. 

был заключен Наумбургский договор, согласно которому Фридрих и 

Вильгельм получили половину Мейссена. Фридрих взял себе также 

Остерланд и уступил Вильгельму Лейпциг. В 1425 г. Вильгельм скончался, 

не оставив потомства, и его владения отошли Фридриху.380 

В 1409 г. Фридрих I и Вильгельм II основали новый университет в 

Лейпциге, куда пригласили около тысячи пражских профессоров и студентов 

в основном немецкого происхождения, пострадавших в ходе волнений в 

Карловом университете в связи с гуситским движением. Это начинание 

существенным образом повлияло на культурную жизнь в наследственных 

землях Веттинов в следующую эпоху. 

378 См. прим. 199, т. 1. 
379 Библиографию работ о Фридрихе I Воинственном см.: BSG. Bd. 1. Hbd. 1. T. III. 

S. 121‒122. 
380 Подробнее об этом см., например: Dohrn-van Rossum G. Die Markgrafen von 

Meissen im 14. Jahrhundert (1291–1423) // Die Herrscher Sachsens. S. 36‒37. 
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Во время Гуситских войн Фридрих был главным союзником 

императора Сигизмунда. В благодарность за это последний пожаловал ему 

курфюршество Саксония, основной частью которого было герцогство 

Саксен-Виттенберг, где в 1422 г. пресеклась Асканийская династия. Новые 

владения Фридриха, вместе с его прежним мейссенским маркграфством, с 

этих пор стали называться Саксонией. И начиная с него здесь на многие 

столетия прочно утвердилась династия Веттинов.381 

Еще в 1402 г. Фридрих женился на Катарине из Дома Брауншвейг-

Люнебург. 

75. Дети Фридриха I Воинственного (11 апреля 1370 – 4 января 1428) от брака с Катариной382 

№ Поколение Номинанты Браки 

1 X Катарина ‒ 

2 X Фридрих II Кроткий 

(22 августа 1412 – 

7 сентября 1464) 

С 3 июня 1431 г. Маргарета 

Австрийская († 12 февраля 

1486) 

3 X Сигизмунд (3 марта 1416 ‒ 

24 декабря 1471), епископ 

Вюрцбурга 

‒ 

4 X Анна (5 июня 1420 – 

17 сентября 1462) 

Людвиг III Гессенский 

(† 17 января 1458) 

5 X Катарина (1421 – 

23 августа 1476) 

Фридрих II, курфюрст 

Бранденбурга 

6 X Генрих (21 мая 1422 – 

22 июля 1435) 

‒ 

7 X Вильгельм III Храбрый 

(30 апреля 1425 – 

17 сентября 1482) 

1) С 20 июня 1446 г. Анна 

Габсбургская (Австрийская) 

(† 13 ноября 1462), дочь 

короля Альбрехта II 

2) С 6 июля 1463 г. 

381 Ibid. О Фридрихе см. также: Flathe H. Th. Friedrich I (Kurfürst von Sachsen) // 

ADB. 1877. Bd. 7. S. 776–778; Opitz G. Friedrich I. der Streitbare // NDB. 1961. Bd. 5. S. 567; 

Blaschke K. Friedrich I. der Streitbare, Kurfürst von Sachsen (1370–1428) // Lexikon des 

Mittelalters. München; Zürich, 1989. Bd. 4. Sp. 956. 
382 Europäische Stammtafeln. Bd. I. 1. Taf. 153. 
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Катарина фон Бранденштейн 

(† 2 ноября 1492) 

 

Старшая дочь Катарина названа именем матери или бабки со стороны 

отца. Фридрих II ‒ именем отца и деда со стороны отца. Второй по 

старшинству сын, впоследствии сделавший духовную карьеру, получил имя 

императора Сигизмунда, который с большой долей вероятности был его 

крестным. Кроме того, мы видим здесь пример повторного использования 

имени умершего ребенка в женской части ономастикона Веттинов. Младшая 

Катарина, как и ее покойная сестра, названа в честь матери или бабки со 

стороны отца. Как часто бывает с младшими детьми, когда родители 

исчерпали запас родовых имен и переходят к освоению ономастикона 

материнской линии, Генрих назван в честь деда со стороны матери герцога 

Брауншвейга Генриха I. Наконец, последний сын поименован в память о 

своем знаменитом дяде, любимом брате и соратнике Фридриха Вильгельме II 

Богатом, который умер ровно за месяц до его рождения. 

Сын Фридриха I Воинственного Фридрих II Кроткий (22 августа 1412 

‒ 7 сентября 1464)383 стал вторым курфюрстом Саксонии 4 января 1428 г., 

после смерти отца, и вместе со своими братьями Сигизмундом, Генрихом и 

Вильгельмом унаследовал все его владения. Когда в 1440 г. умер бездетным 

тюрингский ландграф Фридрих IV Миролюбивый, Фридрих и его брат 

Вильгельм получили в наследство и эти земли, после чего все когда-либо 

принадлежавшие Веттинам территории вновь соединились под единой 

властью.384 

383 Общие и частные работы о Фридрихе II Кротком см.: BSG. Bd. 1. Hbd. 1. T. III. 

S. 123‒124. 
384 Dohrn-van Rossum G. Die Markgrafen von Meissen im 14. Jahrhundert (1291–1423) 

// Die Herrscher Sachsens. S. 42–44. 
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В 1431 г. Фридрих II Кроткий женился на Маргарете Австрийской, 

сестре императора Фридриха III. 

76. Дети Фридриха II Кроткого (22 августа 1412 ‒ 7 сентября 1464) от брака с Маргаретой 

Австрийской385 

№ Поколение Номинанты Браки 

1 XI Амалия (4 апреля 1436 – 

19 ноября 1501) 

Людвиг IX Ландсгут-Баварский 

2 XI Анна (7 марта 1437 – 

31 октября 1512) 

Альбрехт Ахилл Бранденбургский 

(† 11 марта 1486) 

3 XI Фридрих (28 августа 1439 

– 23 декабря 1451) 

‒ 

4 XI Эрнст (24 марта 1441 – 

26 августа 1486) 

Элизабет Баварская (2 февраля 

1443 ‒ 5 марта 1484) 

5 XI Альбрехт (31 июля 1443 ‒ 

12 сентября 1500) 

Сидония Богемская (11 или 

14 ноября 1449 – 1 февраля 1510) 

6 XI Маргарета (1444 – после 

19 ноября 1498), аббатиса 

в Зойслице 

‒ 

7 XI Хедвига (31 октября 1445 

‒ 13 июня 1511), аббатиса 

в Кведленбурге 

‒ 

8 XI Александр (24 июня 1447 

‒ 14 сентября 1447) 

‒ 

 

Впервые в женском ономастиконе Веттинов мы видим 

древнегерманское имя ‒ Амалия.386 Анна могла быть названа в честь своей 

тети со стороны отца, которая, вероятно, стала ее крестной. Старший сын 

Фридрих получил главное родовое имя своих предков, в том числе отца, 

деда, прадеда и т. д. Эрнст назван в честь деда со стороны матери – герцога 

Внутренней Австрии Эрнста Железного. Маргарета ‒ в честь собственной 

матери. В мужской части веттинского именника впервые появляется имя 

385 Europäische Stammtafeln. Bd. I. 1. Taf. 153. 
386 От amal = «храбрая» и linta = «мягкая». Подробнее об этом см.: Paul K. Das 

kleine Vornamenbuch. S. 76. См. это имя в источниках: Förstemann. Sp. 71–72. 
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Александр.387 Ни сюзерены, ни брачные партнеры этой династии его тоже 

прежде не употребляли. Не исключено, что таким способом набирающий 

политическую силу род, в духе ренессансной традиции, пытался 

апеллировать к античному образцу героя в лице Александра Великого. 

Младший брат и соправитель Фридриха II Кроткого герцог Саксонский 

Вильгельм III Храбрый (30 апреля 1425 – 17 сентября 1482)388 женился на 

Анне Габсбургской, дочери короля Альбрехта II. Этот брак был заключен в 

1446 г. в Йене и позволил Вильгельму претендовать на герцогство 

Люксембург. Реальная власть в Люксембурге принадлежала Элизабет фон 

Гёрлиц, наследницей которой была мать Анны Габсбургской Элизабет 

Люксембургская. Однако на эту важнейшую в стратегическом отношении 

территорию имел виды и герцог Бургундии Филипп III Добрый, 

предлагавший Элизабет фон Гёрлиц продать ему герцогство. В 1441 г. 

Вильгельм предпринял попытку пресечь притязания Филиппа и вторгся в 

Люксембург, но тот вынудил его отступить. Вскоре правителю Бургундии 

удалось добиться своего: в 1442 г. Элизабет фон Гёрлиц признала его своим 

наследником, и уже в следующем 1443 г. Филипп III Добрый занял 

герцогство. 

В 1445 г. в Альтенбурге произошло так называемое Альтенбургское 

деление Дома Веттинов. Согласно этому разделу Вильгельм III Храбрый 

получал Тюрингию, а также франконские владения, в то время как его 

старший брат Фридрих II Кроткий должен был сохранить за собой 

Мейссенскую марку и титул курфюрста Саксонии. Однако такой раздел не 

устроил братьев. Их спор о веттинских территориях привел в 1446 г. к 

387 Ἀλέξανδρος (Александрос): ἀλέξω (алексо) = «защищать» + ἀνδρός (андрос), 

родительный падеж от ἀνήρ (анер), = «мужчина, человек». См.: Paul K. Das kleine 

Vornamenbuch. S. 4. 
388 Библиографию работ о Вильгельме III Храбром см.: BSG. Bd. 1. Hbd. 1. T. III. 

S. 125‒126. 
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Саксонской братской войне, которая закончилась Наумбургским миром, 

заключенным 27 января 1451 г. В итоге Вильгельм отказался от претензий на 

Мейссен. Но, вероятно, обида на брата была столь сильна, что, желая 

отомстить Фридриху, в 1455 г. с помощью рыцаря Кунца фон Кауффунгена 

он похитил своих малолетних племянников Эрнста и Альбрехта из 

Альтенбургского замка. Вскоре детей вернули отцу,389 но нормализовать 

отношения между братьями стало окончательно невозможно. У этого 

поступка мог быть еще один скрытый мотив: самого Вильгельма, 

культивировавшего брутальность и заслужившего прозвище Храбрый, бог 

наградил исключительно дочерями. 

77. Дети Вильгельма III Храброго (30 апреля 1425 – 17 сентября 1482) от брака с Анной 

Габсбургской390 

№ Поколение Номинанты Браки 

1 XI Маргарета (1449 ‒ 13 июля 

1501) 

Иоганн Цицерон, курфюрст 

Бранденбурга († 9 января 

1499) 

2 XI Катарина (1453 – 17 января 

1534) 

Генрих II из Подебрада 

(† 11 июля 1492) 

 

Младшая из них Катарина была названа именем бабки со стороны отца. 

После смерти курфюрста Фридриха II Кроткого 7 сентября 1464 г. в 

Лейпциге его сыновья Эрнст и Альбрехт решили править совместно. На 

начальном этапе подобный способ правления привел к нескольким 

очевидным успехам. Так, в 1472 г. они приобрели герцогство Заган в 

Силезии, а также владения в Нижней Лужице. 

В XV в. резиденциями Веттинов были Дрезден и Торгау (Мейссенская 

марка), Альтенбург и Лейпциг (Восточная область), а также Веймар 

389 Bünz E. Die Kurfürsten von Sachsen bis zur Leipziger Teilung (1423–1485) // Die 

Herrscher Sachsens. S. 47–48. 
390 Europäische Stammtafeln. Taf. 153. 
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(Тюрингия). Когда же их вотчины приросли еще и родовыми тюрингскими 

землями, доставшимися Эрнсту и Альбрехту в 1482 г. по наследству от дяди 

Вильгельма III Храброго, это повлекло за собой раздел фамильных 

саксонских владений и распадение рода на две линии: Эрнестинскую и 

Альбертинскую. Согласно Лейпцигскому договору, заключенному 26 августа 

1485 г.,391 Альбрехт, по саксонскому праву как младший сын имевший 

преимущество при выборе,392 взял себе так называемую «мейссенскую 

часть». Стоит также отметить, что братья решили совместно использовать 

рудники как важнейший экономический ресурс. 24 февраля 1486 г. 

согласованное ими деление веттинских территорий подтвердил император 

Фридрих III.393 

Таким образом, в практике имянаречения Дома Веттинов с начала 

XII в. и на момент раздела земель мы видим следующее: 

78. Мужские имена Веттинов в XII‒XV вв. 

Имя Всего 

391 Подробнее о так называемом «Лейпцигском делении» см., например: Das 

Teutsche Reichs-Archiv [Bd. 8]: Des Teutschen Reichs-Archivs Partis Specialis Continuatio II. / 

Hrsg. J. Chr. Lünig. Leipzig: Lanckisch, 1712. S. 237–246; Richter Chr. Die Landesteilungen 

der Wettiner im Mittelalter bis zur Leipziger Teilung. München: GRIN Vlg. für akademische 

Texte, 2006. S. 16–23. 
392 О порядке наследования лена см. в первой части «Саксонского зерцала» 

«Земское право» (книга первая, статья 14, § 1 и особенно 2, а также статья 33): Саксонское 

зерцало: Памятник, комментарии, исследования / Отв. ред. В. М. Корецкий; авторы статей 

Л. И. Дембо, Г. А. Аксененок, В. А. Кикоть. М.: Наука, 1985. С. 37, 53–54. Оригинальный 

текст этого важнейшего памятника средневекового права на средненижненемецком языке 

см.: Sachsenspiegel Landrecht / Hrsg. v. K. A. Eckhardt. 2. Neubearb. Ausg. Göttingen; Berlin; 

Frankfurt: Musterschmidt-Verlag, 1955. 272 S. (Monumenta Germaniae Historica. NS, T. I, 

Pars I; URL: http://www.dmgh.de (дата обращения: 12.01.2018)). 
393 Bünz E. Die Kurfürsten von Sachsen bis zur Leipziger Teilung (1423–1485) // Die 

Herrscher Sachsens. S. 49–53. 
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Александр 1 

Альбрехт 4 

Бальтазар 1 

Вильгельм 3 

Генрих 6 

Георг 1 

Дедо 2 

Дитрих 4 

Конрад 2 

Людвиг 1 

Отто 2 

Сигизмунд 1 

Фридрих 10 

Эрнст 1 

 

Мужские имена представлены здесь преимущественно германскими по 

своему происхождению. Из приведенных в таблице данных следует, что 

самым распространенным было имя Фридрих. Его можно считать родовым 

именем Дома Веттинов. Называть детей в этой семье было принято, в первую 

очередь, в честь ближайших родственников (отцов, дядей, дедов, иногда в 

честь прадедов). Стоит особо подчеркнуть, что, как правило, старшие 

отпрыски получали имена родственников со стороны отца, причем даже в 

том случае, когда их мать находилась в ближайшем родстве с императорами 

Священной Римской империи. Так, например, Фридрих I Укушенный, 

названный в честь деда по материнской линии императора Фридриха II, был 

только вторым сыном, а архиепископ Магдебурга Людвиг, названный в честь 

деда со стороны матери императора Людвига Баварского, и вовсе четвертым. 

Кроме того, отметим появление здесь греческого имени Александр как 

свидетельство влияния ренессансной традиции на практику имянаречения 

XV в. Наконец, не редкостью являются случаи, когда имя отца повторно 

передается сразу нескольким сыновьям (прежде всего мы имеем в виду ряд 

эпизодов с передачей имени Фридрих). 
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79. Женские имена Веттинов в XII‒XV вв. 

Имя Всего 

Амалия 1 

Анна 3 

Агнес 1 

Беатриса 1 

Катарина 3 

Клара 1 

Маргарета 3 

София 1 

Хедвига 2 

Элизабет 3 

 

Среди женских имен встречаются библейские по своему 

происхождению: Элизабет; германские: Амалия и Хедвига; греческие: Агнес, 

Анна, Катарина, Маргарета и София; а также латинские: Беатриса и Клара. 

Наиболее популярными у Веттинов, как, впрочем, и по всей Европе в эпоху 

Позднего Средневековья, были имена Анна, Катарина, Маргарета и Элизабет 

– по три номинантки. 

Как и в случае с мужскими, женские имена также в основном 

передавались от ближайших родственников (матерей, бабушек и теть). 

Исключение составляет лишь имя Клара – яркий пример наречения в честь 

св. Клары Ассизской. 

80. Этимология мужских и женских имен саксонских Веттинов в дореформационное время 

Этимология Мужские имена Женские имена 

Германские имена 11 (Альбрехт, Вильгельм, 

Генрих, Дедо (вариация имени 

Дитрих), Дитрих, Конрад, 

Людвиг, Отто, Сигизмунд, 

Фридрих, Эрнст) 

2 (Амалия, Хедвига) 

Библейские имена 1 (Бальтазар) 1 (Элизабет) 

Греческие имена 2 (Александр, Георг) 5 (Агнес, Анна, Катарина, 

Маргарета, София) 

Латинские имена ‒ 2 (Беатриса, Клара) 
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В мужской части ономастикона мы видим превосходство германских 

имен (11) над всеми остальными, что соответствовало общим тенденциям 

имянаречения того времени. В женской, напротив, преобладают греческие 

имена (5), а германские (2) идут лишь на втором месте. Это также следует 

признать вполне естественным явлением доконфессиональной эпохи, когда 

повсеместно на выбор женских имен влияние оказывала не столько 

фамильная традиция, сколько текущая ренессансная интеллектуальная мода, 

утверждавшая приоритет античности над прочими историческими эпохами. 

 

1.2.2 Вюртемберги 

Дом Вюртембергов сформировался в XI‒XII вв. Первым известным 

представителем династии был правитель Вюртемберга Конрад I. 2 мая 

1092 г. в Ульме он выступил свидетелем в ходе судебных тяжб вокруг 

монастыря в Шаффхаузене.394 Уже в XII в. Вюртемберги получили титул 

графов. С этого времени начинается достоверная генеалогия рода.395 Она 

394 Mertens D. Konrad I // Das Haus Württemberg. Ein biographisches Lexicon / Hrsg. 

S. Lorenz, D. Mertens, V. Press. Stuttgart: Kohlhammer, 1997. S. 1. 
395 Подчеркивая слабую оснащенность документальными свидетельствами ранней 

истории Вюртембергов, Рудольф Краусс, со ссылкой на работы предшественников, 

называет пять мужских имен в первых поколениях рода: Конрад, Людвиг, Эмих, 

Хартманн и Эбергард, которые могли быть заимствованы из ономастиконов женских 

линий (Krauß R. Die männlichen Vornamen im Hause Württemberg. S. 366‒367). Три из них 

впоследствии закрепились в именнике вюртембергских графов и стали родовыми 

именами. Так, по мнению Кристофа Фридриха фон Штелина, успех имени Конрад на 

протяжении, как минимум, трех поколений не в последнюю очередь был обусловлен тем, 

что оно употреблялось одновременно и в роду супруги Конрада I Лютгарды фон 

Бютельсбах, а имя их внука Людвиг происходит из рода невестки Хадельвиги фон 

Шпиценберг-Зигмаринген (Stälin Ch. F. v. Wirtembergische Geschichte: In 2. Bde. Stuttgart: 
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связана с именем Ульриха I (1226 – 25 февраля 1265). После Первого 

Лионского собора 1245 г. швабские князья, в числе которых был и он, 

перешли на сторону антикоролей Генриха Распе, а затем Вильгельма 

Голландского. Когда последний одержал победу над Конрадом IV в битве 

при Оппенгейме в 1251 г., в непродолжительное время Штауфены лишились 

не только короны, но и своего герцогского домена в Германии. Благодаря 

этому Ульрих значительно расширил свои владения, получив в награду от 

Вильгельма ряд принадлежавших им ранее ленов, а брак с Мехтильдой 

Баденской († ок. 1258), дочерью Германа V Баденского и пфальцграфини 

Ирменгарды Рейнской (ок. 1200 – 24 февраля 1260), принес ему Штутгарт – 

будущую столицу Вюртемберга (с 1321 г.). 

81. Дети Ульриха I (1226 – 25 февраля 1265) от брака с Мехтильдой Баденской396 

№ Поколение Номинанты Браки 

1 II Ульрих II (ок. 1254 –

18 сентября 1279) 

‒ 

2 II Агнес (до 1264 ‒ 

27 сентября 1305) 

1) Конрад IV фон Эттинген († до 1279) 

2) С 11 января 1282 г. Фридрих II фон 

Труэндинген († 1290) 

3) С 3 июля 1295 г. Крафт фон Гогенлоэ 

3 II Лютгарда († 24 июня 1284) С 1282 г. Альбрехт фон Шенкенберг († 1304) 

 

Единственный сын Ульрих назван именем отца. Известно, что, когда в 

1265 г. тот умер, Ульрих II принял на себя бразды правления. К сожалению, 

никакими иными сведениями о нем мы не располагаем. Старшая дочь 

J. G. Cotta’scher Verlag, 1856. Bd. 1. T. 1. S. 415). Наконец, имя Эбергард, вероятно, тоже 

благодаря брачной партии попало из Дома графов Беринген-Нелленбург, где оно было 

родовым (Locher S. Regesten zur Geschichte der Grafen von Beringen // Mitteilungen des 

Vereins für Geschichte und Altertumskunde in Hohenzollern. Sigmaringen, 1868/1869. 

2. Jahrg.). Однако это не более чем гипотезы. 
396 Europäische Stammtafeln. Bd. I. 2. Taf. 255. 
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Агнес397 получила античное имя, а младшая Лютгарда398 – древнегерманское. 

Однако установить источник этих имен не представляется возможным. 

Во второй раз Ульрих I женился на Агнес Лигницкой, дочери 

Болеслава II Лигницкого и Хедвиги, урожденной графини Ангальтской. 

82. Дети Ульриха I (1226 – 25 февраля 1265) от брака с Агнес Лигницкой 

№ Поколение Номинанты Браки 

1 II Ирменгарда (до 1264 – до 

1278 или 1295) 

Хессо I, маркграф Бадена 

2 II Эбергард I Светлый 

(13 марта 1265 – 5 июня 

1325) 

Ирменгарда Баденская 

неизвестная номинантка 

 

Старшая дочь Ирменгарда получила древнегерманское имя.399 В честь 

кого она была названа, неизвестно. Мы также не знаем, как попало в 

ономастикон Вюртембергов древнегерманское имя Эбергард. Между тем 

дата рождения этого номинанта (13 марта) известна. Если допустить, что 

младенец родился слабым, его могли крестить вскоре после появления на 

свет. И тогда существует вероятность, что он получил имя в честь 

блаженного Эбергарда, память которого отмечается 20 марта. В мирской 

жизни этот святой католической церкви был графом Эбергардом III фон 

Нелленбургом († 1078), родственником и сподвижником папы Льва IX, а 

также императоров Конрада II и Генриха III. Затем он решил встать на путь 

духовного самосовершенствования и основал бенедиктинский монастырь 

397 См. прим. 276, т. 1. 
398 От luit = «народ» и gard = «защита». См. это имя в источниках: Förstemann. 

Sp. 868–870. 
399 От irmin = «земля» и gard = «защита». См.: Paul K. Das kleine Vornamenbuch. 

S. 104. См. это имя в источниках: Schlaug W. Studien zu den altsächsischen Personennamen 

des 11. und 12. Jahrhunderts. S. 117; Förstemann. Sp. 796–798. 
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Всех Святых в Шаффхаузене-на-Рейне (1044).400 Именно этот монастырь 

после смерти своего первого настоятеля стал предметом судебных тяжб, в 

которых принимал участие далекий предок нашего Эбергарда Конрад I в 

1092 г. Однако последний факт вряд ли определил ономастические 

предпочтения его родителей, точнее, матери, так как Ульрих I скончался 

незадолго до рождения сына. Кроме того, обращает на себя внимание и 

другой факт фамильной истории: впоследствии оба отпрыска Ульриха I 

вступили в брак с родными братом и сестрой из Баденского Дома – детьми 

старшего брата первой супруги своего отца Мехтильды Баденской 

Рудольфа I. Таким образом, связь с баденскими маркграфами была 

необыкновенно прочной. Это позволяет предположить, что именно она 

повлияла на выбор имени для старшей дочери от второго брака. Более того, 

свекровь Ульриха I Ирменгарда Рейнская гипотетически могла быть 

крестной этой номинантки. 

Сын Ульриха I Эбергард I Светлый (13 марта 1265 – 5 июня 1325) 

начал править в юном возрасте после смерти своего сводного брата 

Ульриха II. Он расширил владения отца, когда приобрел Старый и Новый 

Штейслинген, а вступив в брак с дочерью маркграфа Бадена Ирменгардой, 

прибавил к родовому имению еще и крепость Райхенберг. Эбергард активно 

противостоял королю Рудольфу Габсбургу, а когда королем стал Альбрехт I, 

оказывал ему всяческую поддержку, за что тот отблагодарил его, назначив 

ландфогтом в Швабии. Это позволило графу Вюртемберга сделать новые 

земельные приобретения. 

После смерти Альбрехта I в 1308 г. он боролся за императорскую 

корону. В результате одержавший победу Генрих VII объявил Эбергарда 

400 Подробнее об Эбергарде III фон Нелленбурге см.: Wyß G. v. Nellenburg, 

Eberhard III., Graf von Nellenburg, zubenannt der Selige // ADB. 1886. Bd. 23. S. 418‒421. 

Здесь же приведена литература и источники. 
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мятежником. Одновременно против него восстали недовольные жадностью 

своего ландфогта швабские имперские города, а также местная знать. Почти 

все владения Эбергарда были захвачены. Однако когда Генрих VII скончался, 

он смог вернуть земли обратно. Именно при Эбергарде в 1321 г. резиденцией 

Вюртембергов стал город Штутгарт.401 

От нескольких жен402 он имел весьма обширное потомство. 

83. Дети Эбергарда I Светлого (13 марта 1265 – 5 июня 1325) от браков с Ирменгардой 

Баденской и с неизвестной403 

№ Поколение Номинанты Браки 

1 III Ульрих († 1 ноября 1315) С 18 декабря 1291 г. 

Мехтильда фон Хоенберг 

(† 26 апреля 1315)404 

2 III Ульрих III (между 1286 и 

1291 – 11 июля 1344) 

София фон Пфирт (де 

Феррет) († 25 марта 1344) 

3 III Агнес († 27 марта 1349) Генрих I, граф фон 

Верденберг 

4 III Агнес († 18 января 1317) Людвиг VI, граф фон 

Эттинген († 29 сентября 

1346) 

401 Об Эбергарде I см.: Mertens D. Eberhard I. der Erlauchte // Das Haus Württemberg. 

Ein biographisches Lexikon. S. 25–27. См. также: Raff G. Hie gut Wirtemberg allewege. Bd. 1. 

S. 69–88. 
402 Пауль Фридрих фон Штелин полагает, что их было три: Ирменгарда Баденская, 

Мехтильда фон Хоенберг и еще одна Ирменгарда, о которой более ничего не известно 

(см.: Stälin P. F. v. Eberhard der Erlauchte // ADB. 1877. Bd. 5. S. 554f). Напротив, 

Швеннике, как мы увидим в таблице ниже, считает, что Мехтильда фон Хоенберг была 

супругой старшего сына Эбергарда. А неизвестная – матерью двух его младших детей. 
403 Europäische Stammtafeln. Bd. I. 2. Taf. 255. 
404 Согласно Швеннике, в этом браке было двое детей: сын Ульрих († после 

15 декабря 1321) и дочь Агнес († 21 января 1373), которая в 1318 г. вышла замуж за 

Ульриха IV графа фон Хельфенштейна († 1326), а затем, в 1330 г., за Конрада фон 

Шлюссельберга (Ibid.). Показательно, что сын назван именем прадеда, отца и его братьев, 

а дочь – своих родных теток. 
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5 III Адельгейда († 13 сентября 

1342) 

Крафт II фон Гогенлоэ 

(† 3 мая 1344) 

6 III Ирменгарда († 16 или 

17 мая 1329) 

Рудольф I, граф фон 

Хоенберг († 11 января 

1336) 

7 III Ульрих († 8 или 9 марта 

1348), в 1332 г. был 

пробстом в Болле и в 

церкви св. Мартина в 

Зиндельфингене, в 1334–

1347 гг. пробстом в церкви 

св. Гвидо, в 1346–1347 гг. 

соборным кантором в 

Шпейере 

‒ 

8 III Ульрих, в 1343 г. был 

учеником в диоцезе в 

Шпейере 

‒ 

 

Примечательно, что все четверо сыновей были носителями одного 

родового имени – Ульрих, которое ранее принадлежало их деду и дяде со 

стороны отца, а две старшие дочери получили имя родной бабки, а также 

сводной сестры своего отца и вероятной крестной. Имена двух младших 

дочерей определенно восходят к ономастикону маркграфов Бадена, так как 

Адельгейда († 1295), аббатиса монастыря Лихтенталь, была старшей сестрой 

их матери Ирменгарды и потенциальной крестной своей тезки. 

Эбергард пережил собственного первенца, а младшие сыновья выбрали 

духовную карьеру. Поэтому династию продолжил второй по старшинству 

Ульрих III (между 1286 и 1291 – 11 июля 1344). После смерти отца в 1325 г. 

он унаследовал владения в Вюртемберге и Урахе, а кроме того, земли в 

Эльзасе. В 1342 г. Ульрих купил Тюбинген, а от императора Людовика IV 

Баварского получил Маркгренинген.405 

405 Schöntag W. Ulrich III. // Das Haus Württemberg. Ein biographisches Lexikon. S. 29; 

Raff G. Hie gut Wirtemberg allewege. Bd. 1. S. 110–119. 
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Около 1312 г. Ульрих III женился на Софии фон Пфирт (де Ферретт) 

(† 25 марта 1344), дочери графа Тибо (Теобальда) I фон Пфирта (де 

Ферретта) и Катарины, урожденной фон Клинген. 

84. Дети Ульриха III (между 1286 и 1291 – 11 июля 1344) от брака с Софией фон Пфирт 

(де Ферретт) 

№ Поколение Номинанты Браки 

1 IV Эбергард II Сварливый 

(† 15 марта 1392) 

Элизабет фон Хеннеберг 

(ок. 1319 – 23 марта 1384) 

2 IV Ульрих IV († 24 или 

26 июля 1366) 

Катарина фон Хельфенштайн 

3 IV Ульрих, в 1371 г. был 

пробстом в церкви св. 

Иоанна в Констанце и в 

Болле406 

 

 

Старший сын Эбергард, с большой долей вероятности, назван в честь 

деда со стороны отца. Оба младших сына получили родовое имя 

Вюртембергов, носителями которого были их отец, дяди и более отдаленные 

предки. Кроме того, это имя принадлежало и их родному дяде со стороны 

матери Ульриху III фон Пфирту (де Ферретту). Причем в династии Пфиртов 

оно тоже было родовым. 

Когда Ульрих III скончался, его старшие сыновья начали править 

совместно. Однако в 1361 г. Ульрих IV под давлением своего брата отказался 

от власти. Император Карл IV сделал Эбергарда II Сварливого († 15 марта 

1392) ландфогтом в Нижней Швабии. Но уже в 1372 г. против него 

выступили швабские города, объединившиеся в Швабский союз, что привело 

к военному конфликту. 23 августа 1388 г. Эбергард одержал победу в битве 

406 По мнению Швеннике, этот Ульрих мог происходить от другого брака (см.: 

Europäische Stammtafeln. Bd. I. 2. Taf. 255). 
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при Дёффингене, но лишился своего сына Ульриха.407 Несмотря на успех, 

после заключения мира он все же должен был оставить свою должность. Еще 

17 сентября 1342 г. Эбергард женился на Элизабет фон Хеннеберг. 

85. Дети Эбергарда II Сварливого († 15 марта 1392) от брака с Элизабет фон Хеннеберг408 

№ Поколение Номинанты Браки 

1 V Ульрих (после 1340 – 

23 августа 1388) 

Элизабет Баварская (ок. 1329 

– 2 августа 1402) 

2 V София (после 1340 – 

26 или 27 апреля 1369) 

Иоганн (Жан) I Лотарингский 

(1346 ‒ 23 сентября 1390) 

 

Ульрих был назван родовым именем в честь предков со стороны отца, а 

София – с большой долей вероятности в честь бабки со стороны отца. 

После смерти своего дяди Ульриха IV Ульрих (после 1340 – 23 августа 

1388) стал соправителем отца Эбергарда II и полностью разделял его 

политику. В 1362 г. Ульрих женился на дочери императора Людвига IV 

Баварского Элизабет,409 которая была значительно старше мужа и в своем 

первом браке (1350–1359) с сеньором Вероны Кангранде II делла Скала детей 

не имела. 

86. Дети Ульриха (после 1340 – 23 августа 1388) от брака с Элизабет410 

407 Das Haus Württemberg. Ein biographisches Lexikon. S. 33–36; Raff G. Hie gut 

Wirtemberg allewege. Bd. 1. S. 151–164; Stälin P. F. v. Eberhard der Greiner // ADB. 1877. 

Bd. 5. S. 555. 
408 См.: Europäische Stammtafeln. Bd. I. 2. Taf. 256. Швеннике полагает, что у 

Эбергарда II мог быть также еще один сын Ульрих от брака с неизвестной номинанткой. 
409 Raff G. Hie gut Wirtemberg allewege. Bd. 1. S. 181–188; Schneider E. Ulrich, Graf 

von Würtemberg // ADB. 1895. Bd. 39. S. 235. 
410 Europäische Stammtafeln. Bd. I. 2. Taf. 256. Швеннике допускает, что, кроме 

Эбергарда III, у Ульриха могли быть еще два сына и дочь: Генрих, Ульрих и неизвестная 

номинантка. Однако эти гипотетические сведения мы не включаем в общий реестр, так 

как другие генеалоги их не подтверждают. 
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№ Поколение Номинанты Браки 

1 VI Эбергард III Мягкий 

(после 1362 – 16 мая 1417) 

1) Антония Висконти (после 

1350 – 26 марта 1405) 

2) Элизабет Нюрнбергская 

(1391/1392 – 29 апреля 1429) 

 

Эбергард III был назван в честь деда со стороны отца. Вместе с тем, 

наученный горьким опытом собственной семьи, он явно отличался от своего 

предка неконфликтностью, за что получил прозвище «Мягкий». Проводимая 

им политика была направлена на поддержание мира с соседними правящими 

Домами, а также с имперскими городами. 27 августа 1395 г. Эбергард 

заключил союз с четырнадцатью городами Верхней Швабии. Одним из 

важных приобретений Дома Вюртембергов в период его правления было 

графство Мёмпельгард, которое досталось им благодаря браку его сына 

Эбергарда IV со старшей дочерью и наследницей графа Генриха фон 

Мёмпельгарда Генриеттой. Сначала этим графством владел сам Эбергард III, 

и лишь в 1409 г. управление перешло к сыну и невестке.411 

Еще в 1380 г. Эбергард III Мягкий (после 1362 – 16 мая 1417) женился 

на миланской графине Антонии Висконти, дочери Бернабо Висконти. 

87. Дети Эбергарда III Мягкого (после 1362 – 16 мая 1417) от брака с Антонией Висконти412 

№ Поколение Номинанты Браки 

1 VII Эбергард IV (23 августа 

1388 – 2 июля 1419) 

Генриетта фон Мёмпельгард 

(Монфакон) († 14 февраля 

1444) 

2 VII Ульрих († в младенчестве) – 

3 VII Людвиг († в младенчестве) – 

4 VII неизвестная номинантка – 

 

411 Miller M. Eberhard III. der Milde // Das Haus Württemberg. Ein biographisches 

Lexikon. S. 39–42; Raff G. Hie gut Wirtemberg allewege. Bd. 1. S. 201–212; Stälin P. F. v. 

Eberhard der Milde // ADB. 1877. Bd. 5. S. 556. 
412 Europäische Stammtafeln. Bd. I. 2. Taf. 256. 
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Эбергард назван именем отца, а Ульрих – деда по отцовской линии. 

Впервые в фамильном ономастиконе Вюртембергов появляется 

древнегерманское имя Людвиг.413 Скорее всего, оно попало сюда из 

именника материнской линии, так как прадедом номинанта был император 

Людвиг IV Баварский. 

После смерти Антонии 26 марта 1405 г. Эбергард III Мягкий женился 

во второй раз на Элизабет Нюрнбергской, дочери бургграфа Нюрнберга и 

маркграфа Бранденбург-Кульмбахского Иоганна III. 

88. Дети Эбергарда III Мягкого (после 1362 – 16 мая 1417) от брака с Элизабет Нюрнбергской 

№ Поколение Номинанты Браки 

1 VII Элизабет († 1476) Иоганн IV фон Верденберг 

(† 27 апреля 1465) 

 

В этом браке родилась дочь Элизабет, получившая имя матери. 

Кроме того, по сведениям Швеннике, у Эбергарда III был еще один сын 

– Ульрих ‒ от брака с неизвестной номинанткой, который в 1421 г. стал 

пробстом в церкви св. Мартина в Зиндельфингене.414 В этой связи стоит 

отметить, что столетием ранее у тезки нашего номинанта Эбергарда I, в свою 

очередь, был сын Ульрих, отметившийся в должности пробста в том же 

приходе в 1332 г. Такое совпадение имен и фактов биографии, скорее всего, 

является результатом смешения исторических данных, что вновь 

свидетельствует об отсутствии ясности в ранней генеалогии Вюртембергов. 

Подведем краткие итоги. На раннем этапе истории рода среди мужских 

имен прослеживается тенденция наречения прежде всего двумя 

древнегерманскими именами – Ульрих (10 номинантов) и Эбергард 

(4 номинанта). Помимо этого, используются и другие древнегерманские 

413 См. прим. 373, т. 1. 
414 Europäische Stammtafeln. Bd. I. 2. Taf. 256. 
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имена: Конрад и Людвиг (по 1 номинанту). Женский именник более 

разнообразен и включает также греческие и библейские имена. 

89. Этимология женских имен Вюртембергов на раннем этапе истории рода 

Этимология Имя Всего 

Германские имена Ирменгарда (2), Лютгарда, 

Адельгейда 

3 

Библейские имена Элизабет 1 

Греческие имена Агнес (2), София 2 

 

1.2.2.1 Вюртемберги до герцога Эбергарда VI (II) (до 1498 г.) 

Сын Эбергарда III Мягкого и Антонии Висконти Эбергард IV 

(23 августа 1388 – 2 июля 1419) женился на Генриетте фон Мёмпельгард 

(Mömpelgard, Montbéliard) 13 ноября 1397 г., в возрасте девяти лет. Как уже 

отмечалось выше, благодаря заключенному браку графство Мёмпельгард 

отошло Вюртембергам, и с 1409 г. супруги совместно управляли этими 

землями. После смерти отца, последовавшей 16 мая 1417 г., Эбергард IV 

получил под свое начало уже весь Вюртемберг. Но правил недолго, так как 2 

июля 1419 г. скончался, и власть в графстве отошла его несовершеннолетним 

сыновьям.415 

90. Дети Эбергарда IV (23 августа 1388 – 2 июля 1419) от брака с Генриеттой416 

№ Поколение Номинанты Браки 

1 VIII Анна (ок. 1408 – 2 апреля 

1471) 

С 24 февраля 1422 г. Филипп 

фон Катценэльнбоген 

(† 27 июня 1479) 

2 VIII Людвиг I (ок. 1412 –

24 сентября 1450) 

Мехтильда Пфальцская 

(7 марта 1419 – 22 августа 

415 Florian Ch. Eberhard IV. der Jüngere // Das Haus Württemberg. Ein biographisches 

Lexikon. S. 74–77; Raff G. Hie gut Wirtemberg allewege. Bd. 1. S. 231–237. 
416 Europäische Stammtafeln. Bd. I. 2. Taf. 256. Швеннике сообщает также о том, что 

у Эбергарда IV была связь с Агнес фон Дагерсгейм, от которой родился сын Вильгельм 

фон Дагерсгейм, а имя матери еще одного сына – Ульриха – не известно. 

                                                            



213 

 

1482) 

3 VIII Ульрих V Любимый (1413 

– 1 сентября 1480) 

1) С 29 января 1441 г. 

Маргарета Клевская 

(23 февраля 1416 – 20 мая 

1444) 

2) С 8 февраля 1445 г. 

Элизабет Баварско-

Ландсхутская (1419 – 1 января 

1451) 

3) С 11 ноября 1453 г. 

Маргарета Савойская 

(7 августа 1420 – 30 сентября 

1479) 

 

В фамильном ономастиконе Вюртембергов вновь появляется 

древнегерманское имя Людвиг,417 восходящее к высокородному пращуру с 

материнской стороны императору Людвигу Баварскому. Младший сын 

Ульрих, скорее всего, назван в честь прадеда со стороны отца. Впервые мы 

встречаем здесь имя Анна.418 К сожалению, не известно, как оно попало в 

родовой именник. 

С 1419 по 1426 г. Людвиг I и Ульрих V находились под опекой своей 

матери и Регентского совета. Начиная с 1433 г. братья правили совместно. 

После женитьбы младшего брата Ульриха V на Маргарете Клевской они 

решили разделить Вюртемберг. 23 января 1442 г. был заключен 

Нюртингенский договор, согласно которому Людвиг получил южную и 

западную части графства с центром в Урахе и, кроме того, владения в 

Эльзасе, а Ульриху достались восточные и северные территории со столицей 

в Штутгарте.419 Так возникли две самостоятельные линии. 

417 См. прим. 373, т. 1. 
418 См. прим. 214, т. 1. 
419 Sönke L. (bis 1496) / Maurer H.-M. (ab 1496) // Das Haus Württemberg. Ein 

biographisches Lexikon. S. 63. 
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1.2.2.2 Линия Вюртемберг-Урах 

91. Дети Людвига I (ок. 1412 –24 сентября 1450) от брака с Мехтильдой Пфальцской420 

№ Поколение Номинанты Браки 

1 IX Мехтильда (после 1436 – 

6 июня 1495) 

Людвиг II (IV), ландграф Гессена 

2 IX Людвиг II (3 апреля 1439 

– 3 ноября 1457) 

‒ 

3 IX Андреас (11 мая 1443 – 

19 мая 1443) 

‒ 

4 IX Эбергард V Бородатый 

(11 декабря 1445 – 

24/25 февраля 1496) 

Барбара Гонзага (11 декабря 1455 – 

30 мая 1503) 

5 IX Элизабет (4 октября 1447 

‒ 3 июня 1505) 

1) Иоганн III фон Нассау-

Вайльбург 

2) Генрих Старший фон Штольберг 

 

Старшая дочь Мехтильда названа именем матери. Старший сын 

Людвиг II получил имя своего крестного пфальцграфа Людвига III, который 

одновременно был и его дедом со стороны матери.421 Он страдал эпилепсией 

и умер в возрасте 18 лет. Имя второго сына Андреас греческое по 

происхождению.422 К сожалению, мотивы его выбора нам не известны. Этот 

ребенок прожил недолго. Наконец, младший сын Эбергард назван именем 

деда и других предков со стороны отца. 

420 Europäische Stammtafeln. Bd. I. 2. Taf. 256. У Швеннике есть сведения и о 

побочных детях Людвига I: двух сыновьях от неизвестной – Ульрихе († 1476), в 

1472‒1476 гг. пробсте в церкви Святого Креста в Штутгарте и декане в Мёмпельгарде, и 

Гансе († 17 марта 1504); сыне Людвиге († 1495) от Оттилии фон Гохсгейм; и еще двух 

сыновьях от неизвестной – Гансе (Иоганне) и Каспаре Эбергарде. 
421 Deigendesch R. Ludwig II. // Das Haus Württemberg. Ein biographisches Lexikon. 

S. 91. 
422 Оно означает «мужественный», «храбрый». См. об этом: Paul K. Das kleine 

Vornamenbuch. S. 6. 
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Эбергард V Бородатый (11 декабря 1445 – 24/25 февраля 1496) правил 

после своего отца, а также скоропостижно скончавшегося брата Людвига II. 

В 1468 г. он отправился в Иерусалим, где стал кавалером ордена Гроба 

Господня. В 1477 г. Эбергард основал университет в Тюбингене. Кроме того, 

он развивал монастыри и строил церкви.423 

После смерти в 1480 г. своего дяди Ульриха V, патриарха ветви 

Вюртемберг-Штутгарт, 14 декабря 1482 г. в Мюнзингене Эбергард заключил 

с кузенами договор, следствием которого стало воссоединение линий 

Вюртемберг-Урах и Вюртемберг-Штутгарт. Резиденцией объединенного 

Дома был избран Штутгарт. Кроме того, он поддерживал императора 

Максимилиана I и в 1492 г. получил орден Золотого руна.424 А 21 июля 

1495 г. на Вормском съезде Эбергард был провозглашен герцогом 

Вюртемберга. 

Еще в 1474 г. он женился на Барбаре Гонзаге, дочери Людовико 

(Луиджи) III Гонзаги, маркиза Мантуанского, и Барбары Бранденбургской. 

92. Дети Эбергарда V Бородатого (11 декабря 1445 – 24/25 февраля 1496) от брака с 

БарбаройГонзагой425 

№ Поколение Номинанты Браки 

1 X Барбара (2 августа 1475 

– 15 октября 1475) 

‒ 

 

Их единственная дочь Барбара названа или в честь бабки со стороны 

матери, или в честь самой матери. 

423 Mertens D. Eberhard V./I. im Bart // Das Haus Württemberg. Ein biographisches 

Lexikon. S. 92‒95; Raff G. Hie gut Wirtemberg allewege. Bd. 1. S. 339–375; Stälin P. F. v. 

Eberhard im Bart // ADB. 1877. Bd. 5. S. 557; Gönner E. Eberhard im Bart // NDB. 1959. Bd. 4. 

S. 234. 
424 Ibid. 
425 Europäische Stammtafeln. Bd. I. 2. Taf. 256. 
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Как видим, в этой ветви имена передавались от ближайших 

родственников. Свои позиции сохраняли родовые имена (прежде всего 

Эбергард). Вместе с тем под влиянием ренессансной моды в это время в 

фамильный именник попало греческое по своим истокам имя Андреас. 

93. Этимология мужских и женских имен Вюртембергов (линия Вюртемберг-Урах) в 

дореформационное время 

Этимология Мужские имена Женские имена 

Германские имена 2 (Людвиг, Эбергард) 1 (Мехтильда) 

Библейские имена – 1 (Элизабет) 

Греческие имена 1 (Андреас) – 

Латинские имена – 1 (Барбара) 

 

Из-за небольшого количества номинантов сложно сделать сколько-

нибудь серьезные обобщения относительно этимологических предпочтений 

при выборе имен у представителей этой ветви. Отметим лишь, что в мужском 

ономастиконе здесь, как и в именниках всех других рассматриваемых нами 

родов, преобладали германские (2) имена. 

1.2.2.3 Линия Вюртемберг-Штутгарт 

После смерти Людвига I его младший брат Ульрих V Любимый (1413 

– 1 сентября 1480) стал опекуном своих племянников Людвига II и 

Эбергарда V.426 

В 1441 г. он женился в первый раз на Маргарете Клевской (1416‒1444), 

дочери Адольфа II Клевского (1373‒1448) и Марии Бургундской (1393‒1463; 

дочь Иоганна Бургундского и Маргареты Баварской). 

94. Дети Ульриха V Любимого (1413 – 1 сентября 1480) от брака с Маргаретой Клевской427 

426 Fritz Th. Ulrich V. der Vielgeliebte // Das Haus Württemberg. Ein biographisches 

Lexikon. S. 86–89; Raff G. Hie gut Wirtemberg allewege. Bd. 1. S. 295–305. 
427 Europäische Stammtafeln. Bd. I. 2. Taf. 257. Стоит отметить, что Швеннике 

указывает лишь одну дочь – Катарину, хотя другие генеалоги настаивают на том, что у 
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№ Поколение Номинанты Браки 

1 IX Катарина (7 декабря 

1441 ‒ 28 июня 1497), 

монахиня в Лауфене 

‒ 

2 IX Маргарета (1442? ‒ 

21 июля 1479), 

монахиня в Либенау 

‒ 

 

Старшая дочь получила греческое имя Катарина.428 Младшая дочь 

Маргарета была названа именем матери. Обе выбрали духовную карьеру. 

8 февраля 1445 г. Ульрих V женился во второй раз на Элизабет 

Баварско-Ландсхутской, дочери герцога Генриха XVI и Маргареты 

Австрийской. 

95. Дети Ульриха V Любимого (1413 – 1 сентября 1480) от брака с Элизабет Баварско-

Ландсхутской429 

№ Поколение Номинанты Браки 

1 IX Эбергард VI (II) (1 февраля 

1447 ‒ 17 февраля 1504) 

Элизабет Бранденбургская 

(29 ноября 1451 – 

11 марта 1524) 

2 IX Генрих (7 сентября 1448 ‒ 

15 апреля 1519) 

1) Элизабет фон Цвайбрюккен-

Битш († 17 февраля 1487) 

2) Ева фон Зальм 

3 IX Маргарета († 21 августа 

1479), монахиня в Либенау 

‒ 

4 IX Ульрих († в младенчестве) ‒ 

5 IX Элизабет (23 декабря 1450 

‒ 6 апреля 1501) 

Фридрих II фон Хеннеберг 

 

нее была сестра, тоже монахиня. Возможно, путаница произошла оттого, что от Элизабет 

Баварско-Ландсхутской у Ульриха V была еще одна дочь Маргарета – насельница того же 

монастыря с близкой датой смерти. 
428 От греческого имени Αικατερίνη (Айкатерине, позднее ‒ Экатерини). Его 

происхождение считается спорным; возможно, от древнегреческого καθαρός (катарос) = 

«чистый». См. об этом: Paul K. Das kleine Vornamenbuch. S. 107. 
429 Europäische Stammtafeln. Bd. I. 2. Taf. 257. 
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Имя старшего сына Эбергарда восходит к деду со стороны отца. 

Второй сын Генрих назван в честь деда со стороны матери – герцога Генриха 

XVI, который, очевидно, был его крестным.430 Вторая дочь Ульриха V в этом 

браке Элизабет получила имя матери. 

Наконец, 11 ноября 1453 г. Ульрих V женился в третий раз на 

Маргарете Савойской (1420 – 30 сентября 1479), дочери Амадея VIII, герцога 

Савойского (1383‒1451; он же антипапа Феликс V), и Марии Бургундской 

(1380‒1422; дочь Филиппа II Бургундского и Маргареты Фландрской). 

96. Дети Ульриха V Любимого (1413 – 1 сентября 1480) от брака с Маргаретой Савойской431 

№ Поколение Номинанты Браки 

1 IX Маргарета († 21 апреля 1470) Филипп I фон Эпштайн-

Кёнигштайн 

2 IX Филиппа (Филиппина) († 4 июня 1475) Якоб II фон Хорн 

3 IX Елена († 19 февраля 1506) Крафт VI фон Гогенлоэ-

Нойенштайн 

 

Старшая дочь Маргарета названа именем матери. Средняя дочь 

Филиппа432 и младшая Елена получили греческие имена.433 Их появление в 

ономастиконе Вюртембергов определенно связано с ренессансной 

традицией. 

Потомство Генриха, второго сына Ульриха V от брака с Элизабет 

Баварско-Ландсхутской, основало отдельную ветвь Вюртемберг-

Мёмпельгард. 

430 См. об этом: Krauß R. Die männlichen Vornamen im Hause Württemberg. S. 367. 
431 Europäische Stammtafeln. Bd. I. 2. Taf. 257. 
432 Женский вариант древнегреческого имени Φίλιππος (Филиппос): φιλέω (филео) = 

«любить» + ἵππος (хиппос) = «лошадь». См. об этом: Paul K. Das kleine Vornamenbuch. 

S. 120. 

433 См. прим. 328, т. 1. 
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97. Дети Генриха (7 сентября 1448 ‒ 15 апреля 1519) от брака с Элизабет фон Цвайбрюккен-

Битш 

№ Поколение Номинанты Браки 

1 X Eitel (Тщеславный) 

Генрих (во время 

конфирмации получил 

имя Ульрих) (8 февраля 

1487 – 6 ноября 1550) 

Сабина Баварская 

 

Своего единственного сына от первого брака, скорее всего, Генрих 

назвал в собственную честь, добавив «префикс» «Тщеславный». Но во время 

конфирмации тот получил имя своего деда Ульрих, которое было родовым у 

Вюртембергов.434 

Во втором браке с Евой фон Зальм у него родились дочь и сын. 

98. Дети Генриха (7 сентября 1448 ‒ 15 апреля 1519) от брака с Евой фон Зальм435 

№ Поколение Номинанты Браки 

1 X Мария (15 июля 1496 – 

28 декабря 1541) 

Генрих II, герцог Брауншвейг-

Вольфенбюттельский 

(† 11 июня 1568) 

 X Георг I (4 февраля 1498 

– 17 июля 1558) 

Барбара Гессенская (8 апреля 

1536 – 8 июня 1597) 

 

Старшая дочь Мария могла быть названа в честь пресвятой Девы 

Марии Кармильской, день памяти которой отмечается 16 июля. 

434 Об этом, в частности, сообщает Краусс, уточняя, что конфирмация состоялась в 

1493 г. (Krauß R. Die männlichen Vornamen im Hause Württemberg. S. 368). Кроме того, он 

отмечает факт поименования не только в честь отца, но и в честь крестного Генриха фон 

Ратзамхаузена, со ссылкой на Людвига Фридриха Хейда (см.: Heyd L. F. Ulrich, Herzog von 

Württemberg. Ein Beitrag zur Geschichte Württembergs und des Deutschen Reichs im Zeitalter 

der Reformation: In 3 Bde. Tübingen: Fues, 1841. Bd. 1. S. 86‒89). Швеннике, не вдаваясь в 

нюансы, именует этого номинанта Ульрих (ср.: Europäische Stammtafeln. Bd. I. 2. Taf. 257). 
435 Ibid. 
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Как уже отмечалось выше, в 1482 г. две ветви рода вновь 

объединились. Возглавил Дом Вюртембергов Эбергард V (I) Бородатый из 

линии Вюртемберг-Урах, который в 1495 г. получил от императора титул 

герцога, но уже 24/25 февраля 1496 г. скончался. Следующим правителем 

герцогства стал его кузен и тезка Эбергард VI (II) (1 февраля 1447 ‒ 

17 февраля 1504; годы правления: 24 февраля 1496 – 11 июня 1498) из линии 

Вюртемберг-Штутгарт. В промежутке между 1465 и 1467 гг. он женился на 

Элизабет Бранденбургской, дочери маркграфа Бранденбурга Альбрехта 

Ахилла. Этот брак не принес потомства. Новый герцог отличался 

ограниченностью и деспотизмом. Поэтому Эбергард V (I) Бородатый 

назначил своему преемнику регента. Однако тот захватил власть, чем вызвал 

всеобщее недовольство. В 1498 г. был созван сейм, который восстановил 

регентство в Штутгарте и объявил об отказе подчиниться Эбергарду VI (II), 

который бежал в Ульм и был вынужден подписать акт об отречении.436 

99. Этимология мужских и женских имен Вюртембергов (линия Вюртемберг-Штутгарт) в 

дореформационное время 

Этимология Мужские имена Женские имена 

Германские имена 3 (Генрих, Ульрих, Эбергард) – 

Библейские имена ‒ 2 (Мария, Элизабет) 

Греческие имена 1 (Георг) 4 (Елена, Катарина, Маргарета, 

Филиппа) 

 

Как следует из таблицы, среди мужских имен явно доминируют 

германские (3), а среди женских – греческие (4). 

Завершая обзор практики имянаречения Дома Вюртемберг в 

дореформационное время, стоит отметить, что здесь, как и у других родов, 

преобладали традиционные семейно-родовые способы передачи мужских 

имен из одного поколения в другое. В XV в., как отзвук Ренессанса, в их 

436 Stievermann D. Eberhard VI./II. // Das Haus Württemberg. Ein biographisches 

Lexikon. S. 98–100. 
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ономастикон начинают проникать античные и библейские имена, слегка 

корректируя, но не меняя по существу основной вектор ономастических 

предпочтений. 

 

1.2.3 Гогенцоллерны437 

Гогенцоллерны – одна из самых известных немецких династий. Для нас 

этот род представляет интерес еще и в связи с тем, что его представители 

вступали в браки с Веттинами и Вюртембергами, при этом родство с 

последними было особенно тесным. Дом Гогенцоллернов имеет швабские 

корни. Согласно фамильной легенде, он происходит от швабского графа 

Тассилона.438 Первые сведения о Цоллернах содержатся в хронике Бертольда 

437 Практика имянаречения Гогенцоллернов в данной работе рассматривается 

только с XV в., когда представители этого рода стали курфюрстами Бранденбурга. 
438 Литература об истории этой фамилии необозрима. Отметим лишь 

основополагающие работы. См., например: Schilling G. Geschichte des Hauses Hohenzollern 

in genealogisch fortlaufenden Biographien aller seiner Regenten von den ältesten bis auf die 

neuesten Zeiten, nach Urkunden und andern authentischen Quellen. Leipzig: Fleischer, 1843; 

Stillfried-Alcantara R. M. B. v. Monumenta Zollerana. Urkunden-Buch zur Geschichte des 

Hauses Hohenzollern: In 8 Bde. Berlin: Ernst & Korn, 1852‒1890; Schmitz-Mancy M. Die 

Grafen u. Fürsten von Hohenzollern. Sigmaringen: Liehner, 1895; Grossmann J. Genealogie des 

Gesamthauses Hohenzollern. Berlin: Moeser, 1905; Hintze O. Die Hohenzollern und ihr Werk. 

Berlin: Paul Parey, 1915; Schuster G. Geschichte des Hauses Hohenzollern. Berlin, 1915; Eisele 

K. F. Studien zur Geschichte der Grafschaft Zollern und ihrer Nachbarn. Stuttgart: Kohlhammer, 

1956; Schultze J., Seige R., Schuhmann G. Hohenzollern // NDB. 1972. Bd. 9. S. 496–501; 

Hohenzollern / Hrsg. F. Kallenberg. Stuttgart: Kohlhammer, 1996; Neugebauer W. Die 

Hohenzollern: In 2 Bde. Stuttgart: Kohlhammer, 1996–2003. Bd. 1; Kroll F.-L. Die 

Hohenzollern. München: C. H. Beck, 2008; Preußens Herrscher. Von den ersten Hohenzollern 

bis Wilhelm II. / Hrsg. F.-L. Kroll. 2. Aufl. München: C. H. Beck, 2009; Heicker D. Die 

Hohenzollern: Geschichte einer Dynastie. Berlin, 2012. Отдельного внимания заслуживают 

также два специальных периодических издания, основанные еще в XIX в. Первое из них ‒ 
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фон Райхенау 1061 г. В частности, здесь упоминается некий Бурхард 

(Burchardus et Wezil de Zolorin occiduntur), который, вероятно, имел 

отношение к интересующим нас Цоллернам. В XV–XVI вв. распространение 

получили сразу несколько легендарных версий происхождения этого рода 

под стать самой зарождающейся к концу названного периода эпохе барокко. 

Так, согласно одной из них, род восходит к римской патрицианской семье 

Колонна. Другая связывает его с упомянутым выше графом Тассилоном, 

который, как сообщает семейное предание, был современником Карла 

Великого и основал родовой замок Цоллерн в Швабии.439 

Наиболее достоверной считается позднейшая версия Людвига Шмида, 

изложенная в первой части его трехтомного труда «Древнейшая история 

прославленного королевского и княжеского Дома Гогенцоллернов». В 

частности, он полагал, что род Цоллерн происходит от швабского 

герцогского рода Бурхардингов, хотя точно определить связь с ними не 

представляется возможным.440 

«Исследования по бранденбургско-прусской истории» («Forschungen zur brandenburgisch-

preussischen Geschichte») ‒ начало выходить в свет в 1888 г. и просуществовало вплоть до 

1944 г., а затем в 1991 г. было возобновлено историком Йоханнесом Кунишем. В 

настоящее время оно выпускается два раза в год историками Вольфгангом Нойгебауэром 

(Берлин) и Франком-Лотаром Кроллем (Хемниц) по поручению Прусской исторической 

комиссии (Preußische Historische Kommission) и Тайного государственного архива 

прусского культурного наследия (Geheime Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz). 

Преимущественное внимание уделяется здесь бранденбургской и прусской истории. 

Второе – «Гогенцоллернский ежегодник» («Hohenzollern-Jahrbuch: Forschungen und 

Abbildungen zur Geschichte der Hohenzollern in Brandenburg-Preußen») ‒ издавалось в 

Берлине с 1897 по 1916 г. немецким историком искусства Паулем Зайделем. 
439 Schultze J., Seige R., Schuhmann G. Hohenzollern // NDB. 1972. Bd. 9. S. 496–501. 
440 Подробнее об этом см.: Ibid. S. 496. Со ссылкой на: Schmid L. Die älteste 

Geschichte des erlauchten Gesamthauses der Königlichen und Fürstlichen Hohenzollern: In 

3 Bd. Tübingen, 1884, 1886 u. 1888. 
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Сам же номен Цоллерн восходит к названию скалы высотой 855 м, на 

которой находился фамильный замок в юго-западной Швабии. Им владел 

первый известный представитель рода Бурхард I († 1061). В 1192 г. его 

правнук Фридрих III (I) (ок. 1139 – ок. 1200) вступил в брак с Софией фон 

Раабс, дочерью бургграфа Нюрнберга Конрада II фон Раабса. Когда в 1190 г. 

тот скончался, не оставив после себя мужского потомства, император 

Священной Римской империи Генрих VI передал Нюрнберг в качестве лена 

его зятю. Так Фридрих III стал первым бургграфом Нюрнберга из Дома 

Гогенцоллернов.441 

100. Дети Фридриха III (I) (ок. 1139 – ок. 1200) от брака с Софией фон Раабс 

№ Номинанты Браки 

1 Конрад I (ок. 1186–1261), 

родоначальник франконской 

ветви Гогенцоллернов 

Адельгейда фон Фронтенхаузен 

2 Фридрих II (1188 – 30 декабря 

1255), родоначальник швабской 

ветви Гогенцоллернов 

Элизабет фон Абенберг 

3 Элизабет († 1255) Герхард III († 1244), ландграф 

Лёйхтенберга 

 

Старший сын Конрад получил имя деда со стороны матери Конрада II 

фон Раабса. Младший сын Фридрих назван именем отца. 

30 апреля 1415 г. один из потомков Конрада I Фридрих VI (6 августа 

или 26 ноября 1371 – 20 сентября 1440) стал маркграфом и курфюрстом 

Бранденбурга и с тех пор именовался Фридрихом I. Этот титул он получил 

на Констанцском соборе от императора Сигизмунда за помощь, оказанную в 

ходе борьбы за трон, с условием, что может вернуть маркграфство за 400000 

гульденов.442 Чуть позже отношения между Сигизмундом и Фридрихом 

441 Hirsch Th. Friedrich, Graf von Zollern (III), Burggraf von Nürnberg // ADB. 1877. 

Bd. 7. S. 569. 
442 Hintze O. Die Hohenzollern und ihr Werk. S. 75. 
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испортились из-за политических разногласий во время Гуситских войн. В 

результате в 1427 г. император попытался отнять у Фридриха курфюршество. 

Тогда же последний продал свои права на замок Нюрнберг и прочее 

имущество городским властям, вследствие чего тот стал свободным 

имперским городом.443 

Еще 18 сентября 1401 г. Фридрих I (6 августа или 26 ноября 1371 – 

20 сентября 1440) женился на Элизабет (1383 – 13 ноября 1442), дочери 

герцога Баварского Фридриха (1339–1393) и Магдалены (Маддалены) 

Висконти (1367–1404). 

101. Дети Фридриха I (6 августа или 26 ноября 1371 – 20 сентября 1440) от брака с Элизабет444 

№ Поколение Номинанты Браки 

1 II Элизабет (1 мая или 

29 сентября 1403 – 

31 октября 1449) 

1) С 1418 г. Людвиг II фон Лигниц 

2) С 1438 г. Венцель фон Тешен 

2 II Цецилия (1413 – 

4 января 1449) 

С 1423 г. Вильгельм I, герцог Брауншвейг-

Вольфенбюттельский (1392–1482) 

3 II Иоганн Алхимик (1406 

– 16 ноября 1464), 

маркграф Кульмбах-

Байрейтский 

С 1416 г. Барбара, принцесса Саксен-

Виттенбергская (после 1406 – 10 октября 

1465) 

4 II Маргарета (1410 – 

27 июля 1465) 

1) С 1423 г. Альбрехт V Мекленбургский 

2) С 1441 г. Людвиг VIII, герцог Баварско-

Ингольштадский445 

5 II Магдалена (1415 – 

27 октября 1454 (или 

1453)) 

С 1426 г. Фридрих II Брауншвейг-

Люнебургский (1418–1478) 

6 II Фридрих II Железный, С 1446 г. Катарина Саксонская (1421 – 

443 См. об этом: Schultze J. Friedrich I. // NDB. 1961. Bd. 5. S. 494; Mast P. Die 

Hohenzollern. Von Friedrich III. bis Wilhelm II. Graz, 1994; Flocken J. v. Friedrich I. von 

Brandenburg. Krieger und Reichsfürst im Spätmittelalter. Berlin: Kai Homilius Verlag, 2009. 
444 Europäische Stammtafeln. Bd. I. 1. Taf. 129. 
445 Согласно Швеннике, ее брак с Людвигом VIII был первым, а повторно 

Маргарета вышла замуж в 1446 г. за Мартина фон Вальденфельса (Ibid.). 
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Железный зуб 

(19 ноября 1413 – 

10 февраля 1471), 

курфюрст 

Бранденбурга 

23 августа 1476) 

7 II Альбрехт III Ахилл 

(Achilles) (24 ноября 

1414 – 11 марта 1486) 

1) С 1446 г. Маргарета Баденская (1431 – 

24 октября 1457) 

2) С 1458 г. Анна Саксонская (1437–1512) 

8 II София (1 мая или 

29 сентября 1416–1417) 

– 

9 II Доротея (9 февраля 

1420 – 19 января 1491) 

С 1432 г. Генрих IV, герцог Мекленбургский 

(1417–1477) 

10 II Фридрих III (1424 – 

6 октября 1463) 

С 1449 г. Агнесса Померанская (1436–1512), 

дочь Барнима VIII, герцога Бартского и 

Рюгенского 

 

Старшая дочь Элизабет названа в честь матери и/или в честь бабки со 

стороны отца Элизабет Мейссенской. Вторая дочь стала обладательницей 

имени латинского происхождения Цецилия.446 Скорее всего, его появление в 

ономастиконе Гогенцоллернов было продиктовано ренессансной модой на 

имена римских первохристиан ‒ мучеников за веру. Св. Цецилия (200–230) в 

этом ряду пользовалась особой популярностью, так как упоминается в 

первой евхаристической молитве святой мессы латинского обряда Римско-

католической церкви. Еще в Высокое Средневековье сцены из ее жития стали 

излюбленным сюжетом в живописи, а в XVI в. она была официально 

признана покровительницей церковной музыки. Дата рождения нашей 

номинантки не известна, но можно предположить, что таковая могла 

приходиться на 22 ноября – день памяти св. Цецилии, и тогда мы имеем дело 

с классическим случаем поименования в честь святого. Четвертую дочь 

назвали Магдалена в память бабки со стороны матери Магдалены 

(Маддалены) Висконти. Третья дочь Маргарета и ее младшие сестры София 

446 От лат. coeli lilia = «небесная лилия». См. об этом: Paul K. Das kleine 

Vornamenbuch. S. 83. 
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и Доротея получили традиционные для этого региона имена. Однако 

определить, в честь кого они могли быть названы, не представляется 

возможным. Старший сын Иоганн Алхимик отрекся от престола в пользу 

своего брата Фридриха II, так как был страстно увлечен науками и серьезно 

занимался алхимией, что запечатлелось в его прозвище. Сам Фридрих II мог 

быть назван как в честь отца, так и в честь деда со стороны матери герцога 

Баварского Фридриха или в честь деда со стороны отца бургграфа 

Нюрнберга Фридриха V. Другой сын Альбрехт Ахилл первую часть имени 

мог получить в память о своих знатных предках по материнской линии (в 

XIV в. герцоги Баварии использовали его дважды). Однако, вероятнее всего, 

он был назван в честь учителя Церкви св. Альберта Великого, день памяти 

которого отмечается 15 ноября, т. е. незадолго до рождения этого номинанта 

(24 ноября). Вместе с тем нельзя не отметить, что само соединение семейно-

родовой и церковной традиций оказалось весьма продуктивной моделью 

поименования, и как станет очевидно далее, имя Альбрехт прочно 

закрепилось в потомстве этого номинанта, не утратив свои позиции в 

Конфессиональную эпоху. Вторая часть его имени – Ахилл – является 

прозвищем, которое дал ему будущий папа римский Пий II.447 Если 

предположить, что София родилась все-таки 29 сентября, а не 1 мая, то она 

вполне могла получить имя другой знаменитой римской святой – Софии († 

137), матери св. мучениц Веры, Надежды и Любови, день памяти которых 

отмечается вместе 30 сентября. То же самое можно сказать и о ее младшей 

сестре Доротее, родившейся 9 февраля. Она могла быть названа в честь св. 

мученицы Дорофеи Кесарийской и Каппадокийской, память которой 

празднуют 6 февраля. Самым младшим был Фридрих III. Следует отметить, 

что на момент его рождения это имя уже носил старший брат, и таким 

447 Zapf R. Albrecht Achilles und sein Verhältniß zum deutschen Reich. [S. l.], 1868; 

Böhm W. Albrecht, Kurfürst von Brandenburg // ADB. 1875. Bd. 1. S. 243–252; Guttenberg 

E. F. v. Albrecht Achilles // NDB. 1953. Bd. 1. S. 161–163. 
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образом, в семье было сразу два Фридриха. Скорее всего, такое «повторение» 

имени объясняется тем, что, во-первых, оно является родовым именем 

Гогенцоллернов, а во-вторых, братья могли быть названы в честь разных 

Фридрихов: например, старший ‒ в честь деда со стороны отца, а младший – 

в честь деда со стороны матери. В заключение особо подчеркнем, что в этой 

нуклеарной семье при наречении отпрысков, пожалуй, впервые наблюдается 

стремление руководствоваться церковной традицией поименования в честь 

святых. 

После смерти Фридриха I в 1440 г. курфюрстом Бранденбурга стал его 

второй сын Фридрих II Железный (19 ноября 1413 – 10 февраля 1471; 

курфюрст Бранденбурга в 1440–1470 гг.). Он последовательно занимался 

укреплением политического и экономического положения своего 

курфюршества, в том числе расширением владений. Так, в период правления 

Фридриха II к Бранденбургу были присоединены Ноймарк, Котбус, Альтмарк 

и др. Кроме того, он планировал захватить земли в Померании и Штеттине, 

где в 1464 г. вымерла герцогская династия, но эти попытки остались 

безрезультатными.448 

Еще 11 июня 1446 г. Фридрих II женился на Катарине (1421 – 

23 августа 1476), дочери курфюрста Саксонии Фридриха I, от брака с 

которой имел лишь двух дочерей и сына, умершего в младенчестве. 

102. Дети Фридриха II Железного (19 ноября 1413 – 10 февраля 1471) от брака с Катариной449 

№ Поколение Номинанты Браки 

1 III Доротея (1448–1519) Иоганн V Саксен-

Лауэнбургский (1439‒1507) 

2 III Маргарета (1447 или 

1452–1489) 

Богуслав X (1454–1523), 

герцог Померании 

3 III Иоганн (ок. 1452–1454) – 

 

448 Schultze J. Friedrich II. // NDB. 1961. Bd. 5. S. 494. 
449 Europäische Stammtafeln. Bd. I. 1. Taf. 129. 
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Доротея и Маргарета определенно названы в честь своих тетей, 

которые, скорее всего, были их крестными. То же самое можно сказать и об 

Иоганне, получившем имя собственного дяди и наиболее вероятного 

восприемника Иоганна Алхимика. Напомним, что тот уступил 

курфюршеский престол своему младшему брату, и потому поименование 

сына и потенциального наследника в его честь было вполне ожидаемым 

знаком благодарности. Помимо этих детей, у Фридриха II мог быть сын 

Эразм450 (ок. 1453–1465), однако не известно даже, был ли он рожден в браке 

с Катариной. Между тем само появление этого имени в фамильном 

ономастиконе указывает на укрепление ренессансных тенденций в практике 

имянаречения XV в. 

Следующим курфюрстом Бранденбурга стал Альбрехт III Ахилл 

(24 ноября 1414 – 11 марта 1486; курфюрст Бранденбурга в 1470–1486 гг.) – 

сын Фридриха I и брат Фридриха II. Среди его достижений стоит отметить 

династический закон Дома Гогенцоллернов 1473 г., которым 

устанавливалась неделимость курфюршества Бранденбург, а также 

закреплялся как обязательный порядок передачи власти от отца-курфюрста 

старшему сыну.451 

В 1446 г. Альбрехт III Ахилл женился на Маргарете Баденской (1431 – 

24 октября 1457), дочери маркграфа Баденского Якоба I. 

103. Дети Альбрехта III Ахилла (24 ноября 1414 – 11 марта 1486) от брака с Маргаретой452 

№ Поколение Номинанты Браки 

1 III Вольф († в младенчестве до 

13 апреля 1450) 

‒ 

450 Это имя греческого происхождения, оно означает «дружелюбный», «вежливый», 

«любезный». См.: Paul K. Das kleine Vornamenbuch. S. 21. 
451 См. об этом: Böhm W. Albrecht, Kurfürst von Brandenburg // ADB. 1875. Bd. 1. 

S. 243–252; Guttenberg E. F. v. Albrecht Achilles. S. 161–163. 
452 Europäische Stammtafeln. Bd. I. 1. Taf. 129. 
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2 III Урсула (25 сентября 1450 – 

25 ноября 1508) 

С 1467 г. Генрих I фон 

Мюнстерберг (1448 – 

24 июня 1498) 

3 III Элизабет (29 ноября 1451 – 

11 марта 1524) 

С 1467 г. Эбергард II 

фон Вюртемберг (1447–

1504) 

4 III Маргарета (18 апреля 1453 

– 27 апреля 1509), аббатиса 

в монастыре св. Клары в 

Хофе 

– 

5 III Фридрих († в младенчестве) – 

6 III Иоганн Цицерон (2 августа 

1455 – 9 января 1499) 

С 1476 г. Маргарета 

Саксонская (1449 – 

13 июля 1501) 

 

К сожалению, мы не знаем, в честь кого могли быть названы первенец 

Вольф (букв. «волк») и старшая дочь Урсула (букв. «медведица»).453 Вторая 

дочь Элизабет получила имя бабки со стороны отца. Кроме того, ее могли 

назвать и в честь св. Элизабет Венгерской (Тюрингской; 7 июля 1207 – 

17 ноября 1231), дни памяти которой отмечаются 17 и 19 ноября. Младшей 

дочери Маргарете досталось имя матери. Единственный сын от этого брака 

Иоганн Цицерон мог быть назван в честь собственного дяди Иоганна 

Алхимика, который, скорее всего, был его крестным. Прозвище Цицерон он 

получил за свое красноречие, а также за знание латыни. Нельзя не отметить, 

что распространенный в среде высшей знати эпохи Позднего Средневековья 

обычай наделять номинанта «дополнительным» именем (прозвищем), 

обозначающим ключевое качество его личности, в этой семье имел 

последовательное развитие, так как «официально признанными» прозвищами 

обладали не только сам Иоганн, но также его отец и два дяди. 

12 ноября 1458 г., через год после смерти первой супруги, Альбрехт III 

Ахилл женился во второй раз на Анне Саксонской (1437‒1512), дочери 

453 См. прим. 221, т. 1. 
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курфюрста Саксонского Фридриха II. Этот брак был весьма богат на 

потомство. 

104. Дети Альбрехта III Ахилла (24 ноября 1414 – 11 марта 1486) от брака с Анной454 

№ Поколение Номинанты Браки 

1 III Фридрих V (1460–1536), 

маркграф Бранденбург-

Ансбахский, маркграф 

Бранденбург-

Байрейтский 

С 1479 г. польская 

принцесса София Ягеллонка 

(1464–1512) 

2 III Амалия (1 октября 1461 

– 3 сентября 1481) 

С 19 апреля 1478 г. 

пфальцграф Каспар фон 

Цвайбрюккен (1458–1527) 

3 III Анна († в конце 1462 или 

в начале 1463) 

– 

4 III Барбара (29 мая 1464 – 

4 сентября 1515) 

1) С 1472 г. герцог Генрих 

XI фон Глогау и Кроссен 

2) С 1476 г. король Богемии 

Владислав (Ладислав) II 

(1456–1516) 

5 III Альбрехт (5 марта 1466 ‒ 

ноябрь 1466) 

– 

6 III Сибилла (31 мая 1467 – 9 

июля 1524) 

С 1481 г. Вильгельм Юлих-

Бергский (1455–1511) 

7 III Зигмунд (27 сентября 

1468 – 26 февраля 1495), 

маркграф Бранденбург-

Кульмбахский 

– 

8 III Альбрехт (16 июля 1470 

– 12 августа 1470) 

– 

9 III Доротея (12 декабря 1471 

– 13 февраля 1520), 

аббатиса монастыря 

св. Клары в Бамберге 

– 

10 III Георг (30 декабря 1472 – 

5 декабря 1476) 

– 

11 III Элизабет (8 апреля 1474 С 1491 г. граф Герман VIII 

454 Europäische Stammtafeln. Bd. I. 1. Taf. 129. 
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– 25 апреля 1507) фон Хеннеберг-Ашах 

(1470–1535)455 

12 III Магдалена (29 июля 1476 

– до 4 февраля 1480) 

– 

13 III Анастасия (17 марта 

1478 – 4 июля 1534) 

С 1500 г. граф Вильгельм VI 

фон Хеннеберг-Шлёйзинген 

 

Старший сын Фридрих V получил родовое имя. Он был назван или в 

честь деда со стороны матери, который мог быть также его крестным, или в 

память деда со стороны отца, или в честь дяди – на тот момент правящего 

курфюрста Бранденбурга. Старшая дочь получила древнегерманское имя 

Амалия,456 которое до этого не встречалось в ономастиконе Гогенцоллернов. 

Другая дочь Анна названа именем матери. Кроме того, особо отметим, что 

двум сыновьям дали имя отца Альбрехт, причем оба умерли в младенчестве. 

В честь кого были названы дочь Сибилла457 и сын Зигмунд,458 чьи имена 

тоже впервые попали в родовой ономастикон, мы не знаем. Доротея могла 

быть названа в честь своей тети, Элизабет ‒ именем бабки со стороны отца, а 

Магдалена в память о другой тете, которая на момент рождения племянницы 

уже давно скончалась. Однако, учитывая дату рождения последней из 

номинанток (29 июля), можно предположить, что ее крестили в честь св. 

Марии Магдалины, день памяти которой приходится на 22 июля. Младшая 

дочь получила имя греческого происхождения Анастасия.459 Мотивы этого 

455 Heß U. Henneberg, Grafen von // NDB. 1969. Bd. 8. S. 538. Ср. у Швеннике, где он 

указан как Герман VII граф фон Хеннеберг (Europäische Stammtafeln. Bd. I. 1. Taf. 129). 
456 См. прим. 386, т. 1. 
457 Древнегреческое σίβυλλα (сибюлла, позднее ‒ сивилла) ‒ «сивилла, пророчица». 

В античной мифологии считалось, что сивиллы прорицают будущее, находясь в 

экстатическом состоянии. См.: Paul K. Das kleine Vornamenbuch. S. 126. 
458 От древнегерманского имени Sigimund (Sigimund): sigis, sigu, sig (победа) + 

mund, munt (защита). См.: Paul K. Das kleine Vornamenbuch. S. 62. См. это имя в 

источниках: Förstemann. Sp. 1096–1097. 
459 Оно означает «воскресшая». См.: Paul K. Das kleine Vornamenbuch. S. 77. 
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выбора не ясны. Скорее всего, мы имеем дело с влиянием моды на 

восходящие к античной традиции имена раннехристианских мучениц 

(известны, например, три римлянки с именем Анастасия, пострадавшие за 

веру в периоды правления Нерона, Деция и Диоклетиана и вскоре 

причисленные к лику святых, но дни их памяти отмечаются в середине 

апреля, а также в конце октября и декабря). 

Затем курфюрстом Бранденбурга стал сын Альбрехта III Ахилла от 

первого брака Иоганн Цицерон (2 августа 1455 – 9 января 1499; курфюрст 

Бранденбурга в 1486–1499 гг.). Именно этот Гогенцоллерн сделал Берлин 

своей резиденцией.460 

25 августа 1476 г. Иоганн Цицерон женился на Маргарете Саксонской 

(1449 – 13 июля 1501), дочери Вильгельма Саксонского и Анны 

Австрийской. Четверо из семи родившихся в этом браке детей дожили до 

взрослого возраста. 

105. Дети Иоганна Цицерона (2 августа 1455 – 9 января 1499) от брака с Маргаретой461 

№ Поколение Номинанты Браки 

1 IV неизвестная номинантка 

(11/12 сентября 1480 – после 

5 июля 1482) 

– 

2 IV Вольфганг (17/26 мая 1482 – 

после 5 июля 1482) 

– 

3 IV Иоахим I Нестор (21 февраля 

1484 – 11 июля 1535), 

курфюрст Бранденбурга 

С 1502 г. принцесса 

Датская Элизабет (1485 – 

10 июня 1555) 

4 IV Элизабет († 1486) – 

5 IV Анна (1487 – 3 мая 1514) С 1502 г. король Дании 

Фридрих I (1471–1533) 

6 IV Урсула (17 октября 1488 – С 1507 г. герцог Генрих V 

460 Hirsch Th. Johann Cicero // ADB. 1881. Bd. 14. S. 153–156; Schultze J. Johann 

Cicero // NDB. 1974. Bd. 10. S. 473; Preußens Herrscher. S. 49‒50. 
461 Europäische Stammtafeln. Bd. I. 1. Taf. 129. 
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18 сентября 1510) фон Мекленбург-

Шверинский (1479–1552) 

7 IV Альбрехт (28 июня 1490 – 

24 октября 1545), кардинал, 

архиепископ Магдебурга, 

курфюрст Майнца 

– 

 

Впервые в фамильном ономастиконе Гогенцоллернов появляется 

древнегерманское имя Вольфганг.462 Ранее усеченным вариантом этого 

имени (Вольф) был назван старший брат Иоганна Цицерона, скончавшийся в 

младенчестве задолго до его рождения. Второй сын получил имя Иоахим,463 а 

впоследствии еще и прозвище Нестор.464 Он славился красноречием и 

знанием иностранных языков,465 а также властным характером и жесткостью 

принимаемых политических решений. Поэтому ветхозаветное имя вполне 

отвечало его натуре. Однако первоначальные мотивы подобного 

поименования все же остаются неясными.466 Скорее всего, это было 

произвольное решение родителей, продиктованное ренессансной модой на 

библейские антропонимы. Сестры Иоахима были названы в честь старших 

462 Букв. «волчья тропа». См. прим. 272, т. 1. 
463 Это библейское имя, значащее «Бог направил», «Бог основал». См.: Paul K. Das 

kleine Vornamenbuch. S. 40; Грановская Л. М. Словарь имен и крылатых выражений из 

Библии. С. 94. 
464 Нестор – царь Пилоса, один из ключевых участников Троянской войны, герой 

«Илиады» и «Одиссеи». Гомер подчеркивает его многоречивость. Это имя, возможно, 

происходит от древнегреческого νοστέω (ностео) ‒ «возвращаться, благополучно уходить, 

отправляться». См.: http://kurufin.ru/html/A_greek_names/a_greek_names_n.html (дата 

обращения 14.06.2017). 
465 Königlich-Preußischer und Chur-Brandenburgischer Geschichts-Kalender: auf das 

Jahr 1742. Halle: ULB, 1742. S. 30. 
466 В частности, сведений об этом нет и в посвященной ему эпитафии. См.: 

Sabinus G. DVO EPITA=||PHIA, ALTERVM || LATINIS VERSI=||bus a Georgio Sabi=||no, 

alterum graecis a || Matthia Illyrico || scriptum||. Wittenberg: Josef Klug, 1536 (экземпляр SP). 
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родственниц как по отцовской, так и по материнской линии: Элизабет и 

Урсула – в честь родных теток со стороны отца, а Анна ‒ в честь бабки со 

стороны матери. Кроме того, Урсулу могли крестить в честь св. Урсулы, 

мученицы Кельнской (день ее памяти ‒ 21 октября ‒ близок к дате рождения 

этой номинантки). Младшему сыну Альбрехту досталось имя деда со 

стороны отца Альбрехта III Ахилла. Возможно, дополнительным стимулом к 

этому выбору послужил тот факт, что незадолго до его появления на свет 

празднуется память св. Альберта (25 июня). 

106. Этимология мужских и женских имен Гогенцоллернов в дореформационное время 

Этимология Мужские имена Женские имена 

Германские имена 6 (Альбрехт, Вольф, Вольфганг, 

Зигмунд, Конрад, Фридрих) 

1 (Амалия) 

Библейские имена 2 (Иоахим, Иоганн) 2 (Магдалена, Элизабет) 

Греческие имена 1 (Георг) 6 (Анастасия, Анна, Доротея, 

Маргарета, Сибилла, София) 

Латинские имена ‒ 3 (Барбара, Урсула, Цецилия) 

 

С точки зрения этимологии имен, у Гогенцоллернов мы видим ту же 

картину, что и у всех прочих рассмотренных выше родов, а именно: 

преобладание мужских германских имен (6) над остальными (3) и обратную 

ситуацию с женским ономастиконом, когда греческие (6), латинские (3) и 

библейские (2) имена доминируют над редкими германскими (1). 

 

В заключение суммируем основные выводы, сделанные в этой главе на 

основе анализа практики имянаречения четырех саксонских семей из числа 

представителей рыцарского дворянства (Шенбергов, Шляйницев, Бюнау, 

Пфлугов) и трех правящих династий (Веттины, Вюртемберги, 

Гогенцоллерны) в дореформационную эпоху. Именно в этот период, начиная 

с XI‒XII вв., происходит становление названных родов как самостоятельных 
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акторов исторического процесса и одновременно формируется их именник, в 

котором, как в зеркале, отражаются интеллектуальные тенденции эпохи. 

Прежде всего следует остановиться на способах имянаречения. Среди 

них мы выделяем четыре доминирующие модели: 1) употребление родовых 

имен (в основном, древнегерманского происхождения, особенно для 

мужской части ономастикона во всех анализируемых стратах); 

2) использование «модных» имен (т. е. широко распространенных в 

рассматриваемый период на немецких территориях общехристианских и/или 

так называемых «ренессансных» имен – античных и библейских); 

3) поименование в честь святых (конфессиональная модель); 

4) поименование в честь крестных, в том числе знатных патронов и 

сюзеренов для рыцарских родов (патронажно-служилая модель). 

Данные фамильных именников свидетельствуют о том, что основным 

из перечисленных способов поименования, по крайней мере, для мужской 

половины, является выбор в пользу родовых имен. Более того, эту эпоху 

можно назвать временем формирования самого института родовых имен. На 

это, в частности, указывают следующие статистические данные о 

разнообразии именника. 

107. Количественное разнообразие имен в рыцарских и курфюршеских семьях 

Мужчины Рыцарские семьи Высшая знать 

Всего номинантов 179 74 

Всего имен 64 28 

Женщины Рыцарские семьи Высшая знать 

Всего номинанток 58 58 

Всего имен 31 34 

 

Обращает на себя внимание тот факт, что мужской именник отличается 

заметно меньшим разнообразием, чем женский: на общее число номинантов-

мужчин у представителей рыцарских семей и у высшей знати приходится 
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соответственно в 2,8 и в 2,6 раза меньшее количество имен, тогда как в 

женской части ономастикона это соотношение равно 1,8 и 1,7. То есть 

мужские имена повторяются гораздо чаще женских, что, по нашему мнению, 

обусловлено в первую очередь разницей гендерных ролей: мужчина является 

прежде всего династом – продолжателем рода, наследником имущественных 

и сословных прав, транслятором в грядущие поколения фамильных традиций 

и ценностей, в то время как женщина, выйдя замуж, «выпадает» из родовой 

цепочки и отныне принадлежит к локусу семьи своего супруга. Вместе с тем 

не только ее собственное имя, но и родовой именник способны оказывать 

влияние на ономастикон обретенных в браке родственников. Так, например, 

известно, что имя Хугольд проникло в именной фонд Шляйницев из 

ономастикона семьи Кауффунген, т. е. по материнской линии, и вскоре стало 

здесь родовым, а затем ‒ в варианте Хаубольд ‒ благодаря брачным партиям 

с представителями рода Пфлуг закрепилось и в именнике последних. 

Общая тенденция к преобладанию мужских имен древнегерманского 

происхождения отчетливо просматривается при обращении к 

этимологическому репертуару. При этом женский именник демонстрирует 

прямо противоположный вектор предпочтений. В нем с большим отрывом 

лидируют греческие имена, затем идут библейские и латинские, а германские 

находятся на последнем месте. И что характерно, схожий выбор 

демонстрируют обе сословные группы. 

108. Этимологическое разнообразие имен в рыцарских и курфюршеских семьях 

Мужчины Рыцарские семьи % от общего 
числа имен 

Высшая знать % от общего 
числа имен 

Всего имен 64 100 % 28 100 % 

Германские имена 35 54,7 % 20 71,4 % 

Библейские имена 8 12,5 % 3 10,7 % 

Греческие имена 14 21,9 % 5 17,9 % 

Латинские имена 6 9,4 % ‒ ‒ 

Славянские имена 1 1,5 % ‒ ‒ 
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Женщины Рыцарские семьи % от общего 
числа имен 

Высшая знать % от общего 
числа имен 

Всего имен 31 100 % 34 100 % 

Германские имена 4 13 % 5 14,7 % 

Библейские имена 9 29 % 6 17,65 % 

Греческие имена 13 42 % 17 50 % 

Латинские имена 5 16 % 6 17,65 % 

Славянские имена ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

Вместе с тем этимологические предпочтения в рамках отдельного рода 

могут варьироваться от регламентированного семейным уложением 

использования исключительно трех мужских имен древнегерманского 

происхождения Рудольф, Генрих и Гюнтер в семействе Бюнау до широкого 

распространения, наряду с немецкими, греческих и латинских имен у 

Пфлугов. 

109. Этимологические предпочтения в рыцарских семьях 

Мужчины Шенберги % от 
общего 
числа имен 

Шляйницы % от 
общего 
числа имен 

Пфлуги % от 
общего 
числа имен 

Всего 
номинантов 

54 ‒ 64 ‒ 61 ‒ 

Всего имен 18 100 % 24 100 % 22 100 % 

Германские 
имена 

10 55,56 % 16 66,67 % 9 40,91 % 

Библейские 
имена 

2 11,11 % 3 12,5 % 3 13,64 % 

Греческие 
имена 

4 22,22 % 4 16,67 % 6 27,27 % 

Латинские 
имена 

2 11,11 % ‒ ‒ 4 18,18 % 

Славянские 
имена 

‒ ‒ 1 4,17 % ‒ ‒ 

Двойные 
имена 

‒ ‒ 2 ‒ ‒ ‒ 

Наиболее 
частотные 
родовые 
имена 

Ганс (11), 
Зифрид (6), 
Дитрих/Дитце 
(6), Никель / 
Николь (5)  

‒ Генрих (11), 
Ян (7), Ганс 
(7), Хугольд 
(6) 

‒ Отто (11), 
Николь (7), 
Зигмунд (5), 
Там (5) 

‒ 
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Женщины Шенберги % от 
общего 
числа имен 

Шляйницы % от 
общего 
числа имен 

Пфлуги % от 
общего 
числа имен 

Всего 
номинанток 

12 ‒ 13 ‒ 33 ‒ 

Всего имен 6 100 % 9 100 % 16 100 % 

Германские 
имена 

1 16,67 % 1 11,11 % 2 40,91 % 

Библейские 
имена 

1 16,67 % 3 33,33 % 5 13,64 % 

Греческие 
имена 

3 50 % 4 44,44 % 6 27,27 % 

Латинские 
имена 

1 16,67 % 1 11,11 % 3 18,18 % 

Славянские 
имена 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

Двойные 
имена 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

Наиболее 
частотные 
родовые 
имена 

Маргарета (4), 
Элизабет (3), 
Кете / Катарина 

(2) 

‒ Маргарета (3), 
Анна (2), 
Евфимия (2) 

‒ Анна (6), 
Маргарета (4), 
Кристина (3), 
Барбара (3) 

‒ 

 

110. Этимологические предпочтения у высшей знати 

Мужчины Веттины % от общего 
числа имен 

Вюртемберги % от общего 
числа имен 

Гогенцоллерны % от общего 
числа имен 

Всего 
номинантов 

39 ‒ 18 ‒ 17 ‒ 

Всего имен 14 100 % 6 100 % 8 100 % 

Германские 
имена 

11 78,57 % 4 66,67 % 5 62, 5 % 

Библейские 
имена 

1 7,14 % ‒ ‒ 2 25 % 

Греческие 
имена 

2 14,29 % 2 33,33 % 1 12,5 % 

Латинские 
имена 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

Славянские 
имена 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

Двойные 
имена 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

Наиболее 
частотные 
родовые 

Фридрих (10), 
Генрих (6), 
Дитрих (4), 

‒ Ульрих, 
Эбергард (оба 
по 6) 

‒ Фридрих (5), 
Альбрехт (4), 
Иоганн (3) 

‒ 
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имена Альбрехт (4)  

Женщины Веттины % от общего 
числа имен 

Вюртемберги % от общего 
числа имен 

Гогенцоллерны % от общего 
числа имен 

Всего 
номинанток 

19 ‒ 16 ‒ 23 ‒ 

Всего имен 10 100 % 12 100 % 12 100 % 

Германские 
имена 

2 20 % 2 16,67 % 1 8,33 % 

Библейские 
имена 

1 10 % 3 25 % 2 16,67 % 

Греческие 
имена 

5 50 % 6 50 % 6 50 % 

Латинские 
имена 

2 20 % 1 8,33 % 3 25 % 

Славянские 
имена 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

Двойные 
имена 

‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

Наиболее 
частотные 
родовые 
имена 

Анна, 
Катарина, 
Маргарета, 
Элизабет (все 
по 3) 

‒ Элизабет (3) ‒ Элизабет (5), 
Маргарет (3), 
Доротея (3) 

‒ 

 

Еще одна особенность, которую необходимо отметить, ‒ присутствие в 

именнике Шляйницев славянского имени Ян как следствие влияния 

регионального фактора. Эта едва наметившаяся в дореформационную эпоху 

тенденция со временем получила дальнейшее развитие. 

Другой важный аспект – закрепление в ономастиконе некоторых 

рыцарских семей так называемых гипокористических имен (с сокращенной 

основой) как самостоятельных и родовых. Так, у Шенбергов мы встречает 

женские имена Геле (от Ангелика) и Кете (от Катарина), а у Пфлугов 

мужские имена Там (от Томас или Дамиан) и Бенно (от Бенедикт или 

Бернгард). В целом же для этой сословной группы характерна склонность к 

употреблению фамильных вариаций общеизвестных имен, например, Никель 

/ Николь (Николай) или Хенцель / Хенце / Хайнце (Генрих). 
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И именно рыцарское дворянство демонстрирует бόльшую 

мобильность, когда, следуя «ренессансной» моде, вводит в фамильный 

ономастикон античные имена Цезарь и Юлий для отца и сына из рода Пфлуг, 

избравших военное поприще. Наконец, именно в этой среде, у Шляйницев, 

на рубеже XV‒XVI вв. впервые появляются двойные имена Ганс Бастиан и 

Якоб Кристоф. Однако в целом представители данной социальной группы 

все же предпочитают называть своих отпрысков именами ближайших 

кровных родственников, которые одновременно могут быть их крестными. 

Последний способ поименования, безусловно, был широко 

распространен в эпоху Позднего Средневековья. Однако, к сожалению, в 

отношении рыцарских родов на этот счет мы обладаем лишь отрывочными 

сведениями. Так, например, обер-маршал при дворе Фридриха II Кроткого 

Ян фон Шляйниц назвал своего младшего сына Фридрихом. С большой 

долей вероятности можно утверждать, что патрон отца был крестным этого 

младенца. Вместе с тем известно из документов, что крестным Генриха фон 

Шляйница был епископ Мейссена Витего II, покровительствовавший его 

отцу Герману. Но это не привело к передаче крестнику его имени. 

Одним из основных способов поименования на излете Средних веков 

было наречение в честь святых. К сожалению, в генеалогических источниках, 

содержащих сведения о рыцарских родах, чрезвычайно редко можно 

обнаружить не только дату, но и год рождения номинанта. Это не позволяет 

нам соотнести его имя с днями памяти общехристианских и местночтимых 

святых. Однако в тех случаях, когда дата рождения установлена, имя 

номинанта никак не коррелирует с месяцесловом. Так, известные нам 

носители мужского имени Николь из родов Шенберг и Пфлуг родились в 

месяцы, далеко отстоящие от дней почитания св. Николая Мирликийского 

(6 декабря и 9 мая). Выбор имени Бенно фон Пфлуга определенно тоже 

напрямую не связан с католическим календарем и является прежде всего 
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манифестацией религиозно-политических предпочтений его родителей. 

Наконец, покровителем рода Шенберг на протяжении многих веков считался 

архангел Михаил. Но в фамильном именнике это имя не встречается ни разу. 

Из данного факта можно сделать осторожный вывод о том, что члены 

анализируемых нами родов предпочитали иные способы наречения 

младенцев. Вместе с тем к концу эпохи Позднего Средневековья все 

используемые ими имена давно уже соотносились с конкретными 

канонизированными церковью святыми. Поэтому отпрыски наших 

номинантов все равно находились под защитой включенных в святцы 

небесных патронов. 

Несколько чаще можно встретить случаи вероятного поименования в 

честь святых у представителей курфюршеской знати, так как даты их 

рождения по большей части не составляют тайну. Например, одна из 

младших дочерей-близнецов Фридриха II Серьезного из Дома Веттинов и 

Мехтильды Верхнебаварской из Дома Виттельсбахов, скончавшаяся в день 

своего рождения 7 августа, очевидно, была спешно крещена в честь 

св. Клары Ассизской, которую церковь вспоминает 11 августа. А ее 

выжившая сестра Анна стала монахиней-клариссинкой в Зойслице. Еще 

более яркие примеры находим у Гогенцоллернов, начиная с отпрысков 

Фридриха I и Элизабет Баварской, но прежде всего у потомства Альбрехта III 

Ахилла от двух браков с Маргаретой Баденской и Анной Саксонской, а также 

его сына Иоганна Цицерона и Маргареты Саксонской. Вместе с тем следует 

подчеркнуть, что общий вектор предпочтений при выборе имени, скорее, 

свидетельствует о стремлении учесть церковную традицию в тех случаях, 

когда она не вступает в противоречие с доминирующей семейно-родовой 

практикой. 
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Глава 2. Практика имянаречения в Конфессиональную эпоху: 

рыцарские ленники курфюрстов Саксонии 

Многообразные религиозные, социальные, политические и 

экономические процессы, происходившие в Германии при переходе от 

Позднего Средневековья к Раннему Новому времени, в том числе в 

Конфессиональную эпоху, отличались острой интенсивностью и затронули 

все без исключения слои общества, в том числе главный оплот 

курфюршеской и имперской власти ‒ рыцарство. В свою очередь, это 

сословие не было гомогенным. Поэтому для анализа мы выбрали четыре 

знатных саксонских рыцарских рода Шенберг, Шляйниц, Бюнау и Пфлуг, 

которые, в отличие от менее именитых семей, оставили заметный след в 

разнообразных документах, так как принимали деятельное участие в 

ключевых событиях своего бурного времени, и более того, осознавая 

важность обладающих легитимистским потенциалом автометаописаний для 

сохранения высокого места в сословной иерархии, уже на ранней стадии 

становления исторического дискурса сами озаботились составлением 

семейных хроник, что в конечном итоге привело к формированию довольно 

обширной историографии, посвященной непосредственно этим фамилиям. 

Кроме того, с самого начала они принадлежали к протестантскому локусу, и 

значит, на примере избранных родов можно наблюдать зарождение 

модернизационных тенденций в интересующей нас социальной среде. 

Наконец, еще более ограничивающий поставленную здесь задачу взгляд 

сквозь призму имянаречения позволяет проследить, как эти процессы 

протекали в наиболее закрытой сфере – в рамках семейной, родовой 

традиции, обладающей, как известно, большой инерцией. 

Напомним, что до XVI в. при выборе имени первоочередную роль 

играли династические интересы, а потому основным способом его передачи 

по нисходящей линии оставалось поименование в честь ближайших кровных 
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родственников. С XV в. под влиянием Ренессанса, апеллировавшего к 

идеалам античности как цивилизационному образцу, к нему добавилась 

новая мода на латинские и греческие имена, которые стали употребляться 

наравне с родовыми. Подхватив идею обращения к истокам, а затем развив ее 

на материале национальной архаики и Священной Истории, Реформация 

узаконила эту практику и добавила в рекомендуемый список 

древнегерманские, а также библейские имена. Следствием пристального 

внимания к сложносоставным римским личным именам стало зарождение 

еще одной совершенно новой ономастической тенденции – использование 

двойных и тройных имен. Их популярность и быстрота распространения не в 

последнюю очередь объясняются тем, что такие имена хорошо вписывались 

в идеологию старой родовой практики, позволяя еще шире 

продемонстрировать кровные узы. В этой главе на примере четырех родов 

мы постараемся проследить названные тенденции в их взаимодействии. 

 

2.1 Семья Шенберг 

 В предыдущей главе уже говорилось о том, что Шенберги 

принадлежали к числу наиболее богатых и плодовитых семей саксонской 

рыцарской знати. В Конфессиональную эпоху их положение при 

курфюршеском дворе только упрочилось. Более того, политические амбиции 

представителей этого рода заставляли их совершать экспансию за пределы 

Саксонии, прокладывать себе путь к вершинам власти во Франции, служить 

другим европейским монархам. Все это покоилось на мощном 

экономическом фундаменте. А постоянной заботой глав отдельных линий 

обширной и разветвленной семьи было непрерывное увеличение своего 

влияния, в том числе за счет выгодных брачных партий. 

2.1.1 Штольбергская (Stollberg) ветвь в конце XV‒XVII вв. 
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Основатель Штольбергской ветви Генрих (до 1428‒1507) – сын рыцаря 

Ганса († 1448). С 1458 г. он входил в окружение курфюрста Фридриха II 

Кроткого. После раздела Саксонии в 1485 г. сыновьями Фридриха служил 

герцогу Альбрехту.1 Когда 12 апреля 1476 г. скончался сводный брат рыцаря 

Ганса ‒ епископ Мейссена Дитрих, Генриху и его брату Каспару отошли 

заксенбургские и штольбергские владения рода. А 24 февраля 1477 г. в 

Дрездене от курфюрста Эрнста и герцога Альбрехта они получили в лен 

Штольберг, который в результате достался Генриху.2 Он был женат на 

Элизабет фон Айнзидель. 

111. Дети Генриха фон Шенберга (до 1428‒1507) от брака с Элизабет фон Айнзидель3 

№ Номинанты Браки 

1 Каспар – 

2 Генрих – 

3 Вольф – 

4 Фридрих (до 1512 – 23 мая 1546) Катарина фон Таубенхайм 

5 Иоганн, епископ Наумбурга – 

 

Старший сын Каспар4 назван именем своего дяди и других предков по 

восходящей мужской линии. Впоследствии, как и отец, он преуспел на 

политическом поприще. Каспар служил курфюрсту Фридриху Мудрому и 

герцогу Иоганну. Кроме того, он принимал участие в нидерландских войнах. 

Позже, в 1495 г., состоял при епископе Наумбурга Иоганне,5 который 

приходился ему младшим братом. Сразу же отметим, что последнему могли 

1 CDS II, 3: Urkunden des Hochstifts Meissen III: 1423–1581. S. 169. № 1087. 1467. 

11 Febr. URLS: http://codex.isgv.de/codex.php?band=cds2_03&f=&a=b&s=169. 
2 Fraustadt A. Geschichte des Geschlechts Schönberg Meissnischen Stammes. 1878. 

Bd. 1. S. 250–251; со ссылкой на: DA. Cop. nr. 58, fol. 414 und fol. 416. 
3 Ibid. S. 255. 
4 См. прим. 166, т. 1. 
5 Fraustadt A. Geschichte des Geschlechts Schönberg Meissnischen Stammes. 1878. 

Bd. 1. S. 255. 

                                                            

http://codex.isgv.de/codex.php?band=cds2_03&f=&a=b&s=169
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дать имя деда – рыцаря Ганса (немецкая форма имени Иоганн). Второму 

сыну Генриху досталось имя отца. Он входил в совет герцога Георга. Третий 

из сыновей получил древнегерманское имя Вольф.6 Однако нам не известно, 

каким образом оно попало в родовой именник. Этот Вольф занимал 

должность обер-гауптмана в Глаухау.7 Четвертый сын Фридрих, скорее 

всего, был назван в честь курфюрста Фридриха II Кроткого, на службе у 

которого находился его отец. Вместе с тем в его имени могла быть 

запечатлена память о двоюродном деде по мужской линии, павшем в битве 

при Ауссиге. Это кажется тем более вероятным, что сам отец Фридриха 

Генрих был назван в честь другого погибшего в том же сражении брата 

рыцаря Ганса. Известно, что этот номинант присутствовал на брачных 

торжествах герцога Генриха в Фрайберге и 6 ноября 1524 г. на свадьбе 

маркграфа, а затем курфюрста Бранденбурга Иоахима II Гектора с 

Магдаленой, дочерью герцога Саксонского Георга.8 В отличие от своих 

холостых братьев, Фридрих был женат на Катарине фон Таубенхайм, дочери 

Георга фон Таубенхайма и Анны фон Глаубиц.9 В этом браке родились шесть 

сыновей и одна дочь. 

112. Дети Фридриха фон Шенберга (до 1512 ‒ 23 мая 1546) от брака с Катариной фон 

Таубенхайм 

6 См. прим. 272, т. 1. 
7 Gauhe J. Des Нeiligen Römischen Reichs genealogisch-historisches Adels-Lexicon. 

T. 1 (2. Aufl.). S. 2182 (sic!). 
8 См. об этом: Fraustadt A. Geschichte des Geschlechts Schönberg Meissnischen 

Stammes. 1878. Bd. 1. S. 261. 
9 Ibid. S. 265; см. также: König V. Genealogische Adels-Historie… Bd. 2. S. 948. 
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Старший сын Генрих мог быть назван как в честь деда или дяди со 

стороны отца, так и в честь герцога Генриха. Не исключено, что двое 

последних приходились ему крестными. Этот Генрих был совладельцем 

Штольберга. Он принимал участие в торжествах по случаю бракосочетания 

герцогини Анны, единственной дочери курфюрста Морица, с принцем 

Вильгельмом Оранским, которые проходили в Лейпциге с 23 до 28 августа 

1561 г. Помимо Генриха на свадьбе присутствовали еще девятнадцать членов 

рода Шенберг. Кроме того, в придворных книгах курфюрста Августа он 

значился как советник с содержанием в 200 гульденов и сопровождал своего 

патрона на выборах короля Максимилиана II во Франкфурте-на-Майне в 

1562 г.10 Второй сын получил библейское имя Якоб.11 Как и старший брат, он 

был совладельцем Штольберга. Какие-либо другие данные о Якобе, включая 

сведения о его браке и потомстве, отсутствуют. Третий сын Фридрих был 

назван именем отца. Этот Фридрих имел владения возле Альтенбурга и 

Цайца. Он участвовал в битве при Зиверсхаузене под флагом Тюрингии и 

был ранен. А в 1561 г., как и его старший брат, присутствовал на свадьбе в 

Лейпциге. Четвертый сын Георг мог носить имя деда со стороны матери, а 

также быть назван в честь герцога Георга, с которым по долгу службы 

пересекались пути его отца. Известно, что он умер в Париже. Следующая по 

10 Fraustadt A. Geschichte des Geschlechts Schönberg Meissnischen Stammes. 1878. 

Bd. 1. S. 268‒270. 
11 См. прим. 286, т. 1. 

№ Номинанты Браки 

1 Генрих († 7 марта 1564) Анна фон Грюнродт из Борница или 
Элизабет фон Грюнродт 

2 Якоб († 30 июня 1565) – 

3 Фридрих († ок. 1568) Рахель фон Айнзидель или Рахель 

фон Энде 

4 Георг († 1559) – 

5 Элизабет (1522 ‒ 28 декабря 1580) Николь фон Шенберг 

6 Иоахим (ок. 1517 ‒ 11 сентября 1580) Урсула фон Шенберг († 6 марта 1560) 

7 Валентин († 1 августа 1565) ‒ 
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старшинству единственная дочь Элизабет получила имя бабки со стороны 

отца и, как и ее младший брат, состояла в браке с представителем одной из 

родственных линий Дома Шенбергов. Имя пятого сына Иоахим впервые 

появляется в родовом именнике Шенбергов.12 На момент его рождения (ок. 

1517 г.) маркграфу Иоахиму II Гектору, на свадьбе которого семь лет спустя 

присутствовал отец номинанта, было всего 12 лет (родился 13 января 

1505 г.). Поэтому логичнее предположить, что он мог быть назван в честь 

курфюрста Иоахима I Нестора – потенциального крестного этого отпрыска 

Фридриха. В 1536 г. Иоахим учился в Лейпциге. Позже принял 

протестантскую веру.13 Наконец, младший сын получил латинское имя 

Валентин.14 Мы знаем, что он был совладельцем Штольберга и тоже учился в 

Лейпциге, где скончался 1 августа 1565 г. в возрасте 27 лет (похоронен там 

же). 

Старший сын Фридриха (до 1512 – 23 мая 1546) Генрих († 7 марта 

1564) был женат на Анне или Элизабет фон Грюнродт. 

113. Дети Генриха фон Шенберга († 7 марта 1564) от брака с Анной или Элизабет фон 

Грюнродт15 

№ Номинанты Браки 

1 Вольф Фридрих – 

2 Ганс Георг († 3 апреля 1598) неизвестная номинантка 

3 Вильгельм († 23 июля 1611) 1) Барбара фон Каррас 

2) Анна фон Кёльбель 

4 Генрих († ок. 1636) Элизабет фон Вайссенбах 

12 См. прим. 463, т. 1. 
13 Fraustadt A. Geschichte des Geschlechts Schönberg Meissnischen Stammes. 1878. 

Bd. 1. S. 274. 
14 От лат. valens ‒ «сильный, здоровый, крепкий». См.: Paul K. Das kleine 

Vornamenbuch. S. 67; Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm. Bd. 25. Sp. 8–9. 
15 Eulner G. Eine Christliche Leichpredigt / Von der rechten Sterbekunst der Christen: 

Bey dem Begrebnüs Des […] Wilhelms von Schönbergk / uff Nawendorff / [et]c. welcher den 

23. Iulii / des 1611. Jahres [...] entschlaffen […]. Dreßden: Bergen, 1612 (экземпляр SP). 
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Стоит отметить появление среди детей Генриха сразу двух номинантов 

с двойными именами. Вольф Фридрих первое имя получил от двоюродного 

деда, а второе ‒ от деда или дяди со стороны отца. Все трое могли быть 

крестными нашего номинанта. Гансу Георгу первая часть имени досталась от 

прапрадеда со стороны отца, а вторая – от прадеда по женской линии Георга 

фон Таубенхайма или родного дяди (и потенциального крестного) со 

стороны отца. Известно, что он входил в окружение маркграфа Бранденбурга 

и в 1589 г. занимал должность гауптмана в Шауэнштейне. Третий сын 

Вильгельм, возможно, был назван в честь Вильгельма Оранского, на 

свадебных торжествах которого присутствовал его отец, так как ранее это 

имя не встречалось в фамильных анналах. Не исключено, что последний мог 

приходиться ему крестным. В 1581 г. этот Вильгельм в возрасте 26 лет 

женился на Барбаре фон Каррас († 1593), а в 1595 г. ‒ на Анне фон 

Кёльбель.16 Наконец, его младший брат Генрих получил имя отца. И это 

можно назвать еще одним характерным для данной эпохи явлением, так как в 

среде саксонской рыцарской знати, как мы не раз убедимся далее, имена 

родителей чаще всего передавались не старшим, а именно младшим 

отпрыскам. 

Третий сын Фридриха (до 1512 – 23 мая 1546) и его тезка Фридрих 

женился на Рахель фон Айнзидель или Рахель фон Энде, дочери Вольфа фон 

Энде и Катарины фон Бюнау. 

114. Дети Фридриха фон Шенберга († ок. 1568) от брака с Рахель фон Айнзидель или Рахель 

фон Энде17 

16 Fraustadt A. Geschichte des Geschlechts Schönberg Meissnischen Stammes. 1878. 

Bd. 1. S. 283. Сведения о Барбаре фон Каррас есть в надгробной проповеди, посвященной 

Вильгельму фон Шенбергу (Eulner G. Eine Christliche Leichpredigt… S. 36–37). 
17 Подробнее об этом см.: Fraustadt A. Geschichte des Geschlechts Schönberg 

Meissnischen Stammes. 1878. Bd. 1. S. 272‒273. 
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№ Номинанты Браки 

1 Фридрих († 1 апреля 1597) Анна фон Лёзер († 10 февраля 1609) 

2 Катарина († 9 февраля 1634) 1) Там фон Пфлуг († 14 января 1579) 

2) Генрих Гильдебранд фон Айнзидель 

 

Единственный сын Фридрих получил имя отца и деда по мужской 

линии. Дочь Катарина названа именем бабки со стороны отца, а возможно, и 

со стороны матери. 

Супругой пятого по старшинству сына Фридриха (до 1512 – 23 мая 

1546) Иоахима (ок. 1517 ‒ 11 сентября 1580) была Урсула фон Шенберг 

(† 6 марта 1560), дочь Антония фон Шенберга из Ротшенберга.18 

115. Дети Иоахима фон Шенберга († 11 сентября 1580) от брака с Урсулой фон Шенберг 

(† 6 марта 1560) 

№ Номинанты Браки 

1 Антоний († ок. 1586) ‒ 

2 Иоахим († 18 мая 1626) Кристина фон Шенберг 

 

С большой долей вероятности, старший сын Антоний19 был назван в 

честь деда со стороны матери, а младший Иоахим – именем отца. 

Как уже отмечалось выше, у старшего сына Фридриха (до 1512 – 

23 мая 1546) Генриха († 7 марта 1564) было четверо сыновей. О первенце 

Вольфе Фридрихе мы ничего не знаем, кроме его имени. Возможно, он умер 

в младенчестве. Имя супруги следующего сына ‒ Ганса Георга († 3 апреля 

1598) ‒ также не известно. 

116. Дети Ганса Георга фон Шенберга († 3 апреля 1598) от брака с неизвестной20 

18 См. об этом: Ibid. S. 275. 
19 См. прим. 325, т. 1. 
20 См. об этом: Fraustadt A. Geschichte des Geschlechts Schönberg Meissnischen 

Stammes. 1878. Bd. 1. S. 281. 
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№ Номинанты Браки 

1 Ганс Кристоф – 

 

Единственный отпрыск от этого брака Ганс Кристоф первую часть 

имени, без сомнения, получил от отца. Как и вторая часть Кристоф, имя Ганс 

уже встречалось в ранней истории этой семьи и было для Шенбергов 

родовым. 

Третий сын Генриха († 7 марта 1564) Вильгельм († 23 июля 1611) 

имел владения в Эренберге. Он дважды вступал в брак: сначала с Барбарой 

фон Каррас, а затем с Анной фон Кёльбель. 

117. Дети Вильгельма фон Шенберга († 23 июля 1611) от брака с Барбарой фон Каррас 

№ Номинанты Браки 

1 Генрих Вильгельм – 

2 Ганс Хаубольд – 

3 Вольф Эрнст Хедвига Катарина  

4 Анна Элизабет Георг фон Кёльбель 

 

Старший сын Генрих Вильгельм первую часть имени, скорее всего, 

получил от деда со стороны отца, а вторую – от отца. Первая часть имени 

следующего сына Ганса Хаубольда является не только апелляцией к родовой 

традиции, но имеет и более близкий источник – родного дядю номинанта, 

который мог быть его крестным. Напротив, вторая часть этого имени 

Хаубольд21 встречается у Шенбергов впервые. Вольф Эрнст22 первую часть 

имени также мог получить от своего дяди, тогда как вторая ранее в 

фамильном ономастиконе не отмечена. Наконец, оба имени единственной 

21 От древнегерманского hugu-bald = «мужественный», «смелый». См.: Paul K. Das 

kleine Vornamenbuch. S. 38. См. это имя в источниках: Förstemann. Sp. 751–752. 
22 Эрнст – древнегерманское имя, которое означает «усердный», «серьезный». См.: 

Paul K. Das kleine Vornamenbuch. S. 21; Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm 

Grimm. Bd. 3. Sp. 924–926. 

                                                            



12 

 

дочери Анны Элизабет восходят к семейному репертуару. При этом первое 

из них, вероятно, было дано в честь бабки со стороны отца. Заметим также, 

что эта номинантка состояла в браке с родственником своей мачехи. 

118. Дети Вильгельма фон Шенберга († 23 июля 1611) от брака с Анной фон Кёльбель 

№ Номинанты Браки 

1 Отто Рейхард – 

2 Кристиан – 

3 Ганс Георг – 

 

Имена двух старших сыновей Вильгельма от этого брака Отто 

Рейхарда и Кристиана прежде в фамильном ономастиконе Шенбергов не 

встречались. В отличие от имени младшего Ганса Георга – полного тезки 

своего родного дяди и потенциального крестного. 

Младший сын Генриха († 7 марта 1564) и его тезка Генрих († ок. 1636), 

вероятнее всего, был женат на Элизабет фон Вайссенбах, в браке с которой 

не имел мужского потомства.23 

119. Дети Генриха фон Шенберга († ок. 1636) от брака с Элизабет фон Вайссенбах 

№ Номинанты Браки 

1 Урсула София (1594–?) – 

2 Анна Доротея (1599–?) – 

 

Первая часть имени старшей дочери Урсулы Софии ранее уже 

присваивалась представительницам рода Шенберг. Вторая дочь Анна 

Доротея24 первую часть своего имени могла получить от бабки со стороны 

отца. 

23 Fraustadt A. Geschichte des Geschlechts Schönberg Meissnischen Stammes. 1878. 

Bd. 1. S. 285–287; со ссылкой на: König V. Genealogische Adels-Historie… Bd. 2. S. 950. 
24 Восходит к древнегреческому имени Δωροθέα (Доротеа): δῶρον (дорон)= «дар, 

подарок» + θεός (теос) = «бог, божество». См. об этом: Paul K. Das kleine Vornamenbuch. 

S. 87. 
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Сын Вильгельма († 23 июля 1611) от первого брака Вольф Эрнст 

женился на Хедвиге Катарине из неизвестного рода и имел от нее 

единственного наследника. 

120. Дети Вольфа Эрнста фон Шенберга от брака Хедвигой Катариной25 

№ Номинанты Браки 

1 Адам Рудольф ‒ 

 

Адам – ветхозаветное имя.26 Рудольф – древнегерманское имя.27 В 

именнике Шенбергов оба имени этого номинанта отсутствуют. Возможно, 

они пришли из ономастикона материнской линии. С другой стороны, нельзя 

исключить влияния на выбор родителей моды на библейские и 

древнегерманские имена. 

Единственный сын Фридриха († ок. 1568) Фридрих († 1 апреля 1597) 

женился на Анне фон Лёзер. Этот брак не принес потомства мужского пола. 

121. Дети Фридриха фон Шенберга († 1 апреля 1597) от брака с Анной фон Лёзер 

№ Номинанты Браки 

1 Ева Элизабет († 30 сентября 1659) Генрих фон Бюнау († 1625) 

 

25 Fraustadt A. Geschichte des Geschlechts Schönberg Meissnischen Stammes. 1878. 

Bd. 1. S. 294. 
26 От шумерского adamu = «мой отец» или ассирийского admu = «мое дитя». В 

Ветхом Завете Адам – отец человечества. См. об этом: Paul K. Das kleine Vornamenbuch. 

S. 2; Грановская Л. М. Словарь имен и крылатых выражений из Библии. С. 33–35. 
27 От древнегерманского имени Hrodulf (Radolf, Rodvulf, Rodulf): (h)ruod, hroth = 

слава + wolf, wulf = волк. См.: Paul K. Das kleine Vornamenbuch. S. 60. См. это имя в 

источниках: Schlaug W. Studien zu den altsächsischen Personennamen des 11. und 12. 

Jahrhunderts. S. 138; Förstemann. Sp. 715–716. 

                                                            



14 

 

Первая часть имени дочери Фридриха Ева28 встречается в 

ономастиконе Шенбергов впервые. Вероятно, как и в случае с двоюродным 

племянником этой номинантки Адамом Рудольфом, мы имеем здесь дело с 

данью моде на библейские имена. Второе имя Элизабет является родовым и 

не раз фигурировало в фамильном именнике в предшествующих поколениях. 

В 1595 г. Фридрих приобрел поместье Бланкенхайн возле Криммичау, 

которое затем было утрачено Шенбергами, так как его единственной 

наследницей стала дочь Ева Элизабет, в замужестве фон Бюнау. К роду 

Бюнау и принадлежали ее собственные потомки и наследники. 

Еще один тезка своего отца Иоахима (ок. 1517 ‒ 11 сентября 1580) 

Иоахим († 18 мая 1626) 24 марта 1587 г. взял в жены Кристину фон 

Шенберг, старшую дочь от второго брака Генриха фон Шенберга из 

Глаушница.29 

122. Дети Иоахима фон Шенберга († 18 мая 1626) от брака с Кристиной фон Шенберг 

№ Номинанты Браки 

1 Генрих Иоахим († 24 апреля 1658) Эстер фон Айнзидель 

2 Ганс Георг († 1648) Анна Маргарета фон Тум(б)схирн 

 

Старший сын Генрих Иоахим первую часть имени получил от деда со 

стороны матери и, возможно, двоюродных деда и дяди со стороны отца, а 

вторую – от отца и деда по мужской линии. 13 ноября 1638 г. он 

присутствовал в Дрездене на свадьбе курпринца Иоганна Георга II и 

принцессы Магдалены Сибиллы, дочери маркграфа Кристиана 

Бранденбургского.30 

28 См. прим. 337, т. 1. 
29 См. об этом: Fraustadt A. Geschichte des Geschlechts Schönberg Meissnischen 

Stammes. 1878. Bd. 1. S. 291. 
30 Fraustadt A. Geschichte des Geschlechts Schönberg Meissnischen Stammes. 1878. 

Bd. 1. S. 297; со ссылкой на: DA. Heirathsacten des Churfürsten Johann Georg II. 
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Младший сын Иоахима († 1627) Ганс Георг († 1648) – полный тезка 

своего двоюродного дяди – женился на Анне Маргарете фон Тумсхирн (или 

Тумбсхирн). 

123. Дети Ганса Георга фон Шенберга († 1648) от брака с Анной Маргаретой фон Тум(б)схирн 

№ Номинанты Браки 

1 Иоахим Лот (4 октября 1618 – 

24 декабря 1679) 

Барбара Маргарета фон Шенберг 

2 София Элизабет31 – 

 

Здесь мы впервые сталкиваемся с примечательным именем Иоахим 

Лот. Имя Иоахим ранее уже встречалось у представителей Штольбергской 

ветви. Вторая же часть этого двойного имени ‒ Лот – тоже библейская по 

своему происхождению.32 Благодаря надгробной проповеди, посвященной 

Иоахиму Лоту, мы знаем, как это имя попало в родовой ономастикон. Автор 

проповеди пастор из Хемница Андреас Кюн в разделе, посвященном 

жизнеописанию умершего, обращает внимание на его родословную. Имя 

Иоахим он получил от деда со стороны отца Иоахима фон Шенберга из 

Геленау, а Лот ‒ от деда со стороны матери Лота фон Тумсхирна.33 Сам 

Иоахим Лот сделал успешную политическую карьеру. В 1634 г. он был 

камер-пажом при дворе герцога Фридриха Гольштейн-Готторпского. Затем в 

1642 г., по его рекомендации, попал в гвардию Фредерика Генриха 

Оранского. 5 февраля 1650 г. Иоахим Лот женился на Барбаре Маргарете фон 

31 Имя Софии Элизабет упоминает только Валентин Кёниг см.: König V. 

Genealogische Adels-Historie… Bd. 2. S. 961. 
32 Древнееврейское имя לוֹט (Лот) означает «покрывало; покрытый, скрытый». Лот 

был племянником Авраама, единственным из жителей Содома, кто вместе со своей семьей 

спасся от дождя из огня и серы, обрушенного Богом на город. См.: Грановская Л. М. 

Словарь имен и крылатых выражений из Библии. С. 118–119. 
33 Kühn A. Der wohlversatzte Schönberg und Auffgereckte Lowe [...] Bey [...] Joachim 

Loth von Schönbergs […]. Chemnitz: Gütner, 1680. S. 4 (экземпляр SP). 
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Шенберг, средней дочери капитана Георга Фридриха фон Шенберга из 

Пфафроды и Дёрнталя. Этот брак был весьма плодовит и подарил супругам 

12 детей (6 сыновей и 6 дочерей).34 

124. Дети Иоахима Лота фон Шенберга (4 октября 1618 – 24 декабря 1679) от брака с Барбарой 

Маргаретой фон Шенберг 

№ Номинанты Браки 

1 Анна Маргарета (24 февраля 

1651 – ок. 1671) 

– 

2 Георг Фридрих (14 апреля 1652–

1653) 

– 

3 Лукреция Агнесс (7 июля 1653–

1671) 

– 

4 Иоахим Лот (1 ноября 1654–

1676) 

– 

5 София Элизабет (19 февраля 

1656–?) 

– 

6 Каспар Генрих (19 апреля 1657 – 

ок. 1671) 

– 

7 Ганс Дитрих (11 июля 1659–?) – 

8 Барбара Маргарета (3 октября 

1660 – 18 августа 1720) 

Ганс Генрих фон Вайсбах 

9 Николь (15 июня 1662–?) – 

10 Элеонора (29 августа 1665–?) – 

11 Катарина Юлиана (10 октября 

1666–?) 

– 

12 Рудольф (21 июля 1668–?) – 

 

Старшая дочь Иоахима Лота Анна Маргарета определенно названа в 

честь бабки со стороны отца. Старший сын Георг Фридрих ‒ полный тезка 

деда со стороны матери. Двойное имя Лукреция35 Агнес мы встречаем в 

34 Ibid. S. 5‒7; Fraustadt A. Geschichte des Geschlechts Schönberg Meissnischen 

Stammes. 1878. Bd. 1. S. 300‒301. 
35 От римского родового имени Lucretius (Лукреций, женский вариант Lucretia ‒ 

Лукреция); возможно, происходит от лат. lucrum ‒ «прибыль, выгода». См. об этом: 

Paul K. Das kleine Vornamenbuch. S. 111. 
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родовом именнике впервые. Иоахим Лот получил имя отца. Учитывая 

сведения Валентина Кёнига, София Элизабет названа в честь своей тетки со 

стороны отца. А Барбара Маргарета ‒ в честь матери. Кроме того, здесь 

впервые встречается латинское имя Юлиана,36 как часть двойного имени 

Катарина Юлиана. 

Итак, у Штольбергской ветви в этот период прослеживается 

значительное разнообразие как мужских, так и женских имен. И хотя в их 

ономастиконе сохраняются «старые» родовые имена Каспар, Генрих, 

Фридрих, Иоганн, мы видим ряд новых – Вольф, Якоб, Иоахим. Велико 

количество двойных имен, как мужских, так и женских, причем некоторые 

встречаются не по одному разу (например, Ганс Георг (3 номинанта) или 

Иоахим Лот (2 номинанта)). 

Среди женских имен остаются популярными такие распространенные в 

этом регионе имена, как Элизабет (5), Анна (3), Катарина, София и 

Маргарета (по 2), в том числе в составе двойных имен. При этом на 

13 номинанток приходится лишь 3 одинарных имени (Катарина, Элеонора, 

Элизабет) и 9 двойных, одно из которых использовано дважды (Анна 

Доротея, Анна Маргарета, Анна Элизабет, Барбара Маргарета, Ева Элизабет, 

Катарина Юлиана, Лукреция Агнесс, София Элизабет (2), Урсула София). 

2.1.2 Заксенбургская (Sachsenburg) ветвь старшей Шенбергской 

линии до ее разделения на несколько боковых ответвлений 

Каспар фон Шенберг († 1 ноября 1489 г. в Цвиккау)37 – сын советника 

курфюрста Фридриха II Кроткого и гофмейстера при его дворе Ганса фон 

36 Женская форма римского когномена (личного или родового прозвища) Julianus 

(Iulianus, Юлиан; ж. Juliana, Iuliana, Юлиана) ‒ «Юлиев, принадлежащий Юлию». См.: 

Paul K. Das kleine Vornamenbuch. S. 106. 
37 Fraustadt A. Geschichte des Geschlechts Schönberg Meissnischen Stammes. 1878. 

Bd. 1. S. 323. 
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Шенберга. Впервые его имя появляется в документах в 1448 г. Известно, что 

вместе со своим кузеном Дитрихом, старшим сыном рыцаря Николя фон 

Шенберга, Каспар находился в свите герцога Вильгельма Саксонского, когда 

тот в 1461 г. отправился из Веймара в Иерусалим. Кроме того, он был 

ландфогтом Пирны. После смерти курфюрста Фридриха Каспар стал тайным 

советником при его сыновьях Эрнсте и Альбрехте. С 1484 г. он занимал 

должность председателя надворного суда и активно отстаивал позиции 

рыцарской курии в споре с учеными юристами вокруг старого немецкого 

закона о наследстве, возникшем при разделе земель Фридриха между новым 

курфюрстом Эрнстом и его братом герцогом Альбрехтом. В то время 

феодальное саксонское право уже не было примитивным, в частности, оно 

восприняло многие принципы лангобардского права. И Каспару, при 

поддержке других влиятельных представителей рыцарской знати, удалось 

пресечь попытки его дальнейшей модернизации.38 

Мнения историков о количестве браков Каспара расходятся. Валентин 

Кёниг считает, что у него было три супруги – Маргарета фон Бюнау, Барбара 

фон Мальтиц и Юстина фон Энде.39 Альберт Фрауштадт отмечает, что с 1466 

по 1488 г. в семейных бумагах значится лишь Барбара фон Мальтиц, и 

указывает (со ссылкой на: Annalen des Pitschius, pag. 92), что, возможно, она 

скончалась 10 августа 1499 г., будучи на тот момент вдовой. При этом он 

полагает, что названные Кёнигом имена трех сыновей Каспара – Ганс, Вольф 

и Каспар ‒ верны, только Каспар – второй по старшинству сын, а Вольф – 

38 Подробнее о Каспаре см.: Ibid. S. 306‒328. См. также: König V. Genealogische 

Adels-Historie… Bd. 2. S. 961‒962. О саксонском праве см.: Lingenthal K. S. Z. v. Handbuch 

des Königlich-Sächsischen Lehnrechts / Hrsg. Ch. E. Weisse u. F. A. v. Langenn. 2. Aufl. 

Leipzig: Fleischer, 1823. S. 39. 
39 König V. Genealogische Adels-Historie… Bd. 2. S. 962. 
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младший.40 Однако мы не воспользуемся этим мнением Фрауштадта, так как 

оно не подкреплено какими-либо документальными аргументами. 

125. Дети Каспара фон Шенберга († 1 ноября 1489) от брака с Барбарой фон Мальтиц 

(† 10 августа 1499) 

№ Номинанты Браки 

1 Ганс Анна фон Гренсинг 

2 Вольф († 26 января 1546) Маргарета фон Хаугвиц 

3 Каспар († 14 сентября 1551) Анна Рёдер  

 

Можно со всей определенностью утверждать, что старший сын Ганс 

назван именем деда со стороны отца. Каковы мотивы выбора имени Вольф, 

нам не известно. Отметим лишь, что в последней трети XV в. оно проникло в 

именники и других ветвей рода Шенберг. Младший сын Каспар получил имя 

самого отца. 

Упомянутая Кёнигом Юстина фон Энде нигде не фигурирует в 

качестве матери кого-либо из этих номинантов. Между тем другую 

потенциальную супругу Каспара фон Шенберга – Маргарету фон Бюнау ‒ 

иногда называют матерью его сына Каспара, а также единственной дочери. 

Последнее представляется вполне вероятным. 

126. Дети Каспара фон Шенберга († 1 ноября 1489) от брака с Маргаретой фон Бюнау 

№ Номинанты Браки 

1 Маргарета – 

 

Дочь Маргарета получила имя матери. 

После смерти Каспара Ганс унаследовал Обершёну, Бёрнихен и 

Вингендорф с городом Хайнихен, Вольф ‒ Нойзорге, а его тезка Каспар – 

Заксенбург. С этого момента Заксенбургская ветвь разделилась на три 

40 Fraustadt A. Geschichte des Geschlechts Schönberg Meissnischen Stammes. 1878. 

Bd. 1. S. 324. 
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боковых ответвления: Шёнау, Нойзорге и Заксенбург. Затем старшая из этих 

ветвей ‒ Шёнау ‒ вновь разделилась на Шёнау-Пульсниц, Шёнау-Нантёй и 

Шёнау-Бёрнихен, а средняя Нойзорге ‒ на Нойзорге и Лимбах. Младшая 

Заксенбургская ветвь оказалась наименее жизнеспособной и угасла уже в 

середине XVI в. 

2.1.3 Боковая ветвь Шёнау (Schönau) Дома Заксенбург 

(Sachsenburg) с конца XV в. до его разделения на несколько боковых 

ветвей 

Ганс фон Шенберг – старший сын рыцаря Каспара († 1 ноября 1489) 

из Заксенбурга. От брака с Анной фон Гренсинг он имел пятерых сыновей и 

дочь. 

127. Дети Ганса фон Шенберга от брака с Анной фон Гренсинг41 

№ Номинанты Браки 

1 Вольф (1500 – 16 января 1568) Анна фон Минквиц 

2 Ганс († ок. 1550 г.) – 

3 Асмус – 

4 Мориц (1522 – 25 июня 1595) Катарина фон Маршал 

5 Каспар – 

6 Барбара († 1535) – 

 

Старший сын Вольф получил имя своего родного дяди со стороны 

отца, который с большой долей вероятности мог быть его крестным. Особо 

отметим тот факт, что само имя появилось в этой семье лишь в 

предшествующем поколении и сразу же стало востребованным. Таким 

образом, в данном случае мы имеем дело с механизмом формирования 

института родовых имен. Причем подобная экспансия в фамильный 

репертуар новых имен не является особой чертой ономастикона Шенбергов. 

Она характерна для всех анализируемых нами именников. Этот Вольф 

41 URLS: http://geneagraphie.com/getperson.php?personID=I539595&tree=1. 
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отличался личной храбростью, участвовал во многих битвах своего времени, 

и в частности, находился в свите курфюрста Иоганна Фридриха 

Великодушного при осаде Мюнстера в 1535 г. Когда император Карл V в 

1536 г. вторгся с территории Италии во Францию, Иоганн Фридрих послал 

своих рыцарей, включая Вольфа фон Шенберга, на помощь графу Генриху 

фон Нассау, который одновременно проник в Пикардию. Учитывая его 

близось к правителям Саксонии, не удивительно, что Вольф присутствовал 

на свадьбе Анны Саксонской и Вильгельма Оранского в 1561 г. в Лейпциге.42 

Второй сын Ганс назван именем отца. Как и старший брат, он был 

храбрым войном и в юношеские годы воевал за границей. Ранние 

историографы рода Шенберг высказывали предположение, что в молодости 

он мог проявлять интерес к горному делу. Однако Фрауштадт полагает 

подобное сомнительным. Наследников Ганс не оставил, и потому 

принадлежавшая ему половина Шёнау отошла старшему брату Вольфу. 

После 1550 г. о нем сведений нет.43 Третий сын Асмус44 получил редкое имя. 

Впервые в именнике появляется и имя Мориц.45 Принимая во внимание 

близость старших Шенбергов к курфюршескому двору, можно сделать 

осторожное допущение, что выбор этого имени каким-то образом связан с 

родившимся незадолго до нашего номинанта (21 марта 1521 г.) старшим 

сыном Генриха V Морицем, будущим первым курфюрстом Саксонии из 

Альбертинской линии. Что же касается Морица фон Шенберга, он основал 

42 Fraustadt A. Geschichte des Geschlechts Schönberg Meissnischen Stammes. 1878. 

Bd. 1. S. 351. 
43 Подробнее о Гансе см.: Ibid. S. 352‒357. 
44 Краткая форма греческого имени Эразм (см. прим. 450, т. 1); означает 

«дружелюбный», «вежливый», «любезный». См. об этом: Paul K. Das kleine 

Vornamenbuch. S. 8. 
45 От римского когномена (личного или родового прозвища) Mauricius (Mauritius), 

который, в свою очередь, происходит от другого когномена ‒ Maurus или Mauricus (лат. 

«мавританский»). См. об этом: Paul K. Das kleine Vornamenbuch. S. 50. 
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боковую ветвь Шёнау-Бернихен Заксенбургской линии. Младший сын 

Каспар, скорее всего, назван в память деда и/или в честь родного дяди по 

мужской линии, тем более что последний мог быть его крестным. Наконец, 

единственной дочери досталось имя бабки со стороны отца Барбары фон 

Мальтиц. 

Первенец Ганса Вольф (1500 – 16 января 1568) женился на Анне фон 

Минквиц, дочери Каспара фон Минквица из Мальтица и Анны, урожденной 

фон Мергенталь из Фрайберга.46 

128. Дети Вольфа фон Шенберга (1500 – 16 января 1568) от брака с Анной фон Минквиц 

№ Номинанты Браки 

1 Ганс Вольф (4 мая 1539 – 

8 декабря 1603) 

Урсула фон Карловиц 

(† 25 августа 1618) 

2 Каспар (1540 – 17 марта 1599) С 15 июля 1573 г. Жанна де 

Шастенье 

3 Георг († 1578) – 

4 Анна Рудольф фон Герсдорф 

5 Маргарета Апель фон Рюлике 

 

Старший сын Ганс Вольф первую часть имени получил от деда со 

стороны отца, а вторую от отца. Второй сын Каспар назван именем деда со 

стороны матери, а также прадеда, двоюродного деда и родного дяди со 

стороны отца. Имя Георг впервые встречается в именнике этой линии. 

Отметим, что примерно в то же время оно появляется и в ономастиконе 

других ветвей рода. Дочь Анна получила имя от матери, а также бабушек с 

обеих сторон. Младшая дочь Маргарета, скорее всего, названа в честь 

двоюродной бабки по отцовской линии – сводной сестры Ганса фон 

Шенберга. 

Четвертый сын Ганса Мориц (1522 – 25 июня 1595) был женат на 

Катарине фон Маршал. 

46 DA. Abth. VIII. Vormundschaftscopial 1559‒1569. S. 329 b. 
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129. Дети Морица фон Шенберга (1522 – 25 июня 1595) от брака с Катариной фон Маршал47 

№ Номинанты Браки 

1 Ганс Георг (1549–?) Маргарета фон Хонсберг 

2 Каспар (1551‒1571) – 

3 Барбара (16 марта 1554 – 

4 августа 1637) 

Альбрехт фон Мильтиц († 1592) 

4 Мориц (5 августа 1556 – 

28 января 1620) 

Сибилла фон Энде († 21 февраля 

1629) 

5 Генрих († 1592) – 

6 Николь († 9 ноября 1612) Анна фон Шёнфельд († 9 ноября 

1610) 

7 Хаубольд († 5 марта 1632) Барбара фон Линденау 

8 Агнес Адольф фон Хартицш 

 

Старший сын Ганс Георг первую часть имени получил от деда по 

отцовской линии, а вторая, как и в случае с его кузеном, вероятно, является 

следствием региональной ономастической моды. Каспар и Барбара названы 

родовыми именами этой ветви Шенбергов. Мориц получил имя отца. Выбор 

имен Генрих и Николь можно интерпретировать как обращение к истокам 

фамильного ономастикона, так как они активно использовались в период 

становления рода. Напротив, имя Хаубольд, весьма популярное в других 

семьях саксонской рыцарской знати, употреблено здесь Шенбергами 

впервые, а имя Агнес ранее не встречалось в данной конкретной линии. 

У представителей боковой ветви Шёнау Дома Заксенбург мы видим 

большое разнообразие мужских имен – Асмус, Вольф, Ганс, Ганс Вольф, 

Ганс Георг, Генрих, Георг, Каспар (3 номинанта), Мориц (2 номинанта), 

Николь и Хаубольд. Самым распространенным среди них является родовое 

имя Каспар. 

47 Fraustadt A. Geschichte des Geschlechts Schönberg Meissnischen Stammes. 1878. 

Bd. 1. S. 361–362. 
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Среди женских имен встречаются традиционные для того времени 

Агнес, Анна, Барбара (2 номинантки) и Маргарета. Причем имя Агнес 

появляется в ономастиконе этого рода впервые. 

2.1.4 Боковая ветвь Шёнау-Пульсниц (Schönau-Pulsnitz) Дома 

Заксенбург 

Свои истоки эта боковая ветвь ведет от Ганса Вольфа (4 мая 1539 – 

8 декабря 1603) – старшего сына советника курфюрста Иоганна Фридриха 

Великодушного Вольфа фон Шенберга (1500 – 16 января 1568). Юношеские 

годы он провел при дворе герцога Альбрехта в Пруссии. Затем оказался при 

дворе курфюрста Августа Саксонского. В 1562 г. Ганс Вольф присутствовал 

во Франкфурте в момент избрания Максимилиана II королем Германии, 

законным наследником императора Священной Римской империи.48 Кроме 

того, он был камер-юнкером курфюрста. В 1563 г. Ганс Вольф женился на 

Урсуле фон Карловиц, дочери герцогского советника Георга фон Карловица 

из Крибштейна. В 1571 г. он поступил на французскую военную службу, 

после чего отправился в Польшу, чтобы способствовать выборам Генриха 

Анжуйского ее королем. В 1602 г. Ганс Вольф стал трухзесом. В том же году 

в письме племянника Ганнибала фон Шенберга (де Шомбера) он 

фигурировал в качестве верховного камеррата. Около 1580 г. Ганс Вольф 

продал отцовский лен Шёнау своему дяде Морицу, а в 1580 г. приобрел 

владение Пульсниц у братьев фон Шлибен.49 

130. Дети Ганса Вольфа фон Шенберга (4 мая 1539 – 8 декабря 1603) от брака с Урсулой фон 

Карловиц († 25 августа 1618)50 

№ Номинанты Браки 

1 Вольф Георг (9 февраля 1567 – С 1601 г. Маргарета фон Дискау 

48 Ibid. S. 363; со ссылкой на: Schönberg’sches Geschlechtsarchiv. Cap. I. Nr. 9. 

Fol. 128. 
49 Ibid. S. 363‒378. 
50 Ibid. S. 375–376. 

                                                            



25 

 

16 ноября 1619) 

2 Каспар (13 апреля 1570 – 9 июня 

1629) 

Агнес фон Хаугвиц 

3 Ганс Вольф (19 июня 1575 – 

11 ноября 1629) 

С 17 июня 1612 г. Урсула фон Чаммер 

(Tschammer) 

4 Кристиан (1586 ‒ 29 августа 1605) – 

5 Анна Кристоф фон Шенберг из Нойзорге, 

берггауптман 

6 Перпетуа (1585 – 19 января 1609) Вольф Конрад фон Айнзидель из 

Гросцёссена 

7 Катарина Зигмунд фон Хаугвиц 

8 Урсула Кристоф фон Минквиц 

9 Сабина Якоб фон Поникау 

 

Старший сын Вольф Георг первую часть имени получил от деда со 

стороны отца, а вторую ‒ от деда со стороны матери. Второй сын Каспар мог 

быть назван в честь дяди по мужской линии. Он изучал юриспруденцию в 

Лейпциге, Страсбурге и Италии. С 1599 г. был асессором в высшем 

надворном суде в Лейпциге.51 Третий сын Ганс Вольф назван именем отца. С 

1606 г. он находился на службе у курфюрста Христиана II. 

Кроме того, в ономастиконе детей Ганса Вольфа мы впервые встречаем 

латинское имя Кристиан.52 Скорее всего, этот ребенок был назван в честь 

курфюрста Христиана I, на службе у которого состоял его отец и который, 

вероятно, приходился ему крестным. Подобная практика была 

распространена в кругу протестантской знати, тем более что курфюрст 

выступал в качестве отца всех своих подданных. Впервые появляется и 

51 Об этом Каспаре см.: Kunath C. Adelsgeschlechter und Herrschaftssitze in Dresden 

und Umgebung. Dresden: Der Gute Hirte Verlag, DGH, 2015. S. 268. 
52 Происходит от латинской формы Christianus (из греч.) и означает «последователь 

Христа», «помазанник». Подробнее об этом см.: Paul K. Das kleine Vornamenbuch. S. 14. 
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другое латинское имя Перпетуа.53 Дочь Урсула54 названа именем матери. 

Наконец, завершает реестр латинских поименований в этом поколении 

Сабина.55 Кроме того, греческие по происхождению имена Анна и Катарина 

являются не только одними из наиболее частотных в европейском 

ономастиконе, но и родовыми для Шенбергов. При этом Анна, без сомнения, 

названа в честь тетки, бабки и прабабки со стороны отца, младшая сестра 

которого могла быть ее крестной. 

Старший сын Ганса Вольфа Вольф Георг (9 февраля 1567 – 16 ноября 

1619) в 1601 г. женился на Маргарете фон Дискау, единственной дочери 

камергера Якоба фон Дискау. 

131. Дети Вольфа Георга фон Шенберга (9 февраля 1567 – 16 ноября 1619) от брака с 

Маргаретой фон Дискау56 

№ Номинанты Браки 

1 Кристиан Иоганн (15 июня 1608 

– 19 января 1672) 

С 16 января 1633 г. Анна София 

фон Бомсдорф († 25 декабря 1655) 

2 Ганс Вольф (4 января 1610 – 

30 сентября 1685) 

– 

3 Вольф Георг – 

4 Урсула Маргарета Лот фон Бомсдорф 

5 Юлиана Кристиана Вольф фон Поникау 

6 Анна Доротея (1615 – 25 июля 

1633) 

Ганс Кристоф фон Ностиц 

7 Мария Элизабет57 Георг Альбрехт фон Хейниц 

53 От лат. perpetuus = «непрерывная». См. об этом: Burkart W. Neues Lexikon der 

Vornamen. Bergisch Gladbach: Lübbe, 1993. S. 325; Kohlheim R., Kohlheim V. Duden – Das 

große Vornamenlexikon. 4. Aufl. Berlin, Mannheim, Zürich: Dudenverlag, 2014. S. 328. 

54 См. прим. 221, т. 1. 
55 Сабина (Sabina) – т. е. «сабинянка»; от древнеримского когномена Sabinus 

(«сабинянин»). См.: Paul K. Das kleine Vornamenbuch. S. 125. 
56 Fraustadt A. Geschichte des Geschlechts Schönberg Meissnischen Stammes. 1878. 

Bd. 1. S. 378‒379. 
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Старший сын Кристиан Иоганн первую часть своего имени получил от 

курфюрста Христиана II, который был его крестным отцом. Об этом известно 

из личных бумаг герцога Альбрехта Голштинского, который в июле 1608 г. 

представлял крестного непосредственно на церемонии и передал от него 

богатые подарки новорожденному.58 Другим крестным Кристиана Иоганна 

был герцог Иоганн Георг, а также его супруга.59 От этого восприемника ему 

досталась вторая часть имени. Следующий сын Ганс Вольф определенно 

назван в честь деда со стороны отца, а следующий за ним Вольф Георг – 

именем самого отца. Старшая дочь Урсула Маргарета первую часть имени 

получила от бабки со стороны отца, а вторую от матери. Впервые у 

Шенбергов появляется имя Кристиана60 как часть двойного имени Юлиана 

Кристиана. Младшие дочери Анна Доротея и Мария Элизабет названы 

именами, широко распространенными в разных сочетаниях у саксонской 

рыцарской знати той эпохи. 

Третий сын Ганса Вольфа и его полный тезка Ганс Вольф (19 июня 

1575 – 11 ноября 1629) 17 июня 1612 г. вступил в брак с Урсулой фон 

Чаммер. 

57 Ibid. S. 379; со ссылкой на: DA. III. Abtheilung. Genealogica s. v. von Schonberg. 

Vol. VIII. 
58 Ibid. S. 380, 407 (со ссылкой на: DA. III. Abth. Genealogica s. v. Schönberg. 

Vol. VIII). 
59 Ibid. S. 407; со ссылкой на: DA. Act. Fürstl. und Gräfl. Beylager etc. 1603–1609. 

Loc. 10566. 
60 Женская вариация мужского имени Кристиан (см. прим. 52, т. 2). См.: Paul K. 

Das kleine Vornamenbuch. S. 84. 
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132. Дети Ганса Вольфа фон Шенберга (19 июня 1575 – 11 ноября 1629) от брака с Урсулой фон 

Чаммер61 

№ Номинанты Браки 

1 Ганс (Иоганн) Георг (8 июня 

1613 – 13 июня 1698) 

С 4 мая 1641 г. Кристиана 

Фризская из Дома Рёта (Rötha) 

2 Ганс Вольф (1614 – 29 сентября 

1636) 

– 

3 Вольф Георг (25 января 1621 – 

1 января 1689) 

Урсула Маргарет фон Поникау 

4 Каспар Рудольф (1630–?) Сидония фон Ухтриц (Uechtritz) 

5 Мария Элизабет (1624 – 

9 сентября 1652) 

С 1645 г. Вольф фон Вертерн 

6 Урсула Маргарета (1628–1710) 1) С 26 августа 1645 г. камер-

юнкер Вольф Генрих фон Шпор 

из Рёрсдорфа 

2) С 1661 г. камер-юнкер и обер-

вахмейстер Бальтазар Абрахам 

фон Таупадель († 22 августа 

1674) из Оберпромница, 

Рёрсдорфа и Вилкница 

 

Старший сын Ганс Георг первую часть имени мог получить не только 

от отца и деда по отцовской линии, но и от деда со стороны матери ‒ тайного 

советника Ганса фон Чаммера. Второй сын Ганс Вольф назван двойным 

именем отца и деда со стороны отца. Третьему сыну Вольфу Георгу 

досталось имя дяди по мужской линии, который мог быть его крестным. 

Первая часть имени Каспара Рудольфа62 восходит к фамильному именнику, а 

вторая встречается впервые. Стоит обратить внимание на то, что обе дочери 

названы такими же двойными именами, как и их кузины – дочери Вольфа 

Георга (9 февраля 1567 – 16 ноября 1619). 

61 Fraustadt A. Geschichte des Geschlechts Schönberg Meissnischen Stammes. 1878. 

Bd. 1. S. 403. 
62 См. прим. 166, т. 1. 
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У представителей боковой ветви Шёнау-Пульсниц отмечается большое 

разнообразие имен. Дважды встречается имя Ганс Вольф. Кроме того, имя 

Вольф входит в состав двойных имен в разных сочетаниях. В целом же у 

этой ветви в ходу как мужские – Вольф Георг (3), Ганс Вольф (3), Ганс Георг, 

Каспар Рудольф, так и женские – Анна Доротея, Мария Элизабет (2), Урсула 

Маргарета (2), Юлиана Кристиана, двойные имена. 

В женском репертуаре выделяются редкие имена Перпетуа и Сабина. 

Из приведенных выше описаний следует, что основатель линии Шёнау-

Пульсниц Ганс Вольф имел двух сыновей, а именно: Вольфа Георга и Ганса 

Вольфа Младшего,63 от которых пошли две боковые ветви Шёнау-Пульсниц: 

1) боковая ветвь Брауна-Лозе (Brauna-Lohsaer) (потомство Вольфа Георга), 

2) боковая ветвь Пульсниц-Бертельсдорф (Pulsnitz-Berthelsdorfer) (потомство 

Ганса Вольфа Младшего). 

2.1.5 Боковая ветвь Брауна-Лозе (Braunau-Lohsa) линии Шёнау-

Пульсниц (Schönau-Pulsnitz) Заксенбургского Дома 

Эта линия берет свое начало от сыновей Вольфа Георга (9 февраля 

1567 – 16 ноября 1619) – Кристиана Иоганна (15 июня 1608 – 19 января 1672) 

и Ганса Вольфа (4 января 1610 – 30 сентября 1685; умер бездетным). 

Старший из братьев Кристиан Иоганн 16 января 1633 г. женился на Анне 

Софии фон Бомсдорф из Нидерлаузица (Нижней Лужицы). Ее отцом был Иов 

фон Бомсдорф, гауптман в Обершенкендорфе и рыцарь ордена Иоаннитов, а 

матерью ‒ Мария, урожденная фон Поникау.64 

63 Здесь и далее выделенные нами курсивом обозначения «Старший» и 

«Младший», встречающиеся в генеалогиях и отдельных научных описаниях родов 

Шенберг и Бюнау, не входят в официальную титулатуру номинантов. 
64 Ibid. S. 407–408. 
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133. Дети Кристиана Иоганна фон Шенберга (15 июня 1608 – 19 января 1672) от брака с Анной 

Софией фон Бомсдорф († 25 декабря 1655)65 

№ Номинанты Браки 

1 Урсула Маргарета (1634–?) С 19 февраля 1682 г. Каспар 

Сигизмунд, трухзес из Оснига 

2 Мария Элизабет (1635–?) Иоганн Кристиан фон Хельдрайх 

3 Ганс Вольф – 

4 Иоганн Кристиан – 

5 Вольф Георг – 

 

Старшая дочь Урсула Маргарета и ее сестра Мария Элизабет, 

вероятнее всего, названы в честь своих тетей, а Ганс Вольф ‒ в честь дяди. 

Все трое могли быть крестными этих номинантов. Иоганн Кристиан получил 

имя отца. Вольф Георг назван в память деда по отцовской линии. 

2.1.6 Ветвь Пульсниц-Бертельсдорф (Pulsnitz-Berthelsdorf) 

Эта ветвь происходит от потомства Ганса Вольфа (19 июня 1575 – 

11 ноября 1629). Старший сын Ганса Вольфа Ганс (Иоганн) Георг (8 июня 

1613 – 13 июня 1698) 4 мая 1641 г. женился на Кристиане (Кристине) 

Фризской (28 июня 1621 – 13 января 1681) из Дома Рёта, дочери Генриха 

Фризского, тайного советника и канцлера. Ее матерью была Катарина, 

урожденная фон Айнзидель, внучка Фридриха фон Шенберга из Цвайтшена. 

Этот брак не принес потомства. Ганс Вольф (1614 – 29 сентября 1636) – 

второй сын и тезка своего отца ‒ также не имел наследников. Он скончался в 

Сиене и был погребен там же в церкви Сан Доменико. Третий сын Ганса 

Вольфа Вольф Георг (25 января 1621 – 1 января 1689) вступил в брак с 

Урсулой Маргаретой фон Поникау, второй дочерью от первого брака 

государственного старшины (Landesältesten) Вольфа фон Поникау. Она 

родила Вольфу Георгу двенадцать сыновей, которых, как пишет Фрауштадт, 

отец в шутку называл двенадцатью апостолами. На момент его смерти в 

65 Ibid. S. 408–409. 
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живых оставались лишь четверо – Ганс Вольф, Вольф Рудольф, Ганс 

Хаубольд и Генрих Гебхард. 

134. Дети Вольфа Георга фон Шенберга (25 января 1621 – 1 января 1689) от брака с Урсулой 

Маргаретой фон Поникау66 

№ Номинанты Браки 

1 Ганс Вольф – 

2 Вольф Рудольф – 

3 Ганс Хаубольд – 

4 Генрих Гебхард – 

5 8 неизвестных номинантов – 

6 Барбара Элизабет Иоганн Адольф фон Далвиц 

 

Старший сын Ганс Вольф назван в память деда и дяди со стороны отца. 

Двойное имя Вольф Рудольф является контаминацией имен ближайших 

родственников номинанта по мужской линии – деда, отца и дядей. Впервые в 

репертуаре имен Шенбергов мы видим древнегерманское имя Гебхард.67 

Каспар Рудольф (1630‒?) – младший сын Ганса Вольфа (19 июня 1575 

– 11 ноября 1629) ‒ служил в армии курфюрста, а также был лейтенантом в 

полку герцога Морица Саксонского. При делении отцовских владений 

31 октября 1630 г. Каспар Рудольф получил Бретниг с Хаусвальде. Он 

женился на Сидонии фон Ухтриц, вдове Бернгарда фон Ухтрица из 

Лютцшена. Эта Сидония была дочерью Вольфа Рудольфа фон Энде и 

Сидонии, урожденной фон Шёнфельд из Дома Лёбниц. 

135. Дети Каспара Рудольфа фон Шенберга (1630‒?) от брака с Сидонией фон Ухтриц68 

66 Ibid. S. 415–416. 
67 От ger = «копье» + harti = «сила». См.: Paul K. Das kleine Vornamenbuch. S. 26. 

См. это имя в источниках: Schlaug W. Studien zu den altsächsischen Personennamen des 11. 

und 12. Jahrhunderts. S. 98. 
68 Fraustadt A. Geschichte des Geschlechts Schönberg Meissnischen Stammes. 1878. 

Bd. 1. S. 416–417. 
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№ Номинанты Браки 

1 Ганс Вольф – 

2 Каспар Рудольф – 

3 Катарина Сидония Ганс Эрнст фон Зейдевиц 

4 Урсула Иоганна – 

 

Старший сын Ганс Вольф, как и его кузен, назван именем деда и дяди 

со стороны отца, а второй сын Каспар Рудольф ‒ именем отца. Старшая дочь 

Катарина Сидония69 вторую часть имени получила от матери и бабки по 

материнской линии. В то время как ее младшая сестра Урсула Иоганна 

первую часть имени получила от бабки со стороны отца. 

Таким образом, среди мужских имен вновь прослеживается большое 

количество двойных. Встречаются случаи, когда отец называет сына 

собственным двойным именем (Каспар Рудольф), не утруждая себя 

вариациями. Кроме того, в родовом ономастиконе появляются имена, 

которые ранее там не встречались – например, Гебхард как часть имени 

Генрих Гебхард. 

Среди женских имен обращает на себя внимание Сидония. Это имя 

проникло в ономастикон Шенбергов из рода Шёнфельд. 

2.1.7 Боковая ветвь Шёнау-Нантёй (Schönau-Nanteuil) Заксенбургской 

линии 

Ветвь Заксенбург-Шёнау получила известность в XVI в. благодаря 

доблести ее представителей. Ганс фон Шенберг проявил незаурядную 

храбрость при обороне Лейпцига. А его брат Вольф, амтсгауптман в Рохлице, 

рано покинул родину, чтобы служить в армии курфюрста Иоганна Фридриха. 

Сыновья Вольфа, как и отец, тоже пытались добыть воинскую славу за 

пределами Саксонии. Со второй половины XVI в. во Франции бушевали 

69 Сидония ‒ латинское имя, восходящее к названию города Сидон в Финикии. 

Подробнее об этом см.: Paul K. Das kleine Vornamenbuch. S. 126. 
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религиозные войны, интерес к которым проявляли немецкие протестантские 

князья и рыцари. Со всех концов Германии ‒ из Рейнской области, 

Вестфалии, Саксонии, Швабии, Франконии и Тюрингии, а также Померании 

и Пруссии ‒ за почестями и богатством туда стекались наемники.70 Но лишь 

немногим удавалось достичь желаемого. В числе этих избранных были 

Шенберги. 

Во времена, когда король Карл IX еще находился под опекой своей 

матери, а война во Франции приняла характер ожесточенной борьбы за веру, 

туда прибыл Каспар фон Шенберг (1540 – 17 марта 1599) – второй сын 

амтсгауптмана из Рохлица Вольфа фон Шенберга (1500 – 16 января 1568) из 

Дома Шёнау.71 Вместе со своим старшим братом Гансом Вольфом он учился 

в Страсбурге в высшем учебном заведение для немецкого дворянства. А 

осенью 1561 г. отправился во Францию по поручению курфюрста Августа.72 

Весной 1562 г. Каспар принял участие в защите г. Анже (Анжер) от 

католиков на стороне протестантов, затем бежал в Орлеан к герцогу Конде. В 

июле 1563 г. он возглавил французское посольство в Цвайбрюккене и 

Касселе, а после заключения мирного договора между гугенотами и 

католиками в Амбуазе 19 марта 1563 г., получив разрешение у своего 

сюзерена курфюрста Саксонии, поступил на службу к королю Франции 

Карлу IX и с этого времени неизменно оставался верен короне на поле брани. 

Так, например, 3 октября 1569 г. Каспар командовал арьергардом немецких 

70 Barthold F. W. Deutschland und die Hugenotten: Geschichte des Einflusses der 

Deutschen auf Frankreichs kirchliche und bürgerliche Verhältnisse von der Zeit des 

Schmalkaldischen Bundes bis zum Gesetze von Nantes, 1531‒1598. Bremen: Schlodtmann, 

1848. S. 239. 
71 Подробнее об этом см.: Fraustadt A. Geschichte des Geschlechts Schönberg 

Meissnischen Stammes. 1878. Bd. 1. S. 422. 
72 Barthold F. W. Kaspar von Schönberg // Raumers historisches Taschenbuch / Hrsg. 

Wilhelm Maurenbrecher. Neue Folge. Leipzig, 1849. Bd. 10. 
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всадников в битве при Монконтуре и после победы в ней стал 

фельдмаршалом. Одновременно он выполнял важные дипломатические 

функции, в том числе поддерживал тайную связь между французским 

королем-католиком и протестантом Августом Саксонским в 1571 г. При 

следующем короле Франции Генрихе III Каспар был членом 

Государственного совета и получил графство и титул Нантёй, а также 

помогал королю и его преемнику Генриху IV в борьбе с Католической 

лигой.73 Современники считали его выдающимся государственным деятелем. 

15 июля 1573 г., находясь в Париже, Каспар фон Шенберг женился на Жанне 

де Шастенье и, вероятно, одновременно перешел в католичество.74 Во 

Франции его стали называть Гаспар де Шомбер. 

136. Дети Каспара фон Шенберга (Гаспара де Шомбера; 1540 – 17 марта 1599) от брака с 

Жанной де Шастенье75 

№ Номинанты Браки 

1 Генрих (Анри, Henry) (1575 – 

17 ноября 1632) 

1) Франсуаза де Эпине († 1602) 

2) Анна де ля Гиш (Guiche) 

2 Ганнибал (1579–1604) – 

3 Катарина (1574–?) С 4 августа 1588 Луи де Барбансон 

4 Марджери (Маргарета, Маргарита, 

Marguerite) 

– 

5 Франсуаза (Françoise) Франсуа д’Айон (d’Aillon), граф 

Люд (Lude) 

 

73 Подробнее об этом см. также: Daussy H. Caspar de Schomberg un médiateur au 

service de la paix // Paix des armes, paix des âmes, actes du colloque international tenu [sous 

l’égide de la Société Henri IV] au Musée national du château de Pau et à l’Université de Pau et 

des Pays de l’Adour les 8, 9 et 10 octobre 1998, réunis par Paul Mironneau et Isabelle Pebay-

Clottes = Bibliothèque de l’école des chartes. 2001. T. 159. Livr. 2. P. 103‒112. 
74 Fraustadt A. Geschichte des Geschlechts Schönberg Meissnischen Stammes. 1878. 

Bd. 1. S. 424–488. 
75 См.: Genealogie de Schomberg // Histoire genealogique et chronologique de la maison 

royale de France […]. Paris: Par la Compagnie des Libraires, 1728. T. 4. P. 334. 
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Старший сын Генрих (Анри де Шомбер; 1575 – 17 ноября 1632) был 

назван в честь своего крестного, будущего короля Франции Генриха III. 

Преемник последнего Генрих IV поддерживал молодого де Шомбера, видя в 

нем, в свою очередь, преемника отца на государственном поприще. В 1607 г. 

король назначил его членом Государственного совета, а в 1608 г. пожаловал 

должность губернатора провинции Лимузен.76 Кроме того, как и Гаспар, 

Анри (Генрих) выполнял разнообразные дипломатические поручения. В 

следующее царствование он еще больше упрочил свою карьеру, был другом 

кардинала Ришелье и одним из видных полководцев при Людовике XIII, 

участвовал в борьбе против герцога Букингемского при осаде Ла-Рошели, в 

спорах за Мантую и в подавлении Фронды. В 1619‒1622 гг. Генрих занимал 

пост генерального инспектора финансов, в 1625 г. стал маршалом Франции, а 

незадолго до смерти ‒ губернатором Лангедока,77 и в результате продвинулся 

в ряды высшего французского дворянства. Как видим, выбор имени, к 

которому прилагалось высокое покровительство крестного и его преемников, 

для первенца Гаспара оказался весьма удачным. 

Младший сын Ганнибал (1579–1604) был назван Гаспаром в духе 

ренессансной моды на античные имена в честь великого полководца 

древности. Вероятно, Гаспар, сделавший успешную военную карьеру и 

познавший вкус побед на поле брани, желал подобного блестящего будущего 

и для своего отпрыска. Вместе с тем это финикийское по происхождению 

имя одновременно «содержало имя бога».78 И действительно, оно 

определенно повлияло на судьбу Ганнибала фон Шенберга (де Шомбера). 

76 Fraustadt A. Geschichte des Geschlechts Schönberg Meissnischen Stammes. 1878. 

Bd. 1. S. 490–492. 
77 Ibid. S. 492–504. 
78 Букв. «любимец (Бога) Ваала» (=hann-i-baal). См.: http://www.beliebte-

vornamen.de/14500-hannibal.htm; http://kurufin.ru/html/Translate/Gannibal.html (дата 

обращения 14.06.2017). 

                                                            

http://www.beliebte-vornamen.de/14500-hannibal.htm
http://www.beliebte-vornamen.de/14500-hannibal.htm
http://kurufin.ru/html/Translate/Gannibal.html


36 

 

Известно, что в 1603 г. тот участвовал в кампании в Венгрии, причем 

командовал полком немецких всадников и полком ландскнехтов. Без 

сомнения, его ждала воинская слава. Однако вскоре нелепая случайность 

оборвала жизнь лихого повесы: в начале 1604 г. Ганнибал вместе со своим 

другом Франсуа Бассомпьером отправился с театра военных действий на 

отдых в Прагу, где из шалости без приглашения явился замаскированным в 

купеческий дом на свадьбу, что считалось недопустимым, был серьезно 

ранен в завязавшейся потасовке и в результате скончался.79 Так заключенная 

в его имени «формула жизненного пути» была «скорректирована» нравами 

другой исторической эпохи. 

Старшая дочь Катарина названа в честь матери Генриха III Екатерины 

Медичи, которая была ее крестной.80 Вторая дочь Марджери (Маргарета) 

могла быть названа в честь своей тети. Младшая дочь получила французское 

имя Франсуаза.81 

Старший сын Гаспара (1540 – 17 марта 1599) Генрих (Анри де 

Шомбер;1575 – 17 ноября 1632) был женат дважды. 

137. Дети Генриха фон Шенберга (Анри де Шомбера; 1575 – 17 ноября 1632) от брака с 

Франсуазой де Эпине82 

№ Номинанты Браки 

1 Карл (Шарль; 16 февраля 1601 – 

6 июня 1656) 

1) С 1620 г. Анна д’Аллюэн 

(d’Halluin) 

2) Мария де Отфор (de Hautefort) 

2 Иоанна (Жанна, Johanna) 1) Франсуа де Коссе (de Cossé), 

79 Fraustadt A. Geschichte des Geschlechts Schönberg Meissnischen Stammes. 1878. 

Bd. 1. S. 505. 
80 Ibid. S. 460. 
81 Это вариация латинского имени Франциска; означает «из рода франков». См.: 

Paul K. Das kleine Vornamenbuch. S. 93. 
82 Fraustadt A. Geschichte des Geschlechts Schönberg Meissnischen Stammes. 1878. 

Bd. 1. S. 503; Genealogie de Schomberg. P. 334‒335. 
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граф де Брессак 

2) Роже дю Плесси Лианкур 

(Roger du Plessis Liancourt) 

 

Впервые в ономастиконе рода Шенберг появляется германское имя 

Карл (= фр. Шарль).83 Карл воспитывался в качестве «почетного ребенка» 

(enfant d’honneur) вместе с будущим королем Людовиком XIII. В 

лотарингской войне 1632 г. Карл возглавлял королевскую конницу при 

Рувруа (Rouvroy) и получил ранение. После смерти отца он унаследовал его 

владения и присоединил провинцию Лангедок. Титул маркиза де Эпине 

(Marquis de Epinay) перешел к Карлу от родственников по материнской 

линии. В 1620 г. он женился на герцогине Анне д’Аллюэн (d’Halluin), 

которая ранее была обручена с Генрихом де Фуа (Foix). Благодаря этому 

браку Карл получил титул герцога д’Аллюэн (d’Halluin) и пэра Франции. 

После смерти Анны д’Аллюэн Карл женился во второй раз на Марие де 

Отфор (de Hautefort), дочери маркиза Шарля де Отфора (Marquis Charles de 

Hautefort). Она была придворной дамой Марии Медичи, а позже королевы 

Анны. Оба брака Карла не принесли потомства, поэтому вместе с ним угасла 

мужская ветвь рода Шенбергов во Франции, а красно-зеленый лев перешел 

на герб герцогов Лианкур (Liancourt) и Ла-Рош-Гийон (Rocheguyon).84 

Сестра Карла получила распространенное во Франции имя Иоанна 

(Жанна). Это было связано с ассимиляцией рода на новой родине. 

138. Дети Генриха фон Шенберга (Анри де Шомбера; 1575 – 17 ноября 1632) от брака с Анной де ля 

Гиш (Guiche)85 

83 От karl ‒ «человек, мужчина, муж». См.: Paul K. Das kleine Vornamenbuch. S. 42. 

См. это имя в источниках: Schlaug W. Studien zu den altsächsischen Personennamen des 11. 

und 12. Jahrhunderts. S. 182; Förstemann. Sp. 303–304. 
84 Fraustadt A. Geschichte des Geschlechts Schönberg Meissnischen Stammes. 1878. 

Bd. 1. S. 506‒514. 
85 Genealogie de Schomberg. P. 335. 
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№ Номинанты Браки 

1 Иоанна Арманда (Johanne 

Armanda) (родилась после смерти 

отца в 1633 г.) 

Шарль де Роган (de Rohan) 

 

Впервые в родовом именнике встречается имя Арманда86 как часть 

двойного имени. Возможно, оно было дано в честь кардинала Ришелье 

(Армана Жана дю Плесси), который протежировал отцу девочки при 

получении губернаторства в Лангедоке. Первая же часть ‒ Иоанна (Жанна) ‒ 

повторяет имя сводной сестры от первого брака отца нашей номинантки. 

На примере боковой ветви Шёнау-Нантёй можно проследить, как 

французские имена проникали в родовой именник Шенбергов. Кроме того, 

здесь мы встречаем несколько примеров передачи имени от крестного. Так, 

сын генерала французской армии Каспара фон Шенберга Генрих был назван 

в честь будущего короля Франции, на службе у которого находился его отец. 

Скорее всего, тот был крестным Генриха. Обращает на себя внимание и имя 

Ганнибал, которое являет собой образец наречения по смыслу имени. И 

наконец, точно известно, что дочь Каспара Катарина получила свое имя от 

матери короля Франции Екатерины Медичи, которая была ее крестной. 

2.1.8 Боковая ветвь Шёнау-Бёрнихен (Schönau-Börnichen) Дома 

Заксенбург 

В то время как две старшие ветви линии Шёнау покинули родовые 

территории, чтобы утвердить новые резиденции в Лужице и во Франции, 

младшая ветвь этой линии оставалась на родине и не только сохраняла свои 

владения, но и присоединяла к ним новые, которые Ганс Старший, 

основатель линии Шёнау, объединил в своих руках. После смерти Морица 

Старшего (1522 – 25 июня 1595) все имение отошло его сыновьям. Старший 

86 Арманда – женская форма имени Арманд или Герман. См.: Paul K. Das kleine 

Vornamenbuch. S. 100. 

                                                            



39 

 

из них Ганс Георг (1549–?) получил образование в княжеской школе в 

Мейссене. В 1564 г., благодаря посредничеству курфюрста Августа, он попал 

ко двору императора Максимилиана II. Затем участвовал в походах во 

Франции. Вскоре после этого курфюрст Христиан I назначил Ганса Георга 

амтсгауптманом в Носсене. На протяжении всей жизни Ганс Георг оставался 

благочестивым человеком, пользовавшимся особым доверием своего 

сюзерена. Недаром ему не раз поручались деликатные миссии. Так, 

например, 28 августа 1587 г. он представлял курфюрста и его супругу на 

крестинах сына амтмана Хемница Георга фон Шенберга из Франкенберга.87 

Известно также, что 2 февраля 1601 г. вместе с берггауптманом Кристофом 

фон Шенбергом Ганс Георг отправился на свадьбу Вольфа Георга фон 

Шенберга из Финстервальде.88 Еще 12 ноября 1581 г. он сам женился на 

Маргарете фон Хонсберг, дочери Ганса фон Хонсберга. Этот брак не принес 

потомства.89 

Мориц (5 августа 1556 – 28 января 1620) – третий сын Морица 

Старшего (1522 – 25 июня 1595) ‒ владел Фуксхайном в Альтенбурге и 

Ноймарком в Райхенбахе. Он пользовался благосклонностью курфюрста 

Христиана I, входил в его избранный круг. А также стал основателем 

боковой ветви Ауэрсвальде. Супругой Морица была Сибилла фон Энде 

(† 21 февраля 1629), дочь Готфрида фон Энде и Катарины фон Рокхаузен. 

139. Дети Морица фон Шенберга (5 августа 1556 – 28 января 1620) от брака с Сибиллой фон 

Энде90 

№ Номинанты Браки 

1 Ганс Вольф – 

87 Fraustadt A. Geschichte des Geschlechts Schönberg Meissnischen Stammes. 1878. 

Bd. 1. S. 517; со ссылкой на: DA. Cop. 543. S. 236. 
88 Ibid.; со ссылкой на: DA. Cop. 602. S. 32 b. 
89 Подробнее о Гансе Георге см.: Ibid. S. 515‒517. 
90 Ibid. S. 519‒521. 
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2 Мориц Хаубольд († 1639) Мария фон Энде91 

3 Каспар Рудольф († 1652) 1) Анна Магдалена фон Бербиссдорф 

(† 9 февраля 1637) 

2) С 5 января 1644 г. Сибилла фон 

Таубенхайма 

4 Георг Генрих († 1630) София фон Бозе 

5 Анна Катарина (Анна Сибилла) Вольф фон Вольфрамсдорф 

6 Анна Мария Гильдебранд Фридрих Трюцшлер 

7 Катарина Ганс Рюдигер фон Фейлицш 

8 София 1) Николь Штанге из Эренберга 

2) Ганс Вольф Тосс фон Эрлбах 

 

У потомства Морица мы видим большое разнообразие двойных имен, 

что было примечательной особенностью того времени. Большинство из них 

ранее уже фигурировало в родовом именнике. Так, имена Ганс, Мориц, 

Хаубольд, Каспар, Георг, Генрих у мужчин и Анна, Катарина, Сибилла у 

женщин носили непосредственные предки отпрысков Морица по восходящей 

линии. 

Николь († 9 ноября 1612) – пятый сын Морица Старшего (1522 – 

25 июня 1595). Он владел Вингендорфом и был основателем боковой ветви 

Бёрнихен-Обершёна. Николь был женат на Анне фон Шёнфельд († 9 ноября 

1610) из Дома Грюнберг, дочери Йонаса фон Шёнфельда и Марии Элизабет 

фон Шенберг (дочери Каспара фон Шенберга из Райнсберга). 

140. Дети Николя фон Шенберга († 9 ноября 1612) от брака с Анной фон Шёнфельд († 9 ноября 

1610)92 

№ Номинанты Браки 

1 Мориц (1597 – 15 марта 1646) 1) Агнес фон Хаугвиц († 30 апреля 

1627) 

2) С 15 июля 1630 г. Анна 

Магдалена фон Шенберг 

91 König V. Genealogische Adels-Historie… Bd. 2. S. 1008. 
92 Fraustadt A. Geschichte des Geschlechts Schönberg Meissnischen Stammes. 1878. 

Bd. 1. S. 522–523. 
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2 Йонас (Ян) († ок. 1625) – 

3 Николь (3 января 1603 –

14 сентября 1659) 

С 13 ноября 1636 г. Лукреция фон 

Шенберг (13 мая 1596 – 16 июля 

1668) 

4 Барбара Маргарета (27 мая 1606 

– 2 июня 1635) 

Александр фон Айнзидель 

5 Ганс (Иоганн) Георг (12 августа 

1610 – 18 июня 1676) 

С 6 ноября 1637 г. Анна Маргарета 

фон Шенберг из Райнсберга 

(18 декабря 1617 – 4 января 

1664)93 

 

Старший сын Мориц назван в честь деда или дяди со стороны отца. 

Второй сын Йонас (Ян) получил имя деда со стороны матери. Таким образом, 

оно попало в ономастикон семейства Шенберг из рода Шёнфельд.94 Третьему 

сыну досталось имя отца Николь. Ганс Георг назван именем дяди по 

мужской линии. Братья Николя могли быть крестными своих племянников. 

Таким образом, у представителей боковой ветви Шёнау-Бёрнихен 

наблюдается последовательное наречение отпрысков именами ближайших 

родственников. Кроме того, мы имеем здесь наглядный пример того, как, 

благодаря брачной партии, из рода Шёнфельд в ономастикон Шенбергов 

перешло имя Йонас. 

93 Starcke S. G. Edle-Seelen-Perle, So bey Gott dem Herrn ihrem Erlöser, An ihrem 

letzten Ende In seine treue Hände Unter das außerwehlte-Seelen-Geschmeide mit zuverwahren 

Gantzsehnlichen deponiret und beygeleget Die Weiland [...] Frau Anna Margarita Gebohrne 

Schönbergin, Des [...] Herrn Johanns Georgens Von Schönberg [...] Gewesene Hertzschönste 

Ehe-Perle, [et]c.: Bey der den 31. Januarii. 1664. [...] ergangenen Hoch-Adelichen Leich-

Bestattung In der Kirchen Franckenstein Auff sonderbahres Begehren In einem einfältigen 

Leichen-Sermon gezeiget. Freybergk: Beuther, 1664 (экземпляр SLUB). 
94 Йонас – греческая форма библейского имени Иона (= «голубь»). См.: Paul K. Das 

kleine Vornamenbuch. S. 41; Грановская Л. М. Словарь имен и крылатых выражений из 

Библии. С. 97–98. 
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Из шести сыновей Морица Старшего только двое – Мориц и Николь ‒ 

имели потомков по мужской линии. Как уже отмечалось выше, дети первого 

основали боковую ветвь Ауэрсвальде, а сыновья Николя – Бёрнихен-

Вингендорф. 

2.1.9 Боковая ветвь Ауэрсвальде (Auerswalde) 

Эта ветвь берет свое начало от Морица (5 августа 1556 – 28 января 

1620), который считается первым владельцем Ауэрсвальде. О представителях 

этой ветви мы знаем слишком мало, так как большинство документов, 

способных пролить свет на тайны их генеалогии, были утрачены во время 

Тридцатилетней войны. О старшем сыне Морица Гансе Вольфе сведения 

отсутствуют. Его второй сын Мориц Хаубольд († 1639) имел владения в 

Ноймарке. Кроме того, он приобрел Бёрнихен, который впоследствии 

унаследовал его единственный сын Адам Вольф.95 

141. Дети Морица Хаубольда фон Шенберга († 1639) от брака с Марией фон Энде 

№ Номинанты Браки 

1 Адам Вольф († 1651) Анна Катарина фон Пфлуг 

 

Адам Вольф († 1651) получил ветхозаветное имя Адам, которое уже 

встречалось у представителей рода Шенберг. Вторая часть его двойного 

имени, возможно, восходит к родному дяде Гансу Вольфу. Адам Вольф 

женился на Анне Катарине фон Пфлуг, дочери декана Наумбургского собора 

Каспара фон Пфлуга и Магдалены, урожденной фон Бернштейн. 

142. Дети Адама Вольфа фон Шенберга († 1651) от брака с Анной Катариной фон Пфлуг 

№ Номинанты Браки 

1 Мориц Цезарь ‒ 

95 Fraustadt A. Geschichte des Geschlechts Schönberg Meissnischen Stammes. 1878. 

Bd. 1. S. 526–527. 
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2 Анна Мария Антон Гюнтер фон Шварценфельс 

 

Первую часть своего имени Мориц Цезарь мог получить от деда или 

прадеда со стороны отца, а вторую – от предков со стороны матери, так как 

имя Цезарь встречается в родовом именнике семейства Пфлуг. Дочь Анна 

Мария – полная тезка двоюродной бабки по отцовской линии. Вместе с тем 

нельзя исключить, что первая часть имени досталась ей от матери. 

Третий сын Морица (5 августа 1556 – 28 января 1620) Каспар Рудольф 

(† 1652) был камер-юнкером курфюрста Иоганна Георга I. 22 ноября 1625 г. 

он вступил в первый брак с Анной Магдаленой фон Бербиссдорф 

(† 9 февраля 1637), дочерью Кристофа фон Бербиссдорфа и Сибиллы, 

урожденной фон Айнзидель. 

143. Дети Каспара Рудольфа фон Шенберга († 1652) от брака с Анной Магдаленой фон 

Бербиссдорф († 9 февраля 1637) 

№ Номинанты Браки 

1 Сибилла София – 

2 Мориц Кристоф – 

3 Каспар Рудольф  – 

4 Ганс Хаубольд – 

5 Георг Генрих – 

6 Хаубольд – 

 

Первая часть двойного имени единственной дочери Каспара Рудольфа 

Сибиллы96 Софии восходит к бабкам со стороны отца и матери, а вторая – к 

родной тетке по мужской линии. Старший сын Мориц Кристоф первую часть 

имени получил от деда со стороны отца. Второй сын Каспар Рудольф был 

полным тезкой отца. Четвертый сын Георг Генрих, скорее всего, назван в 

честь своего дяди, который мог быть его крестным. Имена двух других 

сыновей – Ганс и Хаубольд – тоже относятся к числу родовых. 

96 См. прим. 457, т. 1. 
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5 января 1644 г. Каспар Рудольф женился во второй раз на Сибилле, 

дочери Яна Вильгельма фон Таубенхайма.97 

144. Дети Каспара Рудольфа фон Шенберга († 1652) от брака с Сибиллой фон Таубенхайм 

№ Номинанты Браки 

1 Анна Магдалена – 

2 Ян Кристоф – 

3 Георг Кристоф  – 

4 Анна Кристина – 

 

Впервые в родовом именнике появляется имя Ян как часть двойного 

имени.98 Оно было распространено в данном регионе, в частности, 

употреблялось соседями Шенбергов – Шляйницами. К самим Шенбергам это 

имя попало по женской линии ‒ из ономастикона Таубенхаймов. Обращает 

на себя внимание и тот факт, что первенец четы – дочь Анна Магдалена – 

является полной тезкой первой супруги отца. 

Имена представителей этой ветви (Вольф, Каспар, Рудольф, Ганс, 

Хаубольд, Георг, Генрих ‒ у мужчин, Анна, Сибилла София ‒ у женщин) в 

основном являются родовыми. Они фигурируют и как самостоятельные, и в 

составе двойных имен. При этом последние доминируют в ономастиконе. 

Трижды в именах Мориц Хаубольд, Мориц Цезарь и Мориц Кристоф 

запечатлена память об основателе линии Морице (5 августа 1556 – 28 января 

1620). Наиболее частотными у мужчин являются имена Хаубольд (кроме уже 

названного Морица Хаубольда, Ганс Хаубольд и Хаубольд) и Кристоф 

(кроме уже названного Морица Кристофа, Ян Кристоф и Георг Кристоф), а у 

женщин – Анна (Анна Мария, Анна Магдалена, Анна Кристина). 

2.1.10 Боковая ветвь Бёрнихен- Обершёна (Börnichen-Oberschöna) 

97 Fraustadt A. Geschichte des Geschlechts Schönberg Meissnischen Stammes. 1878. 

Bd. 1. S. 528. 
98 См. прим. 246, т. 1. 
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Эта линия берет свое начало от четырех сыновей Николя († 9 ноября 

1612) из Вингендорфа. Про старшего из них ‒ Морица (1597 – 15 марта 

1646) ‒ мы знаем только то, что он владел старым рыцарским поместьем 

Биберштейн. Впервые он женился на Агнес фон Хаугвиц († 30 апреля 1627), 

дочери Зигмунда фон Хаугвица. 

145. Дети Морица фон Шенберга (1597 – 15 марта 1646) от брака с Агнес фон Хаугвиц 

(† 30 апреля 1627) 

№ Номинанты Браки 

1 Анна Барбара (3 февраля 1624–?) ‒ 

2 Кристина Маргарета (3 февраля 

1624 – 11 апреля 1637) 

‒ 

3 Агнес Катарина (16 июня 1625–?) ‒ 

4 Иоганн Хаубольд (20 декабря 

1626–?) 

‒ 

 

Анна Барбара первую часть своего имени могла получить от бабки по 

мужской линии, а вторую, как и ее сестра-близнец Кристина Маргарета, – от 

родной тетки (тоже со стороны отца) Барбары Маргареты, которая, вероятно, 

была крестной этих номинанток. Первая часть имени Агнес Катарины, скорее 

всего, досталась ей от матери и/или двоюродной бабки, а вторая – от 

прабабки с отцовской стороны. Оба имени Иоганна Хаубольда тоже родовые. 

Второе из них принадлежало его двоюродному деду. 

Спустя три года после смерти первой супруги, 15 июля 1630 г. Мориц 

женился во второй раз на Анне Магдалене фон Шенберг, дочери Генриха 

фон Шенберга из Отцдорфа и Магдалены, урожденной фон Лос. О детях от 

этого брака нам ничего не известно. 

Йонас (Ян) – брат Морица (1597 – 15 марта 1646) ‒ учился во 

Фрайберге под руководством ректора М. Шелленберга. Известно, что около 

1625 г. он умер на Мальте. 
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Николь (3 января 1603 – 14 сентября 1659) – третий сын и тезка 

Николя ‒ вместе с братом Йонасом прошел курс наук во Фрайберге. В 1616 г. 

он стал пажом при Эбергарде фон Раппольштейне. В 1626 г. участвовал в 

битве при Луттер-ам-Баренберге (Нижняя Саксония). В 1644 г. был военным 

комиссаром в Эрцгебирге, а в 1651 г. ‒ амтсгауптманом в Волькенштейне и 

Лаутерштейне. 13 ноября 1636 г. Николь вступил в брак с Лукрецией фон 

Шенберг (13 мая 1596 – 16 июля 1668), вдовой Лоренца фон Шенберга из 

Райнсберга и дочерью Георга фон Шенберга из Лимбаха и Миттельфроны.99 

146. Дети Николя фон Шенберга (3 января 1603 – 14 сентября 1659) от брака с Лукрецией фон 

Шенберг 

№ Номинанты Браки 

1 Каспар (6 августа 1640 – 

22 декабря 1656) 

– 

2 Анна Лукреция – 

3 Барбара Маргарета – 

4 Барбара Маргарета – 

 

Их единственный сын Каспар носил родовое имя, которым, в 

частности, среди ближайших предков по восходящей линии был назван его 

двоюродный дед со стороны отца. Этот Каспар умер от оспы 22 декабря 

1656 г. в Лейпциге, где успел отучиться шесть недель в университете. 

Старшая дочь Анна Лукреция первую часть имени получила от бабки со 

стороны отца, а вторую – от матери. Две другие дочери с одинаковым 

двойным именем Барбара Маргарета скончались в младенчестве и покоятся 

во Фрайбергском соборе. Полной тезкой этих девочек была скончавшаяся в 

1635 г. единственная родная тетка со стороны отца, в память о которой они 

могли быть названы. 

99 Fraustadt A. Geschichte des Geschlechts Schönberg Meissnischen Stammes. 1878. 

Bd. 1. S. 536‒539. 
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Четвертый сын Николя († 9 ноября 1612) Ганс (Иоганн) Георг 

(12 августа 1610 – 18 июня 1676). Известно, что в 1627 г. он путешествовал 

по Рейну вместе с Гильдебрандом и Генрихом фон Айнзиделями. В 1628 г. 

поступил на голландскую военную службу. После этого некоторое время жил 

во Франции, Англии, Шотландии и Италии. 6 ноября 1637 г. Ганс (Иоганн) 

Георг женился на Анне Маргарете фон Шенберг из Дома Райнсберг, дочери 

Лоренца фон Шенберга и Лукреции фон Шенберг, ятрови (или невестки) 

Ганса (Иоганна) Георга.100 Таким образом, на момент вступления в брак они 

находились в свойственных отношениях, так как Анна Маргарета была 

падчерицей старшего брата Ганса (Иоганна) Георга Николя. 

147. Дети Ганса (Иоганна) Георга фон Шенберга (12 августа 1610 – 18 июня 1676) от брака с 

Анной Маргаретой фон Шенберг из Райнсберга (18 декабря 1617 – 4 января 1664) 

№ Номинанты Браки 

1 Агнес Абрахам фон Шенберг 

2 Барбара Маргарета 

(† 16 сентября 1669) 

Ганс Генрих фон Шенберг из 

Максена 

3 Адам Фридрих – 

 

Старшая дочь Агнес получила имя двоюродной бабки со стороны отца. 

Вторая дочь Барбара Маргарета, как и ее двоюродные сестры, названа в 

память своей тети по отцовской линии. Двойное имя Адам Фридрих, 

возможно, попало в ономастикон этой линии из Лимбахской боковой ветви 

линии Заксенбург-Нойзорге, потому что именно так звали двоюродного дядю 

матери нашего номинанта Анны Маргареты, кузена его бабки Лукреции. Не 

исключено, что последний мог быть крестным своего внучатого 

двоюродного племянника. 

У представителей ветви Бёрнихен-Обершёна, помимо родового имени 

Каспар, появляются новые двойные имена Адам Фридрих и Иоганн 

Хаубольд. 

100 Ibid. S. 543‒544. 
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Женский ономастикон отмечен гораздо большим разнообразием. На 8 

номинанток приходится 6 имен. И лишь одно из них (Агнес) является 

одинарным, а 5 других двойные: Агнес Катарина, Анна Барбара, Анна 

Лукреция, Барбара Маргарета (3), Кристина Маргарета. Причем имя Барбара 

Маргарета используется трижды. 

2.1.11 Ветвь Нойзорге (Neusorge) Дома Заксенбург с начала XVI в. 

до конца Тридцатилетней войны 

Ветвь Нойзорге Заксенбургского Дома происходит от Вольфа 

(† 26 января 1546) – второго сына рыцаря Каспара фон Шенберга из 

Заксенбурга († 1 ноября 1489). 7 января 1492 г. вместе со своими братьями он 

получил в совместное владение заксенбургский лен от герцога Георга. Вольф 

сделал успешную придворную карьеру. Так, еще в 1512 г. он входил в свиту 

герцога Генриха на его свадьбе, а 6 ноября 1524 г. принимал участие в 

торжествах по случаю бракосочетания курфюрста Бранденбурга Иоахима с 

дочерью герцога Георга Магдаленой. С 1524 г. Вольф был амтманом 

Мейссена и в этом качестве 17 июля 1531 г. находился в Гримме для 

исполнения указа герцога Георга. Известно также, что, будучи советником 

последнего, в 1536 г. в Лейпциге он выступал посредником в религиозных 

спорах между Георгом и его кузеном курфюрстом Иоганном Фридрихом. В 

1537 г. Вольф был уже обер-гауптманом.101 Его женой стала Маргарета фон 

Хаугвиц из Дома Клееберг.102 

148. Дети Вольфа фон Шенберга († 26 января 1546) от брака с Маргаретой фон Хаугвиц 

№ Номинанты Браки 

1 Ганс († 1547) – 

2 Вольф (1518 – 29 января 1584) Бригитта фон Пфлуг (1527 – 

101 Mencken. Scriptt. II, 2153 ff.; Fraustadt A. Geschichte des Geschlechts Schönberg 

Meissnischen Stammes. 1878. Bd. 1. S. 548–551. 
102 Ibid. S. 554. Между тем Кёниг утверждает, что супругой Вольфа была Кристина 

фон Шляйниц из Хофа (см.: König V. Genealogische Adels-Historie… Bd. 2. S. 1015). 
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8 июня 1596) 

3 Георг (1521 или 1524 – 6 января 

1588) 

1) Катарина фон Айнзидель 

2) Рахель фон Энде 

 

Первенец Ганс назван именем дяди и/или прадеда со стороны отца. 

Второй сын Вольф получил имя отца. Третьему сыну, вероятнее всего, имя 

досталось от крестного ‒ герцога Георга, на службе у которого находился его 

отец. 

Старший сын Ганс не был женат и не имел потомства. Он погиб во 

время Шмалькальденской войны.103 А потому после смерти Вольфа линия 

Нойзорге разделилась лишь на две боковые ветви: Вольф унаследовал 

Нойзорге, а его младший брат Георг получил Лимбах и основал Лимбахскую 

боковую ветвь. 

2.1.12 Боковая ветвь Нойзорге (Neusorge) линии Заксенбург-

Нойзорге (Sachsenburg-Neusorge) 

Сын Вольфа († 26 января 1546) Ганс († 1547) принадлежал к этой ветви 

недолго, так как вскоре погиб, а его доля наследства отошла младшим 

братьям, которые разделили владения только 17 апреля 1576 г. При этом 

Вольф взял себе Франкенберг. А Георг получил замок Заксенбург. 

Первым по старшинству из братьев Ганса был тезка своего отца Вольф 

(1518 – 29 января 1584). Возможно, в юношеские годы, на которые пришлась 

Шмалькальденская война, тот находился на военной службе при курфюрсте 

Морице. 18 сентября 1547 г. Вольф стал амтманом в Хемнице и Альтцелле. 

Вскоре он принял участие в свадебных торжествах герцога Августа. В 

103 См. об этом: Bahn Chr. A. Historische Nachrichten von dem im Meißnischen Ober 

Ertzgebürge an der Zschopau liegenden Franckenberg und Sachsenburg, welche beyder Oerter 

Gegend, Alterthum, Erbauung, Besitzer, Veränderung, Nahrung, Gebräuchen, gelehrten und 

geehrten Männern nebst andern merckwürdigen Begebenheiten betreffen, gesammelt und mit 

diplomat. Beyl. bewiesen [...]. Schneeberg: Fulde, 1755. S. 55. 
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1555 г., когда Август уже стал курфюрстом, Вольф был назначен гауптманом 

Шварценберга и Грюнхайна. До 1558 г. он занимал придворные посты в чине 

гофмаршала. А весной того же года курфюрст наградил Вольфа богатыми 

владениями и назначил обер-гауптманом в Эрцгебирге. Близость и доверие к 

нему господина выражались, в частности, в том, что в 1562 г. Вольф 

сопровождал курфюрста на коронации Максимилимана II во Франкфурте, в 

1566 г. присутствовал на рейхстаге в Аугсбурге, а в 1572 г. находился при 

датском дворе.104 Когда обер-гауптман был уже пожилым человеком, он стал 

опекуном несовершеннолетних сыновей герцога Иоганна Вильгельма. Тогда 

же курфюрст сделал его штатгальтером в Веймаре. Вольф должен был снять 

напряженность между дворами Дрездена и Веймара. С последним у него 

завязались тесные отношения, благодаря чему штатгальтер получил доступ к 

рудникам в Тюрингии.105 

Вольф был женат на Бригитте фон Пфлуг (1527 – 8 июня 1596), дочери 

советника герцога Георга Андреаса фон Пфлуга из Кнаутхайна и Элизабет 

фон Минквиц. 

149. Дети Вольфа фон Шенберга (1518 – 29 января 1584) от брака с Бригиттой фон Пфлуг (1527 

– 8 июня 1596) 

№ Номинанты Браки 

1 Ганс Вольф († сентябрь 1580) – 

2 Каспар С 13 февраля 1575 г. Магдалена 

фон Вырчесовиц (Wrczesowitz) 

3 Георг (1553 – 16 июня 1594) Маргарета фон Пецшвиц 

(† 6 октября 1599) 

4 Кристоф (1554 ‒ 4 октября 1608) С 25 января 1588 г. Анна фон 

Шенберг из Пульсница 

5 Дитрих – 

6 Андреас († 31 января 1587) – 

104 Fraustadt A. Geschichte des Geschlechts Schönberg Meissnischen Stammes. 1878. 

Bd. 1. S. 555‒560. 
105 Ibid. S. 568. 
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Старший сын Ганс Вольф первую часть имени, скорее всего, получил 

от героя Шмалькальденской войны, родного дяди со стороны отца, а вторую 

– от отца. Следующий сын Каспар был назван родовым именем в честь 

именитых предков, включая прадеда этого номинанта. 13 февраля 1575 г. он 

женился на Магдалене из богемского рода Вырчесовиц и в результате этого 

брака получил владения в Теплице, в Богемии. О потомстве Каспара 

сведения отсутствуют.106 Третий сын Георг мог быть назван в честь своего 

дяди. Не исключено, что последний был его крестным. Имена Кристоф и 

Дитрих тоже являются родовыми. Наконец, младший сын получил имя 

Андреас, которое оказалось в ономастиконе Шенбергов впервые. Вероятно, 

его назвали в честь деда со стороны матери.107 

Георг (1553 – 16 июня 1594) – третий сын Вольфа (1518 – 29 января 

1584) ‒ амтгауптман Хемница, Августусбурга и Лихтенвальде. В 1582 г. 

вместе с курфюрстом Августом он присутствовал на рейхстаге в Аугсбурге. 

А в 1584 г. от имени своей семьи управлял Теплице. Известно также, что 

Георг попросил курфюрста Августа и его супругу Анну Датскую 25 октября 

1584 г. быть крестными его маленького сына. Он был женат на Маргарете 

фон Пецшвиц. 

150. Дети Георга фон Шенберга (1553 – 16 июня 1594) от брака с Маргаретой фон Пецшвиц 

(† 6 октября 1599) 

№ Номинанты Браки 

1 Кристоф († 9 мая 1591) – 

2 Ганс Вольф († 1606) ‒ 

3 Георг Генрих († 1634) С 23 февраля 1610 г. Анна 

Магдалена фон Аррас 

4 Ганс († 2 июля 1634) – 

 

106 Подробнее о нем см.: Ibid. S. 579–581. 
107 См. прим. 422, т. 1. 
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Старший сын Кристоф назван в честь своего родного дяди с отцовской 

стороны, который мог быть его крестным. Следующий по старшинству Ганс 

Вольф тоже получил имя родного дяди. Однако не известно, был ли тот жив 

на момент рождения племянника, и следовательно, мог ли быть его 

крестным. Кроме того, вторая часть этого имени восходит также к деду со 

стороны отца. Известно, что Ганс Вольф умер в Вене в 1606 г. Третий сын 

Георг Генрих первую часть имени получил от отца. Он владел Нойзорге и 

Франкенбергом. Еще 23 февраля 1610 г. Георг Генрих женился на дочери 

Абрахама фон Арраса Анне Магдалене, но умер в 1634 г., не оставив 

потомства. Четвертый сын Георга Ганс был назван родовым именем. Он 

владел Франкенбергом и был камер-юнкером курфюрста, а также комтуром 

Немецкого ордена в Доммиче (Северная Саксония). В 1612 г. Ганс состоял в 

свите курфюрста Иоганна Георга I во время коронации императора Маттиаса 

(или Матвея) во Франкфурте. Как и его братья, Ганс не имел наследников. 

Нам не известно, вступал ли он вообще в брак.108 

Кристоф (1554 – 4 октября 1608) – четвертый сын обер-гауптмана 

Вольфа (1518 – 29 января 1584) ‒ с ранней юности проявлял интерес к 

горному делу и впоследствии прославился на этом поприще. Некоторое 

время он жил во Франции у кузена ‒ фельдмаршала Каспара. Однако 

профессиональные интересы влекли Кристофа на родину. В 1588 году он 

стал берггауптманом и преуспел в создании оригинальной технологии 

переработки руды. Его труды получили международное признание. Так, 

незадолго до смерти Кристоф фон Шенберг должен был ехать в Англию, 

чтобы высказать свое экспертное мнение о местных горных работах. Еще 

25 января 1588 г. он женился на дочери гофмаршала Ганса Вольфа фон 

Шенберга из Пульсница Анне. Свадьба состоялась в дрезденском замке. Этот 

брак отличался плодовитостью и принес супругам восемь детей – трех 

108 Fraustadt A. Geschichte des Geschlechts Schönberg Meissnischen Stammes. 1878. 

Bd. 1. S. 592–595. 
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сыновей и пять дочерей, из которых в живых на момент смерти Кристофа 

оставались два сына и четыре дочери.109 

151. Дети Кристофа фон Шенберга (1554 – 4 октября 1608) от брака с Анной фон Шенберг 

№ Номинанты Браки 

1 Вольф Кристоф (1591 – 

22 августа 1634) 

Анна фон Штампах 

2 Андреас (22 февраля 1600 – 

3 августа 1688) 

С 16 февраля 1643 г. Анна Магдалена 

фон Реден († 25 октября 1683) 

3 неизвестный номинант – 

4 София Кристоф Хаубольд фон Лосс 

5 Бригитта – 

6 Урсула – 

7 Элизабет – 

8 неизвестная номинантка – 

 

Старший сын Вольф Кристоф первую часть имени получил от деда со 

стороны отца, а вторую – от отца. Второй сын Андреас назван в память о 

родном дяде с отцовской стороны. А вторая дочь Бригитта ‒ именем бабки по 

мужской линии. 

Старший сын Кристофа (1554 – 4 октября 1608) Вольф Кристоф (1591 

– 22 августа 1634) унаследовал от отца не только имя, но и интерес к горному 

делу. В 1625 г. он стал берггауптманом в Граслице (Богемия), а с 1629 г. 

занимал должности вице-берггауптмана во Фрайберге и амтсгауптмана в 

Волькенштейне и Лаутерштейне. Его супругой была Анна, урожденная фон 

Штампах.110 

152. Дети Вольфа Кристофа фон Шенберга (1591 – 22 августа 1634) от брака с Анной фон 

Штампах 

№ Номинанты Браки 

1 Ганс Кристоф ‒ 

109 Ibid. S. 584–588. 
110 Ibid. S. 596–597. 
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2 Анна Поликсена ‒ 

 

Ганс Кристоф вторую часть имени мог получить от деда со стороны 

отца или от отца. Анне Поликсене первая часть имени, вероятно, досталась 

от матери или бабки со стороны отца. Редкое в региональном ономастиконе 

второе имя Поликсена111 встречается у Шенбергов впервые. 

Андреас (22 февраля 1600 – 3 августа 1688) – второй сын 

берггауптмана Кристофа (1554 – 4 октября 1608) ‒ обучался военному 

искусству во Франции по рекомендации Иоганна Георга I. Курфюрст лично 

писал о нем королю Людовику XIII. На чужбине честолюбивого юношу 

поддерживал родственник из линии Шёнау-Нантёй – генеральный инспектор 

финансов (1619–1622) и будущий маршал Франции (1625) Генрих фон 

Шенберг (1573 – 17 ноября 1632). Именно по его протекции Андреас служил 

восемь месяцев мушкетером в замке Амьена. В 1620 г. он вернулся домой и 

стал придворным юнкером и трухзесом. В качестве добровольца принял 

участие в военной экспедиции в Лаузиц. В 1626 г. находился в Нижней 

Саксонии и предложил свои услуги королю Дании Христиану IV, к армии 

которого присоединился в Гольштейне. В 1629 г. в чине капитан-лейтенанта 

вступил в голландскую службу. Участвовал в захвате Герцогенбуша и в 

кампании 1631 г., а также в занятии Маастрихта (1632). В 1643 г. Андреас 

фон Шенберг был комендантом Ганновера. А в 1658 г. получил звание обер-

гауптмана. Когда в 1665 г. умер его покровитель герцог Кристиан Людвиг 

Брауншвейг-Люнебургский, Андреас перебрался ко двору герцога Августа 

Брауншвейг-Вольфенбюттельского, где был комендантом Вольфенбюттеля, а 

с 1674 г. обер-комендантом Брауншвейга. Когда в следующем году он 

посетил родственников в Саксонии, курфюрст Иоганн Георг II пригласил 

111 От древнегреческого имени Πολυξένη (Полюксене, позднее ‒ Поликсени) ‒ 

«очень гостеприимная»: πολύ (полю, поли) = «много, очень» + ξένος (ксенос) = «гость». 

См.: http://kurufin.ru/html/Translate/Polyxena.html (дата обращения 15.06.2017). 
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Андреаса на службу. В начале 1676 г. он получил чин генерал-вахтмейстера, 

был военным советником и командовал личной охраной курфюрста. 

Наконец, стал тайным советником и камергером, но в 1685 г. из-за 

преклонного возраста оставил эти должности. Все, у кого он служил, высоко 

ценили Андреаса за организаторский талант и умение сплачивать солдат.112 

Еще 16 февраля 1643 г. в Брауншвейге он женился на Анне Магдалене фон 

Реден († 25 октября 1683), дочери тайного советника и гофмаршала в 

Вольфенбюттеле Эриха фон Редена.113 

153. Дети Андреаса фон Шенберга (22 февраля 1600 – 3 августа 1688) от брака с Анной 

Магдаленой фон Реден († 25 октября 1683) 

№ Номинанты Браки 

1 неизвестная номинантка 

(† 26 августа 1649) 

– 

2 Кристиан Людвиг (22 июня 1651 

– 31 декабря 1699) 

1) Рахель София фон Нейтшитц 

2) Кристина фон Пфлуг из линии 

Эйтра 

 

Имя дочери Андреаса не известно. Единственный сын Кристиан 

Людвиг, без сомнения, назван в честь герцога Кристиана Людвига 

Брауншвейг-Люнебургского, который покровительствовал его отцу и, скорее 

всего, был крестным этого номинанта. Отметим также, что имя Людвиг114 как 

часть двойного имени появляется в ономастиконе Шенбергов впервые. 

Характерной особенностью имянаречения боковой ветви Нойзорге 

является употребление имен Ганс и Вольф, а также их соединение в двойном 

имени Ганс Вольф. Кроме того, по два раза встречаются имя Андреас, 

112 Подробне об этом см.: Fraustadt A. Geschichte des Geschlechts Schönberg 

Meissnischen Stammes. 1878. Bd. 1. S. 598–601. 
113 Carpzovius B. Streitbarer Helden-Müth rechtschaffener Streiter Jesu Christi des… 

Herrn Andreas von Schönberg… welchen… am 3 Augusti 1688 durch sehgen Tod der 

Leichtigkeit entzogen… [Dresden, 1688] (экземпляр БРАН). 
114 См. прим. 373, т. 1. 
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которое ранее в родовом именнике представлено не было, и Кристоф 

(последнее входит еще и в состав двойного имени Вольф Кристоф). Впервые 

появляется и имя Людвиг как часть двойного имени Кристиан Людвиг. 

Женский именник соответствует общерегиональным тенденциям. 

2.1.13 Лимбахская (Limbach) боковая ветвь линии Заксенбург-Нойзорге 

(Sachsenburg-Neusorge) до конца Тридцатилетней войны 

Владения в Лимбахе унаследовал младший сын Вольфа († 26 января 

1546) – Георг (1521 или 1524 – 6 января 1588). От него и происходит 

Лимбахская ветвь. В 1575 г., после угасания Заксенбургской ветви, Георг 

получил Заксенбург, а его брат Вольф – Франкенберг. Кроме того, он 

приобрел Миттельфрону. Георг был женат дважды: первый раз на Катарине 

фон Айнзидель, дочери Абрахама фон Айнзиделя, а после ее смерти на 

Рахель фон Энде из Дома Рохсбург, вдове Фридриха фон Шенберга.115 

154. Дети Георга фон Шенберга (1521 или 1524 – 6 января 1588) от брака с Катариной фон 

Айнзидель 

№ Номинанты Браки 

1 Вольф Абрахам († 19 декабря 

1592) 

– 

2 Георг († 28 марта 1614) С 17 июля 1583 г. Лукреция фон 

Шенберг († 15 декабря 1599) 

3 Каспар (1560 – 21 сентября 

1601) 

Мария фон Добенек († 25 июля 1646) 

4 Ганс Дитрих († 1616) 1) Елена фон Карловиц (1580–1612) 

2) С 22 февраля 1612 г. Мария Сюзанна 

фон Моссдорф 

5 4 неизвестные номинантки – 

 

115 Fraustadt A. Geschichte des Geschlechts Schönberg Meissnischen Stammes. 1878. 

Bd. 1. S. 605‒609. 
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Старший сын Вольф Абрахам116 первую часть имени получил от деда 

со стороны отца, а вторую ‒ от деда со стороны матери. Он не оставил 

потомства. Второму сыну Георгу досталось имя отца. Третий сын Каспар 

назван в честь именитых предков. Имена Ганс и Дитрих были родовыми у 

Шенбергов. Так, первым из них звали двоюродного деда и родного дядю 

номинанта по мужской линии, а второе было востребовано в разных 

поколениях этой семьи начиная с первых веков ее существования. 

155. Дети Георга фон Шенберга (1521 или 1524 – 6 января 1588) от брака с Рахель фон Энде 

№ Номинанты Браки 

1 Генрих († 1630) 1) Магдалена фон Энде 

(† 15 января 1605) 

2) Магдалена фон Лосс 

2 Кристоф – 

3 Катарина – 

4 Юстина – 

5 Анна – 

6 Барбара ‒ 

7 Маргарета ‒ 

 

Оба сына, как и пять дочерей, от этого брака получили традиционные 

для данного региона имена, которые ранее уже встречались в родовом 

именнике. Исключение составляет лишь имя Юстина,117 довольно 

популярное у брачных партнеров Шенбергов, а у них самих появляющееся 

впервые. Старший сын Генрих († 1630) дважды вступал в брак. Его первой 

супругой была Магдалена фон Энде († 15 января 1605), дочь Утца фон Энде, 

которая скончалась 15 января 1605 г., родив мертвого сына. В 1607 г. Генрих 

женился во второй раз на дочери Кристофа фон Лосса Магдалене. Но и этот 

116 Абрахам (= Авраам) – библейское имя. Согласно Ветхому Завету Авраам был 

прародителем народа Израиля. См.: Paul K. Das kleine Vornamenbuch. S. 2; Грановская 

Л. М. Словарь имен и крылатых выражений из Библии. С. 29–30. 
117 См. прим. 257, т. 1. 
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брак также не дал наследников по мужской линии. Кроме того, известно, что 

в 1612 г. он приобрел владения в Отцдорфе. 

156. Дети Генриха фон Шенберга († 1630) от брака с Магдаленой фон Лосс 

№ Номинанты Браки 

1 Анна Магдалена 1) Мориц фон Шенберг 

2) Ганс Георг фон Остерхаузен 

2 Катарина Элизабет Август фон Шенберг из Пфаффрода 

3 неизвестная номинантка – 

 

Дочери Генриха названы традиционными для Шенбергов именами. 

Старшая из них Анна Магдалена вторую часть имени получила от матери. 

Сын Георга (1521 или 1524 – 6 января 1588) от первого брака и его 

тезка Георг († 28 марта 1614) еще при жизни отца управлял владениями в 

Миттельфроне. 17 июля 1583 г. он женился на Лукреции фон Шенберг, 

дочери Николя фон Шенберга из Ротшенберга и Элизабет, урожденной фон 

Шенберг. 

157. Дети Георга фон Шенберга († 28 марта 1614) от брака с Лукрецией фон Шенберг 

(† 15 декабря 1599) 

№ Номинанты Браки 

1 Георг Фридрих (27 ноября 1586 – 

23 октября 1650) 

1) С 5 сентября 1620 г. Маргарета 

фон Поленц († 23 апреля 1632) 

2) С 5 октября 1637 г. Барбара фон 

Шенберг из Линденау († 15 июня 

1639) 

2 Антон (Антоний) (10 февраля 

1588 – 19 июля 1638) 

Кристина фон Айнзидель (28 января 

1596 – 12 декабря 1667) 

3 Элизабет († 1614) Генрих фон Бюнау 

4 Лукреция 1) Лоренц фон Шенберг из 

Райнсберга 

2) Николь фон Шенберг из 

Обершёны 
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Старший сын Георг Фридрих первую часть имени получил от отца. 

Второе имя является родовым. Младший сын был назван именем Антон 

(Антоний), которое тоже уже встречалось в ономастиконе рода Шенберг. 

Старшей дочери Элизабет досталось имя бабки с материнской стороны, а 

младшей Лукреции ‒ имя матери. 

Каспар (1560 – 21 сентября 1601) – третий сын Георга (1521 или 1524 – 

6 января 1588) от первого брака ‒ владел Лимбахом совместно со старшим 

братом Вольфом Абрахамом. Его супругой была Мария фон Добенек 

(† 25 июля 1646), дочь Вольфа Кристофа фон Добенека и Кристины, 

урожденной фон Хаубиц. 

158. Дети Каспара фон Шенберга (1560 – 21 сентября 1601) от брака с Марией фон Добенек († 

25 июля 1646)118 

№ Номинанты Браки 

1 Георг Дитрих – 

2 Ганс Георг – 

3 Георг Каспар († 1662) 1) С 20 января 1625 г. Элизабет 

фон Мильтиц (16 октября 1587 – 

9 марта 1626) 

2) С 17 марта 1630 г. Анна 

Элизабет фон Карловиц 

3) С 12 ноября 1643 г. Бенигна 

фон Ренцель119 

4 Георг ‒ 

5 Мария Катарина120 Вольф Альбрехт фон Габеленц 

 

Здесь мы сталкиваемся с примечательным случаем, когда все четыре 

сына получили имя Георг как часть двойного имени. Оно передалось им от 

118 Fraustadt A. Geschichte des Geschlechts Schönberg Meissnischen Stammes. 1878. 

Bd. 1. S. 611-612. 
119 König V. Genealogische Adels-Historie… Bd. 2. S. 1014. 
120 Wecken F. Dr. Deutsche Ahnentafeln in Listenform. (Zentralstelle für Deutsche 

Personen- und Familiengeschichte e.V.). Leipzig, 1921‒1925. Bd. 1. S. 166. 
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деда и родного дяди со стороны отца. Последний мог быть крестным этих 

номинантов. Третьему сыну Георгу Каспару вторая часть имени досталась от 

отца. Имена Ганс и Дитрих являются родовыми для Шенбергов. 

Единственная дочь Мария Катарина первую часть имени получила от матери, 

а вторую – от бабки со стороны отца. 

Четвертому сыну Георга (1521 или 1524 – 6 января 1588) от первого 

брака Гансу Дитриху († 1616) принадлежали владения в Райхенбранде. Его 

первой супругой была Елена (1580–1612), дочь Георга фон Карловица и 

Анны, урожденной фон Энде. 

159. Дети Ганса Дитриха фон Шенберга († 1616) от брака с Еленой фон Карловиц (1580–1612) 

№ Номинанты Браки 

1 Георг Фридрих ‒ 

2 Генрих ‒ 

 

Старший сын Георг Фридрих первую часть имени мог получить как от 

деда и/или дяди со стороны отца, так и от деда со стороны матери, которые, 

весьма вероятно, приходились ему еще и крестными. Имена Фридрих и 

Генрих принадлежат к разряду родовых. 

22 февраля 1612 г. Ганс Дитрих женился во второй раз на Марии 

Сюзанне фон Моссдорф, дочери Ганса фон Моссдорфа.121 

160. Дети Ганса Дитриха фон Шенберга († 1616) от брака с Марией Сюзанной фон Моссдорф 

№ Номинанты Браки 

1 Адам Фридрих – 

2 Ганс Дитрих – 

3 Катарина Барбара – 

 

121 Fraustadt A. Geschichte des Geschlechts Schönberg Meissnischen Stammes. 1878. 

Bd. 1. S. 612–613. 
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Оба имени старшего сына Адама Фридриха входят в число фамильных 

антропонимов. Второй сын Ганс Дитрих назван именем отца. Катарина 

Барбара первую часть имени получила от бабки, а вторую от прапрабабки со 

стороны отца. 

Старший сын Георга († 28 марта 1614) Георг Фридрих (27 ноября 1586 

– 23 октября 1650) в 1622 г. приобрел Лаутерштейн и Рауэнштейн. После 

смерти кузена, обер-гауптмана Каспара Рудольфа фон Шенберга из 

Вильдруфа, в 1629 г. он стал обер-гауптманом во Фрайберге и Альтенберге. 

Еще 5 сентября 1620 г. Георг Фридрих женился на Маргарете фон Поленц из 

Дома Линц († 23 апреля 1632), дочери Кристофа фон Поленца. Она подарила 

ему восемь детей – пять сыновей, трое из которых умерли в младенчестве, и 

трех дочерей.122 

161. Дети Георга Фридриха фон Шенберга (27 ноября 1586 – 23 октября 1650) от брака с 

Маргаретой фон Поленц († 23 апреля 1632) 

№ Номинанты Браки 

1 Каспар – 

2 Готхельф Фридрих – 

3 3 неизвестных номинанта ‒ 

4 Лукреция Элизабет Георг Рудольф фон Шенберг из 

Оберрайнсберга 

5 Барбара Маргарета Иоахим Лот фон Шенберг из 

Геленау 

6 Агнес (10 октября 1629 – 3 мая 

1684) 

Отто фон Пфлуг из Фрауэнхайна 

(† 19 января 1667) 

 

Старшему сыну Каспару досталось родовое имя в память о 

выдающихся предках. Известно также, что в 1648 г. он был вице-

берггауптманом. Впервые в ономастиконе Шенбергов появляется имя 

Готхельф как часть двойного имени. Оно получило широкое 

122 Ibid. S. 619–626. О Георге Фридрихе см. также: Funck Chr. Praefica, inducta in 

exequias viri… Georgii Friderici a Schönberg. Freiberg, 1650 (экземпляр SLUB). 
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распространение в эпоху Просвещения, но встречается в именниках 

дворянской знати уже со второй половины XVII в.123 Старшая дочь Лукреция 

Элизабет первую часть имени получила от бабки со стороны отца, а вторую – 

от тети. Барбара Маргарета вторую часть имени получила от матери. Еще 

одна носительница родового имени ‒ младшая дочь Агнес, которая с 1676 г. 

была гофмейстериной Магдалены Сибиллы Бранденбург-Байрейтской, 

супруги, а с 22 августа 1680 г. вдовы курфюрста Саксонии Иоганна Георга II. 

После смерти своей первой супруги, 5 октября 1637 г. Георг Фридрих 

женился во второй раз на Барбаре фон Шенберг († 15 июня 1639), 

урожденной фон Линденау, вдове Хаубольда фон Шенберга из Бернихена.124 

Этот брак был бездетным. 

Второй сын Георга († 28 марта 1614) Антон (Антоний) (10 февраля 

1588 – 19 июля 1638) получил владения в Миттельфроне. В 1630 г. он был 

123 Некоторые исследователи объединяют имена данного типа в условную группу и 

именуют их «пиетистскими». Этой точки зрения придерживается, в частности, Адольф 

Бах, особо подчеркивающий, что в области имянаречения протестанты отдавали 

предпочтение родному языку (Bach A. Deutsche Namenkunde. Bd. I. T. 2: Die deutschen 

Personennamen… S. 47). С ним согласна Анна-Мария Бальбах, которая полагает, что 

частотное в ономастиконе протестантов к концу Тридцатилетней войны имя Готфрид 

является типичным пиетистским новообразованием и семантически выражает желание 

межконфессионального мира (Balbach A.-M. Name – Geschlecht – Individuum. 

Konfessioneller Einfluss auf die Vornamengebung im frühneuzeitlichen Bayerisch-Schwaben. 

S. 130). А Ева Аммермюллер отмечает, что если в целом процесс образования новых 

антропонимов в немецком языковом сообществе Конфессиональной эпохи происходил 

благодаря германизации латинских имен (например, Thimoteus – Fürchtegott, Amadeus – 

Gottlieb), то пиетисты считали более предпочтительными такие имена, как Готтлоб, 

Либеготт, Христиан и Готтфрид (Ammermüller E. Konfessionelle Unterschiede in 

Taufnamen? S. 91). 
124 Fraustadt A. Geschichte des Geschlechts Schönberg Meissnischen Stammes. 1878. 

Bd. 1. S. 626. 
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советником герцога Иоганна Филиппа Саксен-Альтенбургского. 12 января 

1619 г. он женился на Кристине фон Айнзидель (28 января 1596 – 12 декабря 

1667), дочери Генриха Гильдебранда фон Айнзиделя и Катарины фон 

Шенберг (дочери Фридриха фон Шенберга из Цвайтшена и Рахель фон 

Энде).125 

162. Дети Антона фон Шенберга (10 февраля 1588 – 19 июля 1638) от брака с Кристиной фон 

Айнзидель 

№ Номинанты Браки 

1 Ганс Дитрих – 

2 Антон – 

3 Георг Фридрих – 

4 Элизабет Генрих фон Айнзидель 

5 София Маргарета Фридрих Метцш из Райхенбаха 

 

Оба имени старшего сына Ганса Дитриха являются родовыми. Второй 

сын Антон назван именем отца. Третий сын Георг Фридрих получил имя 

родного дяди с отцовской стороны, который мог быть его крестным. Старшая 

дочь Элизабет названа именем своей тети по мужской линии. 

От сыновей Георга Фридриха ведут начало две боковые ветви: 

Пфаффрода и Биберштейн, а от потомков Антона (Антония) ‒ боковая ветвь 

Лимбах-Миттельфрона. 

Сын Каспара (1560 – 21 сентября 1601) Георг Каспар († 1662) был 

женат трижды. 20 января 1625 г. он вступил в брак с Элизабет фон Мильтиц 

(16 октября 1587 – 9 марта 1626), дочерью Альбрехта фон Мильтица и 

вдовой Бернгарда фон Шенберга из Пфаффроды. 17 марта 1630 г. – с Анной 

Элизабет, дочерью обер-гофмейстера Ганса Георга фон Карловица. А 

12 ноября 1643 г. – с Бенигной, дочерью Исайи фон Ренцеля. Первый брак 

125 Ibid. S. 627. 
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оказался коротким и, очевидно, бездетным, так как точно известно, что 

матерью его старшего сына была вторая жена Анна Элизабет. 
163. Дети Георга Каспара фон Шенберга († 1662) от брака с Анной Элизабет фон Карловиц 

№ Номинанты Браки 

1 Карл Генрих († 29 июля 1664) – 

2 Мария Сабина Каспар Рудольф фон Шенберг из 

Ауэрсвальде 

 

Первая часть имени Карла126 Генриха появилась в фамильном 

ономастиконе Шенбергов в начале XVII в. благодаря представителям линии 

Шёнау-Нантёй, а вторая – их родовое имя. Карл Генрих пользовался 

покровительством курпринца Иоганна Георга III и погиб в боях с турками в 

Венгрии. Двойное имя дочери Мария Сабина127 тоже состоит из ранее уже 

употреблявшихся Шенбергами имен. 

164. Дети Георга Каспара фон Шенберга († 1662) от брака с Бенигной фон Ренцель 

№ Номинанты Браки 

1 Катарина Магдалена С 1676 г. Мориц Цезарь фон 

Шенберг 

2 Сюзанна София Ганс Фридрих фон Шаурот 

3 Георг Готтлоб († 27 декабря 1667) – 

 

Впервые здесь появляется еще одно древнегерманское имя ‒ Готтлоб ‒ 

как часть двойного имени Георг Готтлоб. Как уже отмечалось ранее, оно 

станет особенно популярным в эпоху Просвещения. 

Подобно другим линиям рода Шенберг, в Лимбахской боковой ветви 

наблюдается широкое разнообразие двойных имен. Кроме того, во второй 

половине XVII в. как предвестники эпохи Просвещения здесь появляются 

новые имена – Готхельф Фридрих и Георг Готтлоб. 

126 См. прим. 83, т. 2. 
127 См. прим. 55, т. 2. 
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2.1.14 Ветвь Заксенбург-Франкенберг (Sachsenburg-Frankenberg) 

Заксенбургской линии 

Эта ветвь берет свое начало от Каспара († 14 сентября 1551) – 

младшего сына рыцаря Каспара фон Шенберга († 1 ноября 1489). В 

наследство от отца его старшие братья Ганс и Вольф получили 

соответственно Обершёну и Нойзорге, а сам Каспар владел Заксенбургом и 

Франкенбергом. В юности он участвовал в военных походах герцогов 

Альбрехта и Георга против Нидерландов. Кроме того, 6 ноября 1524 г. 

Каспар присутствовал на торжествах по случаю бракосочетания курфюрста 

Бранденбурга Иоахима с дочерью герцога Георга Магдаленой.128 Валентин 

Кёниг полагает, что Каспар был женат на Анне Рёдер, которая подарила ему 

двух сыновей – Каспара и Кристофа, а также дочь Анну.129 

165. Дети рыцаря Каспара фон Шенберга от брака с Анной Рёдер 

№ Номинанты Браки 

1 Каспар († 26 августа 1554) неизвестная номинантка 

2 Кристоф († 28 апреля 1575) Маргарета фон Пфлуг 

3 Анна ‒ 

 

Каспар († 26 августа 1554) получил имя отца. Он входил в совет 

герцога Георга и владел Франкенбергом, где в 1553 г. начал строить 

поместье. От брака с неизвестной у него был сын Каспар († 22 марта 1541), 

который умер в младенчестве и покоится в церкви в Франкенберге. Другого 

потомства он не имел, и потому после кончины Каспара Франкенберг 

перешел его брату Кристофу († 28 апреля 1575). С юных лет Кристоф 

выказывал личную храбрость. Когда в 1529 г. турки осадили Вену, он был 

среди защитников города. А в 1541 г. на торжествах по случаю 

128 Fraustadt A. Geschichte des Geschlechts Schönberg Meissnischen Stammes. 1878. 

Bd. 1. S. 638. 
129 König V. Genealogische Adels-Historie… Bd. 2. S. 963. 
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бракосочетания герцога Морица Саксонского и Агнесс Гессенской в 

Дрездене Кристоф принимал участие в военных играх. Как и у старшего 

брата, его брак с Маргаретой фон Пфлуг оказался бездетным.130 В результате 

владения ветви Заксенбург-Франкенберг достались Георгу фон Шенбергу из 

Лимбаха и Вольфу фон Шенбергу из Нойзорге.131 Отметим также, что дочь 

Анна, вероятно, названа в честь матери. 

2.1.15 Последние представители Шенбергской главной ветви 

Николь (Николаус) (5 марта 1513 – 14 июня 1592) – старший сын 

Антония (Антона) (1480 ‒ 3 апреля 1554) ‒ женился на Элизабет, дочери 

Фридриха фон Шенберга из Штольберга. 

166. Дети Николя (Николауса) фон Шенберга (5 марта 1513 – 14 июня 1592) от брака с 

Элизабет фон Шенберг († 28 декабря 1580)132 

№ Номинанты Браки 

1 Николь († 7 декабря 1604) Марта фон Шёнфельд († 3 мая 1596) 

2 Антоний († до 1590) – 

3 Фридрих (30 сентября 1554 – 

11 января 1611)133 

– 

4 Ганс Дитрих (24 ноября 1557 – 

5 октября 1622) 

1) С 15 июня 1612 г. Мария Агнес 

фон Поникау († 1613) 

2) С 17 июля 1615 г. Рахель фон 

Айнзидель 

5 Катарина Абрахам фон Меч 

6 Бригитта († 28 апреля 1639) Хайнц из Дома Линда 

7 Лукреция († 15 декабря 1599) Георг фон Шенберг из Миттельфроны 

130 Согласно Валентину Кёнигу, у него было две дочери: Маргарета, супруга 

Вольфа фон Рюлеке, и Юстина, вступавшая в брак дважды – с Георгом Генрихом фон 

Айнзиделем и с Августом фон Шенбергом из Пуршенштейна (Ibid. S. 964). 
131 Ibid. S. 638–648. 
132 Fraustadt A. Geschichte des Geschlechts Schönberg Meissnischen Stammes. 1878. 

Bd. 1. Abtheilung B. S. 127. 
133 Steinbach V. Leichpredigt/ Bey dem Adelichen und Christlichen Leichbegengnuß/ des 

... Friederichs von Schönbergk daselbsten… Freiberg, 1611 (экземпляр SP). 
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Старший сын Николь носил имя отца. Второй сын Антоний назван 

именем деда со стороны отца. Третий сын Фридрих получил имя деда со 

стороны матери. Двойное имя Ганс Дитрих было довольно частотным у 

Шенбергов, как и женские имена Катарина, Бригитта и Лукреция. 

Третий сын Антония (Антона) (1480 ‒ 3 апреля 1554) Вольф († 1590) 

приобрел владения в Максене благодаря женитьбе на Барбаре фон Каррас. Ее 

отцом был Ганс фон Каррас, ландфогт Пирны.134 Во время бракосочетания 

принца Вильгельма Оранского с герцогиней Анной в Лейпциге в 1561 г. 

Вольф был в числе сопровождающих маркграфа Бранденбурга Ганса.135 

167. Дети Вольфа фон Шенберга († 1590) от брака с Барбарой фон Каррас 

№ Номинанты Браки 

1 Ганс Генрих († 1617) Элизабет фон Тротт 

2 Анна Ганс фон Линденау 

 

Ганс Генрих первую часть имени мог получить от покровителя своего 

отца маркграфа Бранденбурга Ганса, который мог быть его крестным. Дочь 

Анна названа или в честь бабки со стороны отца, или в честь герцогини 

Анны. Последняя тоже могла быть ее крестной. 

Николь († 7 декабря 1604) – старший сын Николя (Николауса) (5 марта 

1513 – 14 июня 1592) ‒ женился на Марте фон Шёнфельд († 3 мая 1596), 

дочери гауптмана в Пирне Кристофа фон Шёнфельда. 

168. Дети Николя фон Шенберга († 7 декабря 1604) от брака с Мартой фон Шёнфельд († 3 мая 

1596)136 

134 Fraustadt A. Geschichte des Geschlechts Schönberg Meissnischen Stammes. 1878. 

Bd. 1. Abtheilung B. S. 130‒131. 
135 Ibid. S. 132; со ссылкой на: DA. Acta des Prinzen zu Oranien und Fräulein Anna zu 

Sachsen Beilager 1561. 
136 Ibid. S. 135‒136. 
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№ Номинанты Браки 

1 Николь (3 августа 1591 – 20 июня 

1611) 

– 

2 Марта (1 ноября 1594 – 24 марта 

1658) 

Ганс Магнус фон Шёнфельд 

 

Николь назван именем отца и деда со стороны отца. Впервые в 

ономастиконе Шенбергов появляется библейское имя Марта.137 Очевидно, 

что оно получено от матери. 

Ганс Дитрих (24 ноября 1557 – 5 октября 1622) – четвертый сын 

Николя (Николауса) (5 марта 1513 – 14 июня 1592) ‒ был женат дважды. 

15 июня 1612 г. он сочетался браком с дочерью Лота фон Поникау Марией 

Агнес († 1613), которая скончалась вскоре после рождения их первенца – 

дочери Элизабет. 

169. Дети Ганса Дитриха фон Шенберга (24 ноября 1557 – 5 октября 1622) от брака с Марией 

Агнес фон Поникау († 1613)138 

№ Номинанты Браки 

1 Элизабет (1613 – 21 июня 1631) Каспар фон Хаугвиц 

 

Элизабет названа в память бабки со стороны отца. 

Второй супругой Ганса Дитриха была Рахель фон Айнзидель, дочь 

Генриха Гильдебранда фон Айнзиделя. 

170. Дети Ганса Дитриха фон Шенберга (24 ноября 1557 – 5 октября 1622) от брака с Рахель 

фон Айнзидель 

137 От арамейского имени מַרְתָּא (лат. Марта; греч. Марфа) ‒ «госпожа, хозяйка 

дома». В Новом Завете Марфа ‒ сестра Марии и Лазаря Вифанского, в доме которого 

останавливался Иисус Христос. См.: Paul K. Das kleine Vornamenbuch. S. 115; Грановская 

Л. М. Словарь имен и крылатых выражений из Библии. С. 126–127. 
138 Fraustadt A. Geschichte des Geschlechts Schönberg Meissnischen Stammes. 1878. 

Bd. 1. Abtheilung B. S. 137–138. 
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№ Номинанты Браки 

1 Катарина София (19 сентября 

1616–?) 

Дитрих фон Вертерн 

 

В этом браке тоже была лишь одна дочь, обладательница широко 

распространенных в данном регионе имен в составе двойного имени. 

Ганс Генрих († 1617) – единственный сын Вольфа фон Шенберга из 

Максена († 1590) ‒ владел Максеном и Куннерсдорфом. Его супругой была 

Элизабет, урожденная фон Тротт. 

171. Дети Ганса Генриха фон Шенберга († 1617) от брака с Элизабет фон Тротт139 

№ Номинанты Браки 

1 Ганс Буркхард (18 августа 1592 – 

21 февраля 1651) 

18 февраля 1614 с Анной 

Маргаретой фон Чширен 

(Tzschieren) 

2 Вольф – 

3 Барбара Лот фон Поникау 

4 Анна Элизабет Фридрих фон Меч (Metzsch), 

президент консистории 

 

Впервые в родовом именнике встречается имя Буркхард как часть 

двойного имени Ганс Буркхард.140 Курфюрст Иоганн Георг назначил Ганса 

Буркхарда корнетом при рыцарстве округа Мейссен. Вскоре тот стал 

капитаном. В 1629 г. Ганс Буркхард участвовал в осаде Штральзунда. А в 

1630 г. был обер-вахмистром в администрации архиепископства 

Магдебург.141 Другой сын Ганса Генриха Вольф назван именем деда со 

139 Ibid. S. 141. 
140 Древнегерманское имя Буркхард происходит от burg = «замок» и harti = 

«сильный». См.: Paul K. Das kleine Vornamenbuch. S. 13. См. это имя в источниках: 

Schlaug W. Studien zu den altsächsischen Personennamen des 11. und 12. Jahrhunderts. S. 78–

79; Förstemann. Sp. 295. 
141 Fraustadt A. Geschichte des Geschlechts Schönberg Meissnischen Stammes. 1878. 

Bd. 1. Abtheilung B. S. 143–145. 
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стороны отца. А старшая дочь Барбара ‒ именем бабки со стороны отца. 

Анна Элизабет вторую часть имени получила от матери. 

Самыми распространенными мужскими именами у Шенбергской 

главной ветви во второй половине XVI – начале XVII в. были Ганс (в составе 

двойных имен; 3 номинанта) и Николь (2 номинанта). Из отличительных 

особенностей ономастикона этой ветви можно отметить двойное имя Ганс 

Буркхард, которое до этого у Шенбергов не встречалось. 

Женские имена здесь более разнообразны, чем у других, ранее уже 

рассмотренных ветвей – Катарина, Бригитта, Лукреция, Анна, Элизабет, 

Катарина София, Барбара, Анна Элизабет. Впервые в ономастиконе 

появляется библейское имя Марта. Как и в случае с мужскими, передача 

женских имен чаще происходит по отцовской линии, например, Барбара (в 

честь Барбары фон Каррас), Элизабет (в честь Элизабет фон Шенберг), Анна 

(в честь Анны фон Хаугвиц). 

2.1.16 Райнбергская главная ветвь в XVI–XVII вв. 

Основатель этой ветви Ганс († до 1508) уже в начале XVI в. женился 

повторно на Бригитте, дочери Ганса фон Хирсфельда. 

172. Дети Ганса фон Шенберга († до 1508) от брака с Бригиттой фон Хирсфельд 

№ Номинанты Браки 

1 Каспар (1504–1562) 1) Агнес фон Хаугвиц 

2) Анна фон Шляйниц 

 

Единственный сын Ганса от этого брака получил родовое имя Каспар в 

память об именитых предках. Известно, что он сменил веру и открыто 

выступал за введение лютеранства в своих землях. Каспар входил в совет 
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герцога Саксонии Генриха V Благочестивого. В визитационных актах он 

фигурирует в качестве ленника церквей в Райнсберге и Дитмансдорфе.142 

Сын Ганса († до 1508) от первого брака с Агнес фон Шляйниц Петер 

(† 22 марта 1556) был женат на Кристине фон Кростевиц. 

173. Дети Петера фон Шенберга († 22 марта 1556) от брака с Кристиной фон Кростевиц 

(† 4 декабря 1584) 

№ Номинанты Браки 

1 Ганс – 

2 Элизабет – 

3 Кристина († 1569) Герман фон Вайссенбах 

4 Маргарета Ганс фон Линденау 

5 Анна Николь фон Пфлуг 

 

Старший сын Ганс назван именем деда со стороны отца. Вторая дочь 

Кристина получила имя матери. Имена других дочерей Элизабет, Маргарета 

и Анна были наиболее частотными в данном регионе. 

Николь (ок. 1499 – 1 марта 1557) – сын Ганса († до 1508) от первого 

брака с Агнес фон Шляйниц и родной брат Петера. 12 февраля 1540 г. в 

качестве лена он получил Круммхеннерсдорф. Известно, что с 13 марта 

1551 г. Николь входил в совет курфюрста Морица Саксонского. Он женился 

на Маргарете фон Шляйниц (по другим сведениям – на Маргарете фон 

Кёрбиц).143 

174. Дети Николя фон Шенберга (ок. 1499 – 1 марта 1557) от брака с Маргаретой фон 

Шляйниц (или Маргаретой фон Кёрбиц) 

№ Номинанты Браки 

1 Абрахам (1539 – 12 февраля 

1601) 

1) Катарина фон Шляйниц 

2) Катарина Маршалл 

2 Ганс (1541 – 3 сентября 1569) Маргарета фон Мильтиц 

3 неизвестная номинантка – 

142 Ibid. S. 184–186. 
143 Ibid. S. 181–183. 
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Старший сын Абрахам получил библейское имя, распространившееся в 

именниках саксонской рыцарской знати под влиянием идей Реформации. 

Второй сын Ганс назван именем деда и/или родного дяди со стороны отца. 

Последний мог быть его крестным. 

Сын Ганса († до 1508) от второго брака с Бригиттой фон Хирсфельд 

Каспар был женат дважды. 

175. Дети Каспара фон Шенберга (1504–1562) от брака с Агнес фон Хаугвиц144 

№ Номинанты Браки 

1 Каспар († 21 января 1586) Катарина фон Энде († 24 октября 

1630) 

2 Хаубольд († 17 января 1588) Сара (Анна?) фон Пфлуг 

3 Лоренц († 20 мая 1588) Агнес 

 

Старший сын Каспар, без сомнения, назван в честь отца. Имя Хаубольд 

могло проникнуть в ономастикон Шенбергов из именника Шляйницев, 

которые на протяжении столетий были их соседями, соратниками и 

брачными партнерами, а следовательно, не раз выступали и в роли крестных. 

Младший сын Лоренц получил имя дяди – сводного брата своего отца, 

который также мог быть крестным этого номинанта. 

176. Дети Каспара фон Шенберга (1504–1562) от брака с Анной фон Шляйниц 

№ Номинанты Браки 

1 Николь (1551–1591) Марта фон Шлибен 

 

Николь мог быть назван в честь другого дяди – сводного брата своего 

отца, который тоже мог быть его крестным. 

Таким образом, в данный период представители Райнсбергской ветви 

отдают предпочтение мужским именам Абрахам, Ганс (2), Каспар (2), 

144 Ibid. S. 188. 
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Лоренц, Николь и Хаубольд. В женской части именника мы видим 

традиционные для этого региона имена Анна, Кристина, Маргарета и 

Элизабет. Стоит также отметить отсутствие у них в обеих гендерных стратах 

двойных имен, которые в это время начинают активно проникать в родовые 

ономастиконы саксонских рыцарей. 

2.1.17 Боковая ветвь Круммхеннерсдорф (Krummhennersdorf) 

Райнсбергской главной ветви 

Эта ветвь берет свое начало от старшего сына Николя (ок. 1499 – 

1 марта 1557) – Абрахама (1539 – 12 февраля 1601), у которого было семь 

дочерей от первого брака. 

177. Дети Абрахама фон Шенберга (1539 – 12 февраля 1601) от брака с Катариной фон 

Шляйниц145 

№ Номинанты Браки 

1 Сабина – 

2 Магдалена – 

3 Сара – 

4 Катарина Генрих фон Мильтиц 

5 Анна Ганс фон Цширн (Zschirn) 

6 Моника Дитрих фон Грюнероде 

7 Маргарета († 8 октября 1620) – 

 

Как видим, двум своим дочерям Абрахам, который и сам является 

носителем ветхозаветного имени, в угоду тогдашней моде и в продолжение 

фамильной традиции дал библейские имена Магдалена и Сара.146 Причем 

последнее из них появилось в родовом именнике впервые. Ранее не 

употреблялось и редкое для этого региона имя другой дочери Абрахама ‒ 

145 Ibid. S. 192–194. 
146 От древнееврейского имени שָׂרָה (Сара) ‒ «госпожа», «знатная женщина». См.: 

Paul K. Das kleine Vornamenbuch. S. 125; Грановская Л. М. Словарь имен и крылатых 

выражений из Библии. С. 160. 
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Моника.147 Отметим также, что четвертая дочь Катарина была названа 

именем матери, а младшая Маргарета ‒ бабки со стороны отца. 

Второй сын Николя (ок. 1499 – 1 марта 1557) Ганс (1541 – 3 сентября 

1569) 18 января 1558 г. получил от курфюрста Августа в качестве лена 

Нидершёнау. А после смерти своего дяди-тезки Ганса в 1567 г. он вместе с 

братом Абрахамом владел деревней Грумбах.148 

178. Дети Ганса фон Шенберга (1541 – 3 сентября 1569) от брака с Маргаретой фон Мильтиц 

№ Номинанты Браки 

1 Ганс Генрих († 1628) 1) Елена (происходит из лужицкого 

рода) 

2) Анна Мария фон Вайссбах 

 

Единственный наследник Ганс Генрих получил первую часть имени от 

отца. Он был женат дважды, но оба брака оказались бездетными. 

2.1.18 Райнсбергская боковая ветвь Райнсбергской главной ветви 

Эта ветвь происходила от потомков Каспара (1504–1562). Старший сын 

своего тезки-отца Каспар († 21 января 1586) в 1562 г. сопровождал 

курфюрста на выборах императора Максимилиана I во Франкфурте-на-

Майне. Кроме того, он был ассесором в имперском камеральном суде 

(Reichskammergericht) в Шпейере, после чего занял должность президента 

обер-консистории в Дрездене. Каспар был женат на Катарине фон Энде.149 

179. Дети Каспара фон Шенберга († 21 января 1586) от брака с Катариной фон Энде 

(† 24 октября 1630) 

№ Номинанты Браки 

147 Имя греческого происхождения; образовано от слова «монос» (единственная). 

См.: Paul K. Das kleine Vornamenbuch. S. 117. 
148 Fraustadt A. Geschichte des Geschlechts Schönberg Meissnischen Stammes. 1878. 

Bd. 1. Abtheilung B. S. 195. 
149 Ibid. S. 201. 
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1 Каспар Рудольф (2 апреля 

1572 – 13 декабря 1628) 

С 29 декабря 1593 г. Магдалена 

фон Хермсдорф 

2 Ганс Генрих (ок. 1574 – 14 мая 

1636) 

1) Мария фон Мильтиц 

(† 2 февраля 1613) 

2) Анна Маргарета фон Энде 

(† 25 декабря 1634) 

3 Анна († 8 августа 1630) Йозеф Бенджамин Телер  

4 Лукреция Фридрих Шпигель 

5 Агнес († 1601) Там фон Пфлуг 

6 Катарина († 11 марта 1648) Конрад Телер 

7 Сара (сестра-близнец 

Катарины) 

1) Вольф Альбрехт фон Шляйниц 

2) Дитрих фон Лос 

8 Бригитта († 4 мая 1631) Ганс Диппольд фон Грензинг 

 

Каспар Рудольф первую часть имени получил от отца. Ганс Генрих 

вторую часть имени получил от деда со стороны матери Генриха Пильграма 

фон Энде. Агнес названа именем бабки со стороны отца, а Катарина ‒ 

собственной матери. 

Второй сын Каспара (1504–1562) от первого брака Хаубольд 

(† 17 января 1588) в 1562 г. вместе с курфюрстом Августом, а также со своим 

старшим братом Каспаром присутствовал во Франкфурте-на-Майне на 

коронации императора. Его супругой была представительница семьи 

Пфлуг.150 

180. Дети Хаубольда фон Шенберга († 17 января 1588) от брака с Сарой (Анной?) фон Пфлуг 

№ Номинанты Браки 

1 Ганс Каспар Марта из Дома Требиц 

2 Ганс Хаубольд – 

3 Лоренц (15 июля 1577 – 

24 августа 1632)151 

1) Элизабет фон Хартицш 

(† 1607) 

2) София фон Хейниц 

(† 15 сентября 1621) 

150 Ibid. S. 205–210. 
151 Leichenpredigt des M. Martin Wirth, Diac. zu St. Petri in Freiberg, 1632. 

                                                            



76 

 

3) Лукреция фон Шенберг 

4 Ганс Пауль († 14 апреля 1637) Эмерентия фон Цширен 

5 Сара – 

 

Старший сын Ганс Каспар вторую часть имени получил от деда со 

стороны отца. Второй сын Ганс Хаубольд вторую часть имени получил от 

отца. Лоренц назван именем родного дяди с отцовской стороны, который мог 

быть его крестным. В ономастиконе Шенбергов впервые появляется 

латинское имя Пауль, как часть двойного имени Ганс Пауль.152 Единственная 

дочь Сара могла быть названа в честь матери. Вместе с тем нельзя не 

заметить, что в этом поколении имя Сара становится модным у 

представительниц Райнсбергской главной ветви. 

Каспар Рудольф (2 апреля 1572 – 13 декабря 1628) – старший сын 

президента консистории Каспара († 21 января 1586) из Вильсдруфа. 

Известно, что в 1586 г. вместе со своим единственным братом Гансом 

Генрихом Каспар Рудольф учился в княжеской школе в Мейссене, а в 1589 г. 

поступил в университет Страсбурга. 29 декабря 1593 г. он женился на 

Магдалене фон Хермсдорф, дочери Гюнтера фон Хермсдорфа. Этот брак 

оказался бездетным. В 1616 г. курфюрст Иоганн Георг I назначил его обер-

гауптманом Эрцгебирге. Кроме того, Каспар Рудольф стал крестным отцом 

дочери Иоганна Георга I Магдалены Сибиллы, крестины которой состоялись 

18 января 1618 г. Этот факт свидетельствует о том, что он находился в 

близких доверительных отношениях с курфюрстом.153 

152 Образовано от древнеримского когномена Паулюс, что означает «маленький». 

См.: Paul K. Das kleine Vornamenbuch. S. 54. 
153 Fraustadt A. Geschichte des Geschlechts Schönberg Meissnischen Stammes. 1878. 

Bd. 1. Abtheilung B. S. 215–218. 
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Ганс Генрих (ок. 1574 – 14 мая 1636) – младший сын президента 

консистории Каспара († 21 января 1586) ‒ занимал должность сборщика 

налогов.154 Он имел двух жен. 

181. Дети Ганса Генриха фон Шенберга (ок. 1574 – 14 мая 1636) от первого брака с Марией 

фон Мильтиц († 2 февраля 1613) 

№ Номинанты Браки 

1 Каспар Дитрих (12 июня 1599 – 

21 ноября 1673) 

1) Анна Элизабет фон Штанге 

(† 26 марта 1643) 

2) Мария Элизабет фон Энде 

2 Георг Рудольф († 22 октября 

1654) 

1) Анна Мария фон Луковин 

2) Лукреция Элизабет фон 

Шенберг 

3 Ганс Генрих († ок. 1647) Сара Маргарета фон Шенберг 

4 Анна Мария – 

5 Агнес Элизабет – 

 

Старший сын Каспар Дитрих первую часть имени получил от деда со 

стороны отца. Второй сын Георг Рудольф вторую часть имени мог получить 

от дяди. Ганс Генрих назван именем отца. Старшая дочь Анна Мария первую 

часть имени получила от тети, а вторую – от матери. Младшей дочери Агнес 

Элизабет первая часть имени досталась от тети с отцовской стороны. 

182. Дети Ганса Генриха фон Шенберга (ок. 1574 – 14 мая 1636) от второго брака с Анной Маргаретой 

фон Энде († 25 декабря 1634) 

№ Номинанты Браки 

1 Ганс Уц († 27 февраля 1657) 1) Элизабет фон Луковин 

2) Маргарета Сибилла фон Бюнау 

2 Ганс Кристоф Сусанна Мария фон Каррас 

3 Генрих Николь Агнес Кристина фон Вольферсдорф 

4 Ева София – 

5 Бригитта – 

6 Агнес – 

 

154 Ibid. S. 223. 
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Старший сын Ганс Уц первую часть имени получил от отца. Уц –

сокращенная форма древнегерманского имени Ульрих.155 Это имя впервые 

появляется в именнике рода Шенберг. Ганс Кристоф первую часть имени 

получил от отца. Генрих Николь вторую часть имени получил от деда со 

стороны матери – Николя фон Энде. Две младшие дочери Ганса Генриха 

Бригитта и Агнес названы в честь своих тетушек, которые могли быть их 

крестными. 

Каспар Дитрих (12 июня 1599 – 21 ноября 1673) – старший сын Ганса 

Генриха (ок. 1574 – 14 мая 1636) ‒ основал Ротшенбергскую главную линию. 

В четырнадцатилетнем возрасте он был пажом курфюрста. 3 декабря 1634 г. 

Каспар Дитрих женился на Анне Элизабет фон Штанге († 26 марта 1643), 

дочери Ганса Кристофа фон Штанге. А 21 января 1645 г. во второй раз 

вступил в брак с Марией Элизабет, дочерью Вольфа фон Энде.156 

183. Дети Каспара Дитриха фон Шенберга (12 июня 1599 – 21 ноября 1673) от первого брака с 

Анной Элизабет фон Штанге († 26 марта 1643)157 

№ Номинанты Браки 

1 Ганс Каспар – 

2 Мария Элизабет (4 сентября 1637 

– 9 февраля 1673) 

Каспар фон Шенберг из 

Пфаффроды 

 

Ганс Каспар первую часть имени мог получить как от деда со стороны 

отца (Ганса Генриха), так и от деда со стороны матери (Ганса Кристофа), 

вторую часть имени он получил от отца. Мария Элизабет первую часть 

имени получила от бабки со стороны отца, а вторую ‒ от матери. 

184. Дети Каспара Дитриха фон Шенберга (12 июня 1599 – 21 ноября 1673) от второго брака с 

Марией Элизабет фон Энде158 

155 См. прим. 309, т. 1. 
156 Fraustadt A. Geschichte des Geschlechts Schönberg Meissnischen Stammes. 1878. 

Bd. 1. Abtheilung B. S. 230–231. 
157 Ibid. 
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№ Номинанты Браки 

1 Ганс Вольф – 

2 Каспар Дитрих – 

3 Ганс Фридрих – 

4 Ганс Генрих – 

5 Карл Рудольф – 

6 Ганс Дитрих – 

7 София Элизабет – 

8 Барбара Маргарет (8 декабря 

1646 – 4 сентября 1666) 

Карл Альбрехт фон Гольдштайн 

9 Катарина Элизабет – 

10 Мария Доротея – 

 

Старший сын Ганс Вольф вторую часть имени получил от деда со 

стороны матери. Каспар Дитрих назван именем отца. София Элизабет и 

Катарина Элизабет вторую часть имени получили от матери. В целом же 

именник отпрысков Каспара Дитриха от двух браков представляет собой 

широкий спектр родовых имен Шенбергов, которые сдвоены в разных 

сочетаниях. 

Второй сын Ганса Генриха (ок. 1574 – 14 мая 1636) от первого брака 

Георг Рудольф († 22 октября 1654), как и его старший брат, был женат 

дважды. О его потомстве от первого брака с Анной Марией фон Луковин 

сведений нет. Второй супругой Георга Рудольфа была Лукреция Элизабет, 

дочь Георга Фридриха фон Шенберга. 

185. Дети Георга Рудольфа фон Шенберга († 22 октября 1654) от брака с Лукрецией Элизабет 

фон Шенберг159 

№ Номинанты Браки 

1 Ганс Георг – 

2 Генрих Фридрих – 

3 Георг Рудольф – 

4 Анна Мария – 

158 Ibid. 
159 Ibid. S. 244–245. 
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5 Лукреция Элизабет – 

 

Старший сын Ганс Георг первую часть имени получил от деда со 

стороны отца, а вторую мог получить как от отца, так и от деда со стороны 

матери Георга Фридриха. Второй сын Генрих Фридрих первую часть имени 

получил от деда со стороны отца, а вторую ‒ от деда со стороны матери. 

Младший сын Георг Рудольф назван именем отца. А младшая дочь Лукреция 

Элизабет ‒ именем матери. 

Младший сын и тезка Ганса Генриха (ок. 1574 – 14 мая 1636) Ганс 

Генрих († ок. 1647) женился на Саре Маргарете фон Шенберг. 

186. Дети Ганса Генриха фон Шенберга († ок. 1647) от брака с Сарой Маргаретой фон 

Шенберг160 

№ Номинанты Браки 

1 Ганс Каспар Хаубольд – 

2 Сара Маргарета – 

3 Адам Генрих – 

 

Старший сын Ганса Генриха получил тройное имя Ганс Каспар 

Хаубольд. Это первый случай наречения тройным именем в роду Шенбергов. 

Сара Маргарета названа в честь матери. Адам Генрих вторую часть имени 

получил от отца. 

Ганс Уц († 27 февраля 1657) – старший сын Ганса Генриха (ок. 1574 – 

14 мая 1636) от второго брака с Анной Маргаретой фон Энде († 25 декабря 

1634). Он основал Максен-Пуршенштейнскую главную ветвь. Первой женой 

Ганса Уца была Элизабет фон Луковин. Очевидно, этот брак не дал 

потомства, так как известно лишь о детях от второй супруги Маргареты 

Сибиллы фон Бюнау. 

160 Ibid. S. 241–243. 
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187. Дети Ганса Уца фон Шенберга († 27 февраля 1657) от брака с Маргаретой Сибиллой фон 

Бюнау161 

№ Номинанты Браки 

1 Иоганна Саломе – 

2 Анна Маргарет – 

3 София Элизабет – 

4 Катарина Сибилла – 

5 Абрахам – 

 

Впервые мы сталкиваемся здесь с навеянным ренессансной модой 

женским именем Иоганна Саломе.162 Вторая дочь Анна Маргарет названа в 

честь бабки со стороны отца. Младшая дочь Катарина Сибилла вторую часть 

имени получила от матери. Библейское имя Абрахам ранее уже закрепилось 

в фамильном ономастиконе Шенбергов. 

Еще один сын Ганса Генриха (ок. 1574 – 14 мая 1636) от второго брака 

Ганс Кристоф был женат на Сусанне Марии фон Каррас. 

188. Дети Ганса Кристофа фон Шенберга от брака с Сусанной Марией фон Каррас163 

№ Номинанты Браки 

1 Ганс Адам Фридрих – 

2 Адольф Фридрих – 

3 Каспар Хаубольд – 

4 Ева Элизабет – 

5 Сусанна Мария – 

6 София Августа – 

7 Катарина Агнес – 

8 Марта Маргарет – 

161 Ibid. S. 246–248. 
162 Саломе (Саломея) – библейское имя в греческой огласовке: от древнегреческого 

имени Σαλώμη (Саломе) ‒ эллинизированной формы древнееврейского имени שלומית 

(Шломит), от שָׁלוֹם (шалом) = «мир»; означает «мирная». См.: Paul K. Das kleine 

Vornamenbuch. S. 125. 
163 Fraustadt A. Geschichte des Geschlechts Schönberg Meissnischen Stammes. 1878. 

Bd. 1. Abtheilung B. S. 249. 
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Среди потомства Ганса Кристофа мы встречаем второй случай 

поименования тройным именем у рода Шенберг – Ганс Адам Фридрих. 

Обращение к библейской традиции выразилось и в имени Ева Элизабет. 

Сусанна Мария названа в честь матери. Впервые появляется латинское 

женское имя Августа как часть двойного имени София Августа.164 

У представителей Райнсбергской боковой ветви прослеживается 

заметное разнообразие вошедших в моду именно в этот период двойных 

имен. Причем большинство мужских имен этого типа включает в свой состав 

родовое имя Ганс – Ганс Генрих (3 номинанта), Ганс Каспар (2), Ганс 

Хаубольд, Ганс Пауль, Ганс Уц, Ганс Кристоф, Ганс Вольф, Ганс Фридрих, 

Ганс Дитрих и Ганс Георг. 

Женская часть ономастикона отличается обилием библейских имен – 

Саломе, Ева, Сара, Мария и др. 

2.1.19 Райнсбергская боковая ветвь Райнсбергской ветви в XVII в. 

Процветание этой ветви обеспечивало потомство Хаубольда 

(† 17 января 1588) и Сары (Анны?) фон Пфлуг. Об их старших сыновьях 

Гансе Каспаре и Гансе Хаубольде сведений нет. Лоренц (15 июля 1577 – 

24 августа 1632) – третий сын Хаубольда. Вместе с Тамом фон Пфлугом он 

участвовал в венгерском походе. Кроме того, Лоренц находился при дворе 

герцога Кристиана Брауншвейгского. 23 ноября 1601 г. он вступил в первый 

брак с Элизабет фон Хартицш († 1607) из Дома Вайсенборн.165 

189. Дети Лоренца фон Шенберга (15 июля 1577 – 24 августа 1632) от брака с Элизабет фон 

Хартицш († 1607) 

164 Августа означает «возвышенная». См.: Paul K. Das kleine Vornamenbuch. S. 80. 
165 Fraustadt A. Geschichte des Geschlechts Schönberg Meissnischen Stammes. 1878. 

Bd. 1. Abtheilung B. S. 258; со ссылкой на: DLA. Leibgedingeband VI, S. 168 (418 f). 
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№ Номинанты Браки 

1 Хаубольд Адольф (26 сентября 

1607 – 11 сентября 1632) 

– 

 

Хаубольд Адольф первую часть имени получил от деда со стороны 

отца. 

25 сентября 1609 г. Лоренц женился во второй раз на Софии фон 

Хейниц († 15 сентября 1621). 

190. Дети Лоренца фон Шенберга (15 июля 1577 – 24 августа 1632) от брака с Софией фон 

Хейниц († 15 сентября 1621) 

№ Номинанты Браки 

1 Анна София († 19 декабря 1635) – 

2 Анна Маргарета – 

 

Старшая дочь Анна София вторую часть имени получила от матери. 

24 февраля 1622 г. Лоренц вступил в третий брак с Лукрецией, дочерью 

Георга фон Шенберга из Миттельфроны. 

191. Дети Лоренца фон Шенберга (15 июля 1577 – 24 августа 1632) от брака с Лукрецией фон 

Шенберг 

№ Номинанты Браки 

1 Георг Каспар (1624 – ок. 1645) – 

2 Сара Элизабет – 

3 София Лукреция – 

 

Старший сын Георг Каспар первую часть имени получил от деда со 

стороны матери. Младшая дочь София Лукреция вторую часть имени 

получила от матери. 

Еще один сын Хаубольда († 17 января 1588) Ганс Пауль († 14 апреля 

1637) женился на Эмерентии фон Цширен. 
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192. Дети Ганса Пауля фон Шенберга († 14 апреля 1637) от брака с Эмерентией фон Цширен166 

№ Номинанты Браки 

1 Ганс Хаубольд – 

2 Сара Маргарет – 

 

Ганс Хаубольд первую часть имени получил от отца, а вторую ‒ от 

деда со стороны отца. Сара Маргарета первую часть имени получила от 

бабки со стороны отца. 

2.1.20 Пуршенштейнская (Purschenstein) главная ветвь с XV в. до 

своего угасания 

Эта ветвь берет свое начало от младшего сына Хенце (Генриха) 

(† 1462) Каспара († между 1510 и 1512). После смерти старшего брата 

рыцаря Бернгарда на Родосе († 31 августа 1476) он получил отцовские лены в 

Пуршенштейне и Зайде.167 В 1480-е гг. Каспар состоял в совете курфюрста 

Эрнста. В 1486 г. принимал участие в рыцарском турнире в Бамберге.168 В 

одном из документов утверждается, что этот Каспар скончался 13 декабря 

1510 г.169 Как умерший он обозначен в ленном письме герцога Георга от 

166 Ibid. S. 263‒266. 
167 См.: ARWGF; URLS: http://geneagraphie.com/getperson.php?personID=I539696&tr

ee=1; Fraustadt A. Geschichte des Geschlechts Schönberg Meissnischen Stammes. 1878. Bd. 1. 

Abtheilung B. S. 271. 
168 König V. Genealogische Adels-Historie… Bd. 2. S. 1044. 
169 См. об этом: Bahn Chr. A. Das Amt, Schloß und Städtgen Frauenstein, Welches so 

wohl wegen seines Alterthums, als auch wegen der Besitzer, Veränderungen, Gelehrten und 

Geehrten Söhne, nebst andern Begebenheiten, merckwürdig ist. Friedrichstadt bey Dresden: 

Gedruckt bey der verwittbeten Harpeterin, und zu finden bey dem Auctore, 1748. S. 39. 

А. Фрауштадт полагает, что эти сведения имеют под собой основания, так как после этой 

даты Каспар более нигде не упоминается как Старший (Fraustadt A. Geschichte des 

Geschlechts Schönberg Meissnischen Stammes. 1878. Bd. 1. Abtheilung B. S. 284). 
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7 ноября 1512 г., адресованном его сыну и тезке Каспару Младшему.170 От 

брака с Анной († до конца 1510)171 у Каспара Старшего была также дочь (ее 

имя не известно), супруга Ганса фон Поникау, и еще двое сыновей: Генрих 

Эрнст († 1504) и Асмус († 2 октября 1506), которые пали на поле брани в 

ходе региональных войн (за пфальцско-баварское наследство и богемской).172 

Таким образом, согласно Фрауштадту, на момент смерти Каспара 

Старшего был жив только один его сын Каспар Младший.173 Напротив, по 

версии Фишера, Каспар-отец и Каспар-сын – одно и то же лицо, а именно: 

сын Хенце (Генриха).174 Кроме того, разнятся сведения о супругах Каспара 

Младшего. Так, Фрауштадт пишет, что в 1515 г. он женился на Элизабет фон 

Пфлуг из Дома Рёта (Rötha).175 А Валентин Кёниг утверждает, что его женой 

была Барбара фон Бюнау из Эльстерберга.176 

Известно, что Каспар Младший относился к числу сторонников 

католической партии и в своих владениях учинил гонения на протестантов.177 

Это, в частности, отметил сам Мартина Лютера в «утешительном» письме 

170 Ibid. S. 274; со ссылкой на: DLA. Acta Purschenstein Lehnbr. 1501 f. 
171 Вероятно, она скончалась до своего супруга, так как в вышеупомянутом ленном 

письме не фигурирует (см.: Ibid. S. 285). 
172 Об этом пишет А. Фрауштадт со ссылкой на Фритцше («Fritzsches Lob- und 

Abdankungsrede auf Wolf Rudolph von Schönberg») и «Cancionalbuche zu Frauenstein» (см.: 

Ibid. S. 284). 
173 Ibid. 
174 См.: ARWGF; URLS: http://geneagraphie.com/getperson.php?personID=I539698&tr

ee=1. 
175 Fraustadt A. Geschichte des Geschlechts Schönberg Meissnischen Stammes. 1878. 

Bd. 1. Abtheilung B. S. 298 (со ссылкой на: Bahn Chr. A. Das Amt, Schloß und Städtgen 

Frauenstein… S. 39). 
176 König V. Genealogische Adels-Historie… Bd. 2. S. 1046. 
177 Fraustadt A. Geschichte des Geschlechts Schönberg Meissnischen Stammes. 1878. 

Bd. 1. Abtheilung B. S. 300. 
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(Trostbrief) от 27 июня 1531 г. «к своим любимым друзьям, братьям и 

сестрам», напомнив им: «…Бог дал вам управлять таинствами против вашего 

господина Каспара фон Шенберга».178 В 1551 г. Каспар входил в совет 

курфюрста Морица. Согласно сведениям Фрауштадта, он скончался 

24 января 1556 г.179 

193. Дети Каспара Младшего фон Шенберга от брака с Элизабет фон Пфлуг или Барбарой фон 

Бюнау из Эльстерберга180 

№ Номинанты Браки 

1 Бернгард – 

2 Каспар († 1568 или 1579) несколько браков 

3 Анна Рудольф фон Бургхольцхаузен 

4 Барбара Ганс фон Каррас 

5 Катарина Вольф фон Гермар 

6 Элизабет Николь фон Пфлуг 

7 Магдалена Георг, трухзес из Наундорфа 

8 Сибилла Матиас Лёзер 

 

Если придерживаться версии Кёнига, а также Фишера, можно 

предположить, что старший сын Бернгард назван в честь своего дяди. А если 

довериться Фрауштадту ‒ в честь двоюродного деда. Второй сын Каспар 

178 Luthers Werke, Wittenb. Ausg IX, 466; Hering C. W. Geschichte des sächsischen 

Hochlandes: mit besonderer Beziehung auf das Amt Lauterstein und angrenzende Städte, 

Schlösser und Rittergüter. Bd. I. Leipzig: Verlag von Johann Ambrosius Barth, 1828. S. 208. 

Wilisch Ch. G. Kirchen-Historie der Stadt Freyberg, und der in dasige Superintendur 

eingepfarrten Städte und Dörffer... S. 129. 
179 Fraustadt A. Geschichte des Geschlechts Schönberg Meissnischen Stammes. 1878. 

Bd. 1. Abtheilung B. S. 302‒303. 
180 Сведения о детях от этого брака даются по версии Кёнига (König V. 

Genealogische Adels-Historie… Bd. 2. S. 1046–1047). Фрауштадт вносит в них некоторые 

коррективы: например, называет мужа дочери Барбары не Гансом, а Евстахием 

(Eustachius), упоминает также других дочерей – Марию и Агнес (Fraustadt A. Geschichte 

des Geschlechts Schönberg Meissnischen Stammes. 1878. Bd. 1. Abtheilung B. S. 303‒304). 
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получил имя отца. Имя матери досталось четвертой дочери Элизабет (по 

версии Фрауштадта) или второй дочери Барбаре (по версии Кёнига). 

По мнению Фрауштадта, Каспар († 1578 или 1579) вступал в брак два 

раза.181 Первая супруга – Маргарета фон Пфлуг († 9 февраля 1547), дочь 

Андреаса фон Пфлуга. 

194. Дети Каспара фон Шенберга († 1578 или 1579) от брака с Маргаретой фон Пфлуг 

(† 9 февраля 1547)182 

№ Номинанты Браки 

1 Каспар – 

2 Эрнст – 

3 Бернгард – 

4 Абрахам (9 августа 1545 – 

20 августа 1598) 

Мария фон Бюнау 

 

Старший сын Каспар назван в честь отца. Впервые в именнике 

Пуршенштейнской ветви появляется имя Эрнст.183 Скорее всего, этот 

номинант назван в честь курфюрста Эрнста, который мог быть его крестным. 

21 октября 1548 г. Каспар женился во второй раз на Барбаре фон Бюнау 

из Дома Дройсиг. В октябре 1548 г. он присутствовал на брачных торжествах 

181 Напротив, согласно Кёнигу, сын и тезка Каспара от брака с Барбарой фон 

Бюнау, вероятно, умер 21 июня 1586 г. (со ссылкой на Пеккенштайна). Он был 

советником курфюрстов Августа и Христиана I, а также штатгальтером в Дрездене, и 

имел трех жен: Маргарету, дочь Андреаса Пфлуга, от которой родились Каспар и 

Бернгард; Барбару, дочь Генриха фон Бюнау из Дройсига; Магдалену фон Эбелебен, от 

которой родились Агнесса, Генрих и Абрахам (König V. Genealogische Adels-Historie… 

Bd. 2. S. 1047). 
182 Fraustadt A. Geschichte des Geschlechts Schönberg Meissnischen Stammes. 1878. 

Bd. 1. Abtheilung B. S. 312. 
183 См. прим. 22, т. 2. 
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герцога Августа в Торгау и служил здесь в качестве трухзеса.184 С 23 по 

28 августа 1561 г. вместе с Барбарой фон Бюнау они были на бракосочетании 

принца Вильгельма Оранского с герцогиней Анной. Каспар в качестве 

виночерпия (Trinkmarschall) третьего ранга (an der dritten Tafel).185 

195. Дети Каспара фон Шенберга († 1578 или 1579) от брака с Барбарой фон Бюнау из Дома 

Дройсиг186 

№ Номинанты Браки 

1 Генрих (29 декабря 1549 – 

25 октября 1616) 

Кристина фон Айнзидель 

(† 1602) 

2 Каспар (1555 – 6 апреля 1605) Агнес фон Шенберг 

 

Старший сын Генрих назван в честь деда по материнской линии. В 

1567 г. вместе с отцом он участвовал в осаде Готы. В 1570 г. находился при 

дворе пфальцграфа Иоганна Казимира в Гейдельберге. Через год 

присоединился к своему родственнику, фельдмаршалу Каспару, во Франции. 

После возвращения на родину Генрих занимал должность камер-юнкера при 

дрезденском дворе.187 А в 1582 г. вместе со своим братом Каспаром 

сопровождал курфюрста Августа на рейхстаге в Аугсбурге.188 

Второй сын Каспар носил имя отца. 

184 Fraustadt A. Geschichte des Geschlechts Schönberg Meissnischen Stammes. 1878. 

Bd. 1. Abtheilung B. S. 315; со ссылкой на: DA. Acta Herzog Augusts Beilager 1548 nr. 9. 
185 Ibid.; со ссылкой на: DA. Acta des Prinzen zu Vranien und Fräulein Annen zu 

Sachsen Beilager 1561. 
186 Ibid. S. 312. 
187 Gensreff A. Christliche Leichpredigten / Uber den 25. Psalm Davids / auch andere 

Sprüche und Historien heiliger Schrifft: Bey dem [...] Leichbegängnüß / des [...] Heinrich von 

Schönbergk [...] Welcher [...] 1616. den 25. Octobris [...] abgeschieden [...]. Freybergk: 

Hoffman, 1617 (экземпляр SP). 
188 Fleischmann P. Description: Des aller Durchleüchtigisten, Großmechtigisten [...] 

Herrn, Herrn Rudolfen des andern, Erwölten Römischen Kaisers [...] Erstgehaltenem Reichstag 

zu Augspurg [...]. Manger, 1582. S. [128] (экземпляр SLUB). 
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196. Дети Абрахама фон Шенберга (9 августа 1545 – 20 августа 1598) от брака с Марией фон 

Бюнау189 

№ Номинанты Браки 

1 Каспар (1573–1622) 1) Агнес фон Эбелебен 

2) Катарина фон Штаршедель 

2 Абрахам (21 февраля 1579 – 

7 июня 1623) 

Урсула Маргарета фон Штаршедель 

3 Бернгард († 27 декабря 1620) Элизабет фон Мильтиц († 9 марта 

1626)190 

4 Август (26 декабря 1584 – 

14 октября 1636) 

1) Урсула фон Айнзидель († 4 июня 

1629) 

2) Катарина Элизабет фон Шенберг 

5 Эльзе – 

6 Магдалена – 

7 Анна – 

8 Марта – 

9 Мария – 

10 Барбара – 

11 Сара – 

12 Катарина – 

 

Старший сын Каспар назван именем деда со стороны отца, Абрахам ‒ 

именем отца, а Бернгард ‒ дяди с отцовской стороны. Появление античного 

имени Август, скорее всего, связано с влиянием ренессансной моды на 

практику имянаречения. Имя Эльзе – краткая форма имени Элизабет. Среди 

дочерей Абрахама стоит отметить такие имена, как Магдалена, Мария и 

Сара. Все это библейские имена, которые активно проникают в фамильный 

ономастикон в это время. 

Об отпрысках старшего сына Абрахама (9 августа 1545 – 20 августа 

1598) Каспара (1573–1622) от первого брака с Агнес фон Эбелебен ничего не 

189 Fraustadt A. Geschichte des Geschlechts Schönberg Meissnischen Stammes. 1878. 

Bd. 1. Abtheilung B. S. 328‒329. 
190 Hoffmann M. Christlich Trawermahl und Trostpredigt / Zum Ehrengedächtnüß / Der 

[...] Frawen Elisabeth gebornen von Miltitz […]. Freiberg: Hoffmann, 1626 (экземпляр SP). 
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известно. Вторая супруга Катарина фон Штаршедель подарила ему сына и 

дочь. 

197. Дети Каспара фон Шенберга (1573–1622) от брака с Катариной фон Штаршедель 

№ Номинанты Браки 

1 Абрахам († 8 августа 1639) Анна Мария фон Бюнау 

2 Мария – 

 

Абрахам получил имя деда со стороны отца. Мария могла быть названа 

в честь своей тети по отцовской линии. 

Август (26 декабря 1584 – 14 октября 1636) – младший сын Абрахама 

(9 августа 1545 – 20 августа 1598) ‒ состоял при дворе Христиана II. 7 марта 

1620 г. он женился на Урсуле фон Айнзидель, дочери Ганса Хаубольда фон 

Айнзиделя и Маргареты фон Штаршедель.191 

198. Дети Августа фон Шенберга (26 декабря 1584 – 14 октября 1636) от брака с Урсулой фон 

Айнзидель 

№ Номинанты Браки 

1 Ганс Абрахам Хаубольд – 

2 Мария София – 

3 Маргарета – 

4 Мария Магдалена – 

 

Единственный сын Ганс Абрахам Хаубольд получил тройное имя, с 

чем мы уже встречались у Шенбергов из других линий. Мария София первую 

часть имени получила от бабки со стороны отца. Маргарета названа в честь 

бабки со стороны матери. 

В 1633 г. Август женился во второй раз на Катарине Элизабет фон 

Шенберг, дочери Генриха фон Шенберга из Заксенбурга и Отцдорфа. 

191 См.: ARWGF; URLS: http://geneagraphie.com/getperson.php?personID=I551694&tr

ee=1. 
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199. Дети Августа фон Шенберга (26 декабря 1584 – 14 октября 1636) от брака с Катариной 

Элизабет фон Шенберг 

№ Номинанты Браки 

1 Каспар Генрих (4 декабря 1633–

?) 

Доротея Агнесса фон Таубе 

2 Сара Магдалена – 

3 Урсула Катарина – 

 

Каспар Генрих вторую часть имени получил от деда со стороны 

матери. 

Итак, наиболее распространенное имя у Пуршенштейнской ветви – 

Каспар (5 номинантов). Следующими по степени частотности являются 

имена Бернгард (3) и Абрахам (3). Кроме того, в ономастиконе этой ветви 

присутствуют имена Эрнст и Август, носители которых были названы в 

честь правителей Саксонии. 

В женском репертуаре мы наблюдаем разнообразие библейских имен – 

Мария (2), Магдалена (2), Сара, Сара Магдалена и Мария Магдалена, а также 

двойных имен – Мария София, Мария Магдалена, Катарина Элизабет, Сара 

Магдалена, Урсула Катарина, что соответствует общей тенденции того 

времени не только у представителей этой ветви, но и у их соседей. 

2.1.21 Фрауэнштейнская (Frauenstein) ветвь в первой половине 

XVII в. 

Фрауэнштейнская ветвь берет свое начало от детей Абрахама 

(† 8 августа 1639) и Анны Марии фон Бюнау. 

200. Дети Абрахама фон Шенберга († 8 августа 1639) от брака с Анной Марией фон Бюнау192 

№ Номинанты Браки 

1 Генрих – 

192 Fraustadt A. Geschichte des Geschlechts Schönberg Meissnischen Stammes. 1878. 

Bd. 1. Abtheilung B. S. 360‒372. 
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2 Каспар Абрахам (14 июля 1637 – 

5 сентября 1703) 

1) Ипполита Мёнх 

2) Магдалена Сибилла фон Бозе 

3 Абрахам (11 марта 1640 – 

4 ноября 1711) 

1) Агнес фон Шенберг 

(9 сентября 1647 (19 сентября 

1649)193 – 22 февраля 1693) 

2) Элеонора фон Энде 

(† 8 сентября 1702) 

3) Августина Кристина фон 

Тумен 

4 Катарина Сибилла († 7 апреля 

1700) 

Кристиан фон Лосс 

5 Сара Маргарета – 

6 Анна Мария – 

7 Агнес Элеонора Генрих Гильдебранд фон 

Айнзидель 

8 Кристина Кристиана – 

 

Второй сын Каспар Абрахам первую часть имени получил от деда со 

стороны отца, а вторую от отца. Абрахам назван в честь отца. Кроме того, 

отметим, что одно и то же имя используется здесь и самостоятельно, и в 

составе двойного. Старшая дочь Катарина Сибилла первую часть имени 

получила от бабки со стороны отца. Анна Мария названа в честь матери. 

Любопытным является имя Кристина Кристиана, так как имена Кристина и 

Кристиана синонимичны. 

2.1.22 Пуршенштейнская (Purschenstein) ветвь в первой половине 

XVII в. 

Эта ветвь продолжалась от сына Августа (26 декабря 1584 – 14 октября 

1636) Каспара Генриха (4 декабря 1633–?). 23 ноября 1658 г. он женился на 

193 Эту дату рождения указывает пастор из Фрайберга Пауль Филипп Ребер в 

надгробной проповеди, посвященной Агнес. См.: Röber P. P. Die freudige / sehnlich 

verlangte und höchstselige Heimfarth Von der irrdischen Wallfarth / welche Die [...] Agnes 

gebohrne von Schönberg... [Freiberg]: Becker, [1693]. Bl. [17] (экземпляр SP). 
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Доротее Агнессе фон Таубе († 30 сентября 1691), дочери Рейнгарда фон 

Таубе. 

201. Дети Каспара Генриха фон Шенберга (4 декабря 1633–?) от брака с Доротеей Агнессой 

фон Таубе 

№ Номинанты Браки 

1 Каспар Рейнгард – 

2 Вольф Рудольф – 

3 Сибилла Элизабет († 1691) Ганс Карл фон Нейтшиц 

 

Старший сын Каспар Рейнгард194 первую часть имени получил от отца, 

а вторую от деда со стороны матери. 

2.1.23 Главная ветвь Чохау (Zschochau) с XVI в. и до своего 

угасания. Главная ветвь Чохау-Шветер (Zschochau-Schwetaer) 

Старым родовым имением Чохау с 1443 г. владел младший сын Ганса – 

Дитце (Дитрих). 

202. Дети Дитце фон Шенберга от брака с неизвестной195 

№ Номинанты Браки 

1 Георг († 25 мая 1525) – 

2 Каспар Доротея фон Планиц 

3 Бернгард – 

4 Генрих – 

5 Ганс – 

6 Дитрих – 

 

Здесь мы видим традиционные для того времени германские имена. 

Известно, что старший сын Георг занимал должность викария в Мейссене. 

Сын Дитце Каспар женился на Доротее фон Планиц. 

194 Рейнгард – древнегерманское имя. См. прим. 239, т. 1. 
195 Fraustadt A. Geschichte des Geschlechts Schönberg Meissnischen Stammes. 1878. 

Bd. 1. Abtheilung B. S. 395. 
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203. Дети Каспара фон Шенберга от брака с Доротеей фон Планиц196 

№ Номинанты Браки 

1 Фридрих († 1588) 1) Маргарета фон Ауэрсвальде197 

2) Барбара 

2 Каспар († 14 июня 1584) Анна фон Мильтиц († 1 апреля 

1619) 

3 Дитрих († 3 апреля 1554) – 

4 Элизабет († 18 января 1553) – 

 

Второй сын Каспар назван именем отца. Дитрих назван в честь деда со 

стороны отца, но только полным именем. 

Старший сын Каспара Фридрих († 1588) был женат дважды. Но нам 

известны только его дети от первого брака с Маргаретой фон Ауэрсвальде. 

204. Дети Фридриха фон Шенберга († 1588) от брака с Маргаретой фон Ауэрсвальде198 

№ Номинанты Браки 

 Дитрих († 1631) – 

 Фридрих († 1621) 1) Барбара 

2) Сибилла фон Лейцшен199 

 Каспар Визант (Wiesant) 

(† до 1592) 

– 

 

Старший сын Дитрих назван в честь дяди и вероятного крестного или в 

память о прадеде. Известно, что в 1620 г. он был деканом в Мейссенской 

епархии.200 Второй сын Фридрих носил имя отца. Младший сын Каспар 

Визант первую часть имени получил от деда со стороны отца. Вторая же 

196 Ibid. S. 399. 
197 König V. Genealogische Adels-Historie… Bd. 2. S. 930. 
198 Ibid. 
199 Ibid. S. 934. 
200 Ebert F. A. Der Dom zu Meissen mit 24 lithographirten Blättern. Meißen: Klinkicht, 

1835. S. 149. 
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часть Визант (Византиец) могла быть его прозвищем. Именно так он 

именуется в некоторых документах той эпохи. 

Второй сын Каспара и его тезка Каспар († 14 июня 1584) женился на 

Анне фон Мильтиц. 

205. Дети Каспара фон Шенберга († 14 июня 1584) от брака с Анной фон Мильтиц († 1 апреля 

1619)201 

№ Номинанты Браки 

1 Каспар (1564 – 25 ноября 1630) 1) Барбара Дистеле, урожд. фон 

Зайфертиц († 16 октября 1605) 

2) Барбара фон Шляйниц из Дома 

Грубниц († 20 июля 1619) 

3) Мария фон Энде († 24 ноября 

1624) 

4) Магдалена фон Хейниц 

2 Дитрих († ок. 1598) – 

3 Фридрих († 1636) – 

4 Кристоф († 1598) – 

5 Анна Бодо Вилибальд фон Зайфертиц 

6 Мария – 

 

Старший сын Каспар назван именем отца и деда. А второй сын Дитрих 

‒ именем дяди. В 1594 г. он вместе с младшим братом Кристофом отправился 

в Венгрию на войну с турками.202 Фридрих тоже получил имя своего дяди. 

Анна названа именем матери. 

206. Дети Каспара фон Шенберга (1564 – 25 ноября 1630) от брака с Барбарой фон Шляйниц 

№ Номинанты Браки 

1 Анна Катарина (1608 – после 

1629) 

Готфрид фон Михель 

2 Каспар Рудольф (29 мая 1611 – 

ок. 1637) 

Катарина фон Бюнау 

201 Fraustadt A. Geschichte des Geschlechts Schönberg Meissnischen Stammes. 1878. 

Bd. 1. Abtheilung B. S. 403‒404. 
202 Ibid. S. 409. 
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3 Магдалена (1614 – после 1639) Каспар Рудольф фон Хартицш 

 

Старший сын Каспар Рудольф первую часть имени получил от отца. 

Анна Катарина первую часть имени получила от бабки со стороны отца. 

207. Дети Каспара фон Шенберга (1564 – 25 ноября 1630) от брака с Марией фон Энде 

№ Номинанты Браки 

1 Каспар Генрих (8 ноября 1622–?) Анна Мария фон Бизенбро 

2 Мария (30 ноября 1623–?) Адам Фридрих Мецш (Metzsch) 

3 Каспар (29 октября 1624–?) – 

 

Старший сын Каспар Генрих первую часть имени получил от отца. 

Второй сын Каспар назван именем отца, а единственная дочь Мария ‒ 

именем матери. 

Сын Каспара (1564 – 25 ноября 1630) от Барбары фон Шляйниц 

Каспар Рудольф (29 мая 1611 – ок. 1637) был женат на Катарине фон Бюнау. 

208. Дети Каспара Рудольфа фон Шенберга (29 мая 1611 – ок. 1637) от брака с Катариной фон 

Бюнау203 

№ Номинанты Браки 

1 Каспар Гюнтер (21 мая 1635–?) – 

2 Каспар Абрахам (14 июля 1636–

?) 

– 

 

Старший сын Каспар Гюнтер первую часть имени получил от отца и 

деда со стороны отца, а вторую от деда со стороны матери – Гюнтера фон 

Бюнау из Лауэнштейна. 

Сын Каспара (1564 – 25 ноября 1630) от Марии фон Энде Каспар 

Генрих (8 ноября 1622–?) взял в жены Анну Марию фон Бизенбро. 

209. Дети Каспара Генриха фон Шенберга (8 ноября 1622–?) от брака с Анной Марией фон 

Бизенбро 

203 Ibid. S. 411. 
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№ Номинанты Браки 

1 Каспар Иоахим (9 ноября 1641–?) – 

2 Каспар Генрих (18 июня 1643–?) – 

3 Мария Юдит (25 октября 1644–?) – 

4 София Магдалена (11 февраля 

1646–?) 

– 

 Агнес Элизабет (4 апреля 1647–?) Георг Вильгельм фон Гёршен 

 

Старший сын Каспар Иоахим первую часть имени получил от отца. 

Второй сын Каспар Генрих назван именем отца. Мария Юдит первую часть 

имени получила от бабки со стороны отца. А второй (Юдит = Юдифь) 

обязана ренессансной моде на библейские имена в ономастической практике 

своего времени.204 

У представителей этой ветви преобладает имя Каспар (4 номинанта), в 

том числе в разных сочетаниях в составе двойных имен – Каспар Визант 

(Византиец), Каспар Рудольф, Каспар Генрих (2), Каспар Гюнтер, Каспар 

Абрахам и Каспар Иоахим. 

Среди женских имен выделяются библейские – Мария (2 номинантки), 

Магдалена и Мария Юдит. 

2.1.24 Райхенбахская (Reichenbach) боковая ветвь главной ветви 

Райхенау (Reichenau) с XVI в. 

Эта ветвь происходит от потомков братьев Георга и Ганса († 1532). 

210. Дети Георга фон Шенберга от брака с неизвестной205 

№ Номинанты Браки 

1 Франц – 

204 Библейское имя, восходящее к древнееврейскому jehudith = «еврейка»; букв. 

«женщина из Йехуд». См.: Paul K. Das kleine Vornamenbuch. S. 106; Грановская Л. М. 

Словарь имен и крылатых выражений из Библии. С. 183–184. 
205 Fraustadt A. Geschichte des Geschlechts Schönberg Meissnischen Stammes. 1878. 

Bd. 1. Abtheilung B. S. 432. 
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2 Анна – 

3 Катарина – 

 

Старший сын получил имя Франц,206 которое впервые появляется в 

родовом ономастиконе. Этот Франц был пребендом в Мерзебургском соборе. 

Известно также, что он активно выступал против введения Реформации.207 

211. Дети Ганса фон Шенберга († 1532) от брака с неизвестной 

№ Номинанты Браки 

1 Себастиан († до 1555) – 

 

Впервые в ономастиконе семейства Шенберг мы встречаем греческое 

имя Себастиан.208 К сожалению, невозможно проследить, как оно проникло 

в ономастикон Шенбергов. 

212. Дети Себастиана фон Шенберга († до 1555) от брака с неизвестной 

№ Номинанты Браки 

1 Мартин – 

 

Впервые в родовом именнике возникает латинское имя Мартин.209 

У этой ветви мы видим редкие для рода Шенберг имена – Франц, 

Себастиан и Мартин. 

206 Немецкая форма латинского имени Франциск, означающего «принадлежащий к 

роду франков». См.: Paul K. Das kleine Vornamenbuch. S. 24. См. это имя в источниках: 

Schlaug W. Studien zu den altsächsischen Personennamen des 11. und 12. Jahrhunderts. S. 196; 

Förstemann. Sp. 413. 
207 Fraustadt A. Geschichte des Geschlechts Schönberg Meissnischen Stammes. 1878. 

Bd. 1. Abtheilung B. S. 436. 
208 См. прим. 310, т. 1. 
209 Оно происходит от древнеримского когномена Мартинус, который, в свою 

очередь, восходит к имени римского бога войны Марса. См.: Paul K. Das kleine 

Vornamenbuch. S. 48. 
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2.1.25 Главная ветвь Райхенау (Reichenau) до своего раздела 

Эта ветвь происходит от сына Георга фон Шенберга из Райхенау – 

Якоба († ок. 1535). Юность он провел при дворе курфюрста Эрнста 

Саксонского. С 1506 г. Якоб был гофмаршалом герцога Георга. 

213. Дети Якоба фон Шенберга († ок. 1535) от брака с Меце (Мете) фон Мильтиц210 

№ Номинанты Браки 

1 Бернгард († 1566) 1) Анна Циглер 

2) Барбара 

2 Генрих (1500–1575)211 1) Доротея фон Хопфгартен 

2) Катарина фон Айнзидель 

(† 24 марта 1612) 

3 Кристоф († 20 мая 1592) Элизабет 

4 Вольф († до 1540) – 

5 Мориц († 1541) – 

6 Магдалена Вольф фон Поникау 

 

Среди детей Якоба мы видим традиционные для рода Шенберг в этот 

период имена. Известно, что второй сын Генрих находился на службе у 

курфюрста Иоганна Фридриха в качестве егермейстера и гофмаршала.212 

6 октября 1563 г. курфюрст Август попросил Генриха и его супругу 

Катарину быть крестными своей четвертой дочери Доротеи, будущей 

герцогини Брауншвейгской.213 Кроме того, Генрих основал боковую ветвь 

Фалькенберг-Глаушниц. 

210 Fraustadt A. Geschichte des Geschlechts Schönberg Meissnischen Stammes. 1878. 

Bd. 1. Abtheilung B. S. 439–440. 
211 Wecken F. Dr. Deutsche Ahnentafeln in Listenform. Bd. 1. S. 198. 
212 Fraustadt A. Geschichte des Geschlechts Schönberg Meissnischen Stammes. 1878. 

Bd. 1. Abtheilung B. S. 443‒450. 
213 Weck A. Der Chur-Fürstlichen Sächsischen weitberuffenen Residenz- und Haupt-

Vestung Dresden Beschreib- und Vorstellung. S. 324. 
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Старший сын Якоба († ок. 1535) Бернгард († 1566) был женат дважды: 

на Анне Циглер и на некой Барбаре. 

214. Дети Бернгарда фон Шенберга († 1566) от двух браков214 

№ Номинанты Браки 

1 Иоганн († 1576) – 

2 Филипп († 1586) Бригитта 

3 Якоб (10 февраля 1533 – 

25 февраля 1601) 

1) Катарина Фальке из Дома 

Наунхоф 

2) Марта (Маргарета) Краэ цур 

Харте (Хартхау бай Штольпен) 

4 Эрнст († ок. 1598) Барбара 

5 Йонас Катарина 

 

Впервые в ономастиконе появляется греческое имя Филипп.215 Третий 

сын Якоб назван именем деда со стороны отца. Скорее всего, Эрнст назван в 

честь курфюрста Саксонии, который мог быть его крестным. 

Другой сын Якоба († ок. 1535) Генрих (1500–1575) тоже имел двух 

супруг. 

215. Дети Генриха фон Шенберга (1500–1575) от брака с Доротеей фон Хопфгартен 

№ Номинанты Браки 

1 Генрих (1542‒1611)216 Анна Телер 

2 Иоганн Фридрих (28 февраля 

1543 – 24 марта 1614) 

Сибилла фон Карловиц 

3 Якоб († до 1592) Вероника фон Таубенгейм 

4 неизвестная номинантка – 

 

Старший сын Генрих назван именем отца. Второй сын Иоганн 

Фридрих назван в честь курфюрста Саксонии, который, очевидно, 

214 Fraustadt A. Geschichte des Geschlechts Schönberg Meissnischen Stammes. 1878. 

Bd. 1. Abtheilung B. S. 442. 
215 См. о нем в прим. 432, т. 1. 
216 Wecken F. Dr. Deutsche Ahnentafeln in Listenform. Bd. 1. S. 184. 
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приходился ему крестным, так как оба родителя этого номинанта были не 

только придворными, но и состояли в доверительных отношениях с членами 

семьи своего сюзерена.217 Младший сын Якоб назван в память деда со 

стороны отца. 

216. Дети Генриха фон Шенберга (1500–1575) от брака с Катариной фон Айнзидель († 24 марта 

1612) 

№ Номинанты Браки 

1 Филипп († 1583) Анна 

2 Август († 1590) – 

3 Вольф († 1590) – 

4 Гильдебранд († 17 октября 1612) 1) Бригитта 

2) Анна фон Шляйниц († 4 июня 

1621) 

5 Кристина Иоахим фон Шенберг из Геленау 

6 неизвестная номинантка – 

 

Появление в именнике античных имен Филипп и Август связано с 

ренессансной модой на классическую эпоху. Третий сын Вольф назван 

именем своего дяди со стороны отца. Впервые использовано 

древнегерманское имя Гильдебранд.218 Оно попало в родовой ономастикон 

Шенбергов от деда со стороны матери Генриха Гильдебранда фон Айнзиделя 

(1497–1557). 

Фамильная принадлежность жены третьего сына Якоба († ок. 1535) 

Кристофа († 20 мая 1592) не известна. Мы знаем только ее имя – Элизабет. 

217. Дети Кристофа фон Шенберга († 20 мая 1592) от брака с Элизабет 

№ Номинанты Браки 

217 См. об этом: Fraustadt A. Geschichte des Geschlechts Schönberg Meissnischen 

Stammes. 1878. Bd. 1. Abtheilung B. S. 448‒452. 
218 От hiltja = «борьба» + brand, brant = «огненный меч». См.: Paul K. Das kleine 

Vornamenbuch. S. 37. См. это имя в источниках: Schlaug W. Studien zu den altsächsischen 

Personennamen des 11. und 12. Jahrhunderts. S. 112; Förstemann. Sp. 669–670. 
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1 Генрих – 

2 Ян († ок. 1611) Сибилла фон Люттихау 

 

Генрих назван именем своего дяди. 

У представителей ветви Райхенау мы видим разнообразие мужских 

имен – Якоб (2 номинанта), Бернгард, Генрих (3), Кристоф, Вольф (2), 

Мориц, Иоганн, Филипп (2), Эрнст, Йонас, Иоганн Фридрих, Август, 

Гильдебранд и Ян. 

Среди женских имен встречаются только два ‒ Кристина и Магдалена. 

2.1.26 Боковая ветвь Райхенау главной ветви Райхенау 

Все лены Райхенау принадлежали старшему сыну Якоба († ок. 1535) 

Бернгарду († 1566). После смерти Бернгарда владения перешли к его 

сыновьям Иоганну († 1576), Филиппу († 1586), Якобу (10 февраля 1533 – 

25 февраля 1601), Эрнсту († ок. 1598) и Йонасу. Однако трое братьев умерли 

бездетными, а младший не имел потомков по мужской линии. Поэтому род 

продолжил только один сын. 

Якоб (10 февраля 1533 – 25 февраля 1601), как и отец, был женат 

дважды. 

218. Дети Якоба фон Шенберга (10 февраля 1533 – 25 февраля 1601) от брака с Катариной 

Фальке из Дома Наунхоф219 

№ Номинанты Браки 

1 Якоб Бернгард († 3 октября 1633) Анна 

2 Георг Рудольф († 3 февраля 1624) Маргарета фон Рунге 

 

Старший сын Якоб Бернгард первую часть имени получил от отца, а 

вторую от деда со стороны отца. 

219 Fraustadt A. Geschichte des Geschlechts Schönberg Meissnischen Stammes. 1878. 

Bd. 1. Abtheilung B. S. 461‒463. 
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219. Дети Якоба фон Шенберга (10 февраля 1533 – 25 февраля 1601) от брака с Мартой 

(Маргаретой) Краэ цур Харте (Хартхау бай Штольпен)220 

№ Номинанты Браки 

1 Вольф Фридрих († 22 января 

1643) (sic!) 

– 

2 Кристиан Эренфрид († 21 января 

1643) (sic!) 

1) Агнес фон Гренсинг 

2) Урсула фон Шляйниц 

3) Анна Мария фон Цшаммер 

 

Впервые в фамильном ономастиконе этой семьи появляется 

древнегерманское имя Эренфрид.221 

Младший сын Бернгарда († 1566) Йонас женился на Катарине, 

фамильная принадлежность которой не известна. В этом браке родилась 

лишь дочь. 

220. Дети Йонаса фон Шенберга от брака с Катариной222 

№ Номинанты Браки 

1 София – 

 

К какому роду принадлежала супруга старшего сына Якоба (10 февраля 

1533 – 25 февраля 1601) от первого брака Якоба Бернгарда († 3 октября 

1633) Анна, мы также не знаем. 

221. Дети Якоба Бернгарда фон Шенберга († 3 октября 1633) от брака с Анной 

№ Номинанты Браки 

1 Кристиан Эренфрид – 

 

Кристиан Эренфрид назван в честь своего дяди, сводного брата отца. 

220 Ibid. 
221 См. прим. 244, т. 1. 
222 Fraustadt A. Geschichte des Geschlechts Schönberg Meissnischen Stammes. 1878. 

Bd. 1. Abtheilung B. S. 466. 
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Младший сын Якоба (10 февраля 1533 – 25 февраля 1601) от первого 

брака Георг Рудольф († 3 февраля 1624) женился на Маргарете фон Рунге. 

222. Дети Георга Рудольфа фон Шенберга († 3 февраля 1624) от брака с Маргаретой фон Рунге 

№ Номинанты Браки 

1 Георг Рудольф (ок. 1611–1634) – 

2 Анна София – 

3 Анна Доротея – 

4 Анна Элизабет – 

 

Старший сын Георг Рудольф назван именем отца. Стоит отметить, что 

у всех трех его сестер одинаковая первая часть двойного имени ‒ Анна. 

Младший сын Якоба (10 февраля 1533 – 25 февраля 1601) от второго 

брака Кристиан Эренфрид († 21 января 1643) был женат трижды. Известен 

его сын от последнего брака с Анной Марией фон Цшаммер. 

223. Дети Кристиана Эренфрида фон Шенберга († 21 января 1643) от брака с Анной Марией 

фон Цшаммер 

№ Номинанты Браки 

1 Ганс Эренфрид († 14 ноября 1645) – 

 

Ганс Эренфрид первую часть имени получил от деда со стороны 

матери – Ганса фон Цшаммера, а вторую от отца. 

Мужские имена этой ветви представлены двойными – Якоб Бернгард, 

Георг Рудольф (2 номинанта), Вольф Фридрих, Кристиан Эренфрид (2), Ганс 

Эренфрид. Отличительной особенностью этой ветви является имя Эренфрид, 

которое не использовалось представителями других ветвей рода, но здесь 

получило дальнейшее распространение. 

2.1.27 Боковая ветвь Фалькенберг-Глаушниц (Falkenberg-

Glauschnitz) главной ветви Райхенау 
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Эта ветвь берет свое начало от потомков гофмаршала Генриха (1500–

1575), который оставил им владения в Фалькенберге и Глаушнице. 

Генрих (1542‒1611) – старший сын гофмаршала Генриха от первого 

брака. Вместе с братом Иоганном Фридрихом он посещал княжескую школу 

в Гримме. Затем занимал должность земельного старосты в Верхней 

Лужице.223 

224. Дети Генриха фон Шенберга (1542‒1611) от брака с Анной Телер 

№ Номинанты Браки 

1 Ганс Вольф (3 марта 1587 – 

28 июля 1645) 

Магдалена фон Поникау 

(† 15 января 1653) 

2 Ганс Генрих († 4 июля 1657) София фон Остерхаузен 

3 Ганс Георг († до 1617) – 

4 Доротея – 

5 Катарина – 

 

Стоит отметить, что у всех сыновей присутствует имя Ганс как первая 

часть двойного имени. Второй сын Ганс Генрих вторую часть имени получил 

от отца и деда по отцовской линии. Старшая дочь Доротея названа именем 

бабки со стороны отца. 

Иоганн Фридрих (28 февраля 1543–24 марта 1614) – второй сын от 

первого брака гофмаршала Генриха (1500–1575). В 1577 г. курфюрст Август 

назначил его асессором при надворном суде в Виттенберге. 24 сентября 1570 

г. он женился на вдове Сибилле фон Карловиц, урожденной Шпетте. Ее 

отцом был Георг Шпетте из Дома Фрайлинген, гофмейстер курфюрста 

Иоганна Фридриха.224 25 мая 1580 г. курфюрст Август назначил Иоганна 

Фридриха комиссаром Виттенбергского университета. 

225. Дети Иоганна Фридриха фон Шенберга (28 февраля 1543 – 24 марта 1614) от брака с 

Сибиллой фон Карловиц 

223 Ibid. S. 476–478. 
224 Ibid. S. 478–483. 
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№ Номинанты Браки 

1 Иоганн Фридрих († 1616) – 

2 Георг Генрих († 18 ноября 1623) – 

3 Вольф († 26 мая 1642) неизвестная номинантка 

4 Катарина Эбольд фон Энде 

5 неизвестная номинантка – 

6 Сибилла – 

 

Старший сын Иоганн Фридрих назван в честь отца. Второй сын Георг 

Генрих первую часть имени получил от деда со стороны матери – Георга 

Шпетте, а вторую от деда со стороны отца – гофмаршала Генриха. Он входил 

в совет графа Людвига фон Нассау и в 1612 г. присутствовал на коронации 

императора Маттиаса (Матвея).225 Младшая дочь Сибилла названа именем 

матери. 

Гильдебранд († 17 октября 1612) – младший сын гофмаршала Генриха 

(1500–1575) от второго брака. 

226. Дети Гильдебранда фон Шенберга († 17 октября 1612) от брака с Анной фон Шляйниц 

(† 4 июня 1621)226 

№ Номинанты Браки 

1 Генрих Гильдебранд – 

2 Вольф († 30 января 1626) Анна Мария 

3 Катарина227 Кристоф фон Шляйниц 

 

Старший сын Генрих Гильдебранд первую часть имени получил от 

деда со стороны отца, а вторую от отца. 

В дальнейшем боковая ветвь Фалькенберг-Глаушниц продолжалась от 

потомков Генриха (1542‒1611) из Больберица и Шморкау, которые 

225 Ibid. S. 494–496. 
226 Ibid. S. 487. 
227 [Schleinitz G. E. G. von]. Geschichte des Schleinitzschen Geschlechts von einem 

Mitgliede des Geschlechts. S. 231; König V. Genealogische Adels-Historie… Bd. 2. S. 945. 
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оставались ее единственными живыми представителями после смерти 

сыновей Иоганна Фридриха и Гильдебранда. Ганс Вольф (3 марта 1587 – 

28 июля 1645) – старший из сыновей Генриха (1542‒1611) ‒ 2 января 1627 г. 

женился на Магдалене фон Поникау, дочери Ганса Фабиана фон Поникау из 

Эльстры. Известно, что в том же году он занимал должность земельного 

старосты в Верхней Лужице. 

227. Дети Ганса Вольфа фон Шенберга (3 марта 1587 – 28 июля 1645) и Магдалены фон 

Поникау228 

№ Номинанты Браки 

1 Ганс Вольф († 31 декабря 

1662)229 

Анна София фон Цагичек 

(Zagiczek или Carzagitschke) 

2 Анна Магдалена Георг Рудольф фон Карловиц 

3 Анна Доротея Ганс Кристоф фон Ностиц 

 

Старший сын Ганс Вольф определенно назван в честь отца. Старшая 

дочь Анна Магдалена первую часть имени получила от бабки со стороны 

отца, а вторую ‒ от матери. Вторая дочь Анна Доротея первую часть имени 

получила от бабки со стороны отца. 

Ганс Генрих († 4 июля 1657) – второй сын Генриха (1542‒1611). 

13 сентября 1619 г. он женился на Софии фон Остерхаузен, дочери Ганса фон 

Остерхаузена и Агнесс фон Остерхаузен, урожденной Мильтиц. 

228. Дети Ганса Генриха фон Шенберга († 4 июля 1657) от брака с Софией фон Остерхаузен 

№ Номинанты Браки 

1 Генрих Кристиан († 13 июня 1668)230 Элизабет фон Шляйниц 

228 Fraustadt A. Geschichte des Geschlechts Schönberg Meissnischen Stammes. 1878. 

Bd. 1. Abtheilung B. S. 490; Wecken F. Dr. Deutsche Ahnentafeln in Listenform. Bd. 1. S. 168. 
229 См о нем: Fraustadt A. Geschichte des Geschlechts Schönberg Meissnischen 

Stammes. 1878. Bd. 1. Abtheilung B. S. 490 (со ссылкой на: Leichenpredigt von Daniel Lutz. 

Budissin, 1663). 
230 Ibid. (со ссылкой на: Leichenpredigt von M. Joh. Fr. Volhand. Dresden, 1669). 
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2 Агнесс († 26 сентября 1674) Рудольф Хаубольд фон Айнзидель 

3 Анна София Каспар фон Поникау 

4 Доротея (ок. 1625 – 25 декабря 1652) Иоахим Фридрих фон Дёлау 

 

Старший сын Генрих Кристиан первую часть имени получил от отца. 

Старшая дочь Агнесс названа в честь бабки со стороны матери. Вторая дочь 

Анна София первую часть имени получила от бабки со стороны отца, а 

вторую - от матери. Младшая дочь Доротея названа в честь своей тети. 

Единственный сын и полный тезка Ганса Вольфа (3 марта 1587 – 

28 июля 1645) Ганс Вольф († 31 декабря 1662) был женат на Анне Софие 

фон Цагичек. 

229. Дети Ганса Вольфа фон Шенберга († 31 декабря 1662) от брака с Анной Софией фон 

Цагичек 

№ Номинанты Браки 

1 Вольф Генрих (20 ноября 1647–?) – 

2 Эрдмута Ева Доротея († 1701) Иоганн Кристиан фон Шенберг 

 

Вольф Генрих первую часть имени получил от отца. Впервые в 

ономастиконе Шенбергов появляется древнегерманское имя Эрдмута,231 как 

часть тройного имени. 

Кузен Ганса Вольфа († 31 декабря 1662), сын Ганса Генриха († 4 июля 

1657) Генрих Кристиан († 13 июня 1668) женился на Элизабет фон 

Шляйниц. 

230. Дети Генриха Кристиана фон Шенберга († 13 июня 1668) от брака с Элизабет фон 

Шляйниц 

№ Номинанты Браки 

1 Ганс Генрих – 

231 От erda = «земля» и muot = «разум», «дух». См.: Paul K. Das kleine 

Vornamenbuch. S. 91. См. это имя в источниках: Schlaug W. Studien zu den altsächsischen 

Personennamen des 11. und 12. Jahrhunderts. S. 91. 
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2 Генрих Кристиан († до 1679) – 

3 Ганс Фридрих Эмилия Доротея фон Бизенрот 

4 София Агнесс – 

5 Доротея Элеонора – 

6 Кристиана Элизабет – 

7 Иоганна Маргарет – 

 

Старший сын Ганс Генрих назван именем деда со стороны отца. 

Второй сын Генрих Кристиан назван именем отца. Ганс Фридрих вторую 

часть имени получил от деда со стороны матери – Фридриха фон Шляйница 

из Нойдека. Старшая дочь София Агнесс первую часть имени получила от 

бабки со стороны отца. 

В мужской части ономастикона ветви Фалькенберг-Глаушниц мы 

видим прежде всего разнообразие двойных имен – Ганс Вольф 

(2 номинанта), Ганс Генрих (2), Ганс Георг, Иоганн Фридрих, Георг Генрих, 

Генрих Гильдебранд, Генрих Кристиан (2), Вольф Генрих, Ганс Фридрих. 

Стоит отметить, что Иоганн Фридрих Старший назван в честь курфюрста 

Саксонии. 

У женской половины преимущество также отдается двойным именам – 

Анна Магдалена, Анна Доротея, Анна София, София Агнесс, Доротея 

Элеонора, Кристиана Элизабет, Иоганна Маргарет. 

В заключение стоит еще раз подчеркнуть, что в XVI‒XVII вв., 

несмотря на Реформацию и череду связанных с ней религиозных войн, 

практика имянаречения, в том числе приемы и способы поименования, у 

саксонского рыцарского рода Шенберг, принадлежавшего к «четырем 

столпам» курфюршества, демонстрировала устойчивый иммунитет к 

переменам. Как и в Позднее Средневековье, его представители предпочитали 

именовать своих отпрысков в честь ближайших кровных родственников, 

прежде всего отца и матери, а также прямых предков из обеих линий и дядей, 

которые гипотетически могли быть крестными номинантов. 
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Основу фамильного ономастикона составляли мужские родовые имена 

древнегерманского происхождения. Они доминировали в именнике 

представителей сильного пола, в то время как на женской половине 

предпочтение отдавалось библейским и античным именам. 

231. Этимология мужских и женских имен рода Шенберг в XVI–XVII вв. 

Этимология Мужские имена Женские имена 

Библейские имена 8 11 

Германские имена 23 2 

Греческие имена 10 12 

Кельтские (ирландские) имена 0 1 

Латинские имена 9 9 

Славянские имена 2 0 

Финикийские имена 1  

Французские имена 0 1 

 

Между тем именно репертуар имен демонстрировал зарождение новых 

тенденций в этой весьма консервативной сфере. Сама эпоха привнесла в 

семейный обиход моду на античные имена как отсвет духовных поисков 

Ренессанса, а распространившийся в Саксонии протестантизм – интерес к 

Библии и, как следствие, к библейским именам. Это внесло большее 

этимологическое разнообразие прежде всего в мужской именник. Однако в 

женской части ономастикона названные процессы получили более 

определенное выражение. 

Тогда же началось широкое употребление двойных, а затем и тройных 

имен. И Шенберги в полной мере воспользовались новой возможностью 

маркировать индивидуальность номинанта. 

232. Соотношение одинарных, двойных, тройных мужских и женских имен рода Шенберг в 

XVI–XVII вв. 
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 Мужчины % от общего числа 

имен 

Женщины % от общего числа 

имен 

Всего номинантов 273 ‒ 194 ‒ 

Всего имен 104 100% 88 100% 

Одинарные имена 36 34,6% 26 29,5% 

Двойные имена 65 62,5% 61 69,3% 

Тройные имена 3 2,88% 1 1,13% 

 

 Не только у женщин, но и у мужчин наметилась тенденция к резкому 

сокращению количества одинарных имен, которые в эту эпоху составляли не 

более трети репертуара. 

 

2.2 Семья Шляйниц 

Следующие представители саксонского рыцарства, о которых речь 

пойдет в данной главе, – Шляйницы. Этот род в полной мере разделил 

судьбу своих собратьев по социальной группе, и потому в его истории 

отразились многие общие черты. Так, например, как и Шенберги, члены этой 

семьи владели не только богатыми землями, но и серебряными рудниками, 

принимали активное участие в политической жизни Саксонии и добились 

значительных успехов на религиозном поприще. Как и их общие соседи 

Пфлуги, они были тесно связаны с Богемией, откуда по одной из версий вели 

свое происхождение.232 И именно из их ономастикона, благодаря брачным 

партиям, в родовые именники соседей проникло имя Хугольд (Хаубольд). Не 

удивительно, что семейные стратегии имянаречения у Шляйницев в 

XVI‒XVII вв. в основном соответствуют общерегиональным тенденциям. 

232 [Schleinitz G. von]. Geschichte des Schleinitzschen Geschlechts von einem Mitgliede 

des Geschlechts. Berlin: Verlag von R. Eisenschmidt, 1897. S. 5‒9. 
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2.2.1 Линия Зеерхаузен (Seerhausen) с ее ответвлениями: линия Шириц 

(Schieritz), Старая Прусская, Брауншвейгская и Младшая Прусская 

линии 

Эта линия берет свое начало от потомства Ганса (1450?‒1482) из 

Зеерхаузена – его младших сыновей Дитриха (ок. 1460‒1528) и Яна. 

(Старший сын Генрих был духовным лицом, и в частности, аббатом 

монастыря в Хемнице, а потому не состоял в браке и не имел наследников.) 

Дитрих (ок. 1460‒1528) в документах встречается под именем Дитрих 

Младший, вероятно, чтобы отличить его от тезки-кузена гофмейстера 

Дитриха. В 1476 г. он сопровождал герцога Альбрехта во время 

паломничества на богомолье в Иерусалим.233 А в 1513 г. занял должность 

судебного асессора при герцоге Георге Бородатом. 
233. Дети Дитриха фон Шляйница (ок. 1460‒1528) от брака с Фелицией фон Шенберг234 

№ Номинанты Браки 

1 Ганс († 24 января 1550) Урсула фон Шляйниц 

2 Михель (1507 – 9 июля 1553) 1) Сабина (София?) фон Хаугвиц 

3 Георг (1512 – 16 января 1555) 1) Катарина фон Каррас 

2) Маргарета фон Штаршедель 

4 Дитрих († 1588) 1) Анна фон Штаршедель 

2) Эстер фон Шляйниц 

5 Маргарета († 1545) Кристоф фон Лоос 

6 Сабина Венцель Лассала фон Стаблов 

7 Кунигунда Георг фон Аррас и/или Отто (7-й) 

233 Подробнее об этом путешествии см.: Mergenthal H. von. Gründliche und 

wahrhafftige Beschreibung Der löblichen und Ritterlichen Reise und Meerfahrt in das heilige 

Land nach Jerusalem / Des Durchlauchtigen / Hochgebornen […]. Darbey ein kurtzer Auszug 

der Pilgramschafft ins gelobte Land / Hertzog Wilhelms zu Sachsen / Auch andere Fürsten auß 

diesem Hochlöblichen Stammen […] / Jetzo in Rheimen verfasset durch Johann Steurlein den 

Eltern […]. Jena, 1611 (экземпляр SP). 
234 [Schleinitz G. E. G. von]. Geschichte des Schleinitzschen Geschlechts von einem 

Mitgliede des Geschlechts. S. 190–191. 
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фон Пфлуг 

8 Анна Георг фон Драушвиц 

9 Урсула Ганс фон Шляйниц из Шляйница 

10 Юстина Генрих фон Лоос 

 

Старший сын Ганс был назван либо в честь деда со стороны отца, либо 

в честь деда со стороны матери Ганса фон Шенберга (1463‒1511). Впервые в 

фамильном ономастиконе Шляйницев появляется имя Михель ‒ французская 

вариация имени Михаэль. Сложно определить, каким образом оно попало в 

родовой именник. Третий сын Георг назван в честь герцога Георга, на службе 

у которого находился его отец. Скорее всего, герцог приходился ему 

крестным. Младший сын Дитрих получил имя отца. В женской части 

именника тоже обнаруживаются два новых имени: латинское Сабина235 и 

древнегерманское Кунигунда.236 

Между тем существуют другие сведения о дочерях Дитриха 

(ок. 1460‒1528). Ср.: 

234. Дочери Дитриха фон Шляйница (ок. 1460‒1528)237 

№ Номинанты Браки 

1 Сара ‒ 

2 Элизабет Каспар фон Шенберг 

3 Фелиция Ганс Шпигель 

4 Элизабет (2-я) Бернгард фон Мюнх 

5 Магдалена Александр фон Мильтиц 

6 Сибилла Гюнтер фон Бюнау 

7 Мария Лотарь фон Поникау 

 

235 См. прим. 55, т. 2. 
236 От kuni = «клан, семья» и gund = «война». См.: Paul K. Das kleine Vornamenbuch. 

S. 109. См. это имя в источниках: Schlaug W. Studien zu den altsächsischen Personennamen 

des 11. und 12. Jahrhunderts. S. 79–80; Förstemann. Sp. 314. 
237 [Schleinitz G. E. G. von]. Geschichte des Schleinitzschen Geschlechts von einem 

Mitgliede des Geschlechts. S. 190–191. 
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Сразу отметим, что относительно Фелиции здесь определенно 

допущена ошибка, так как Ганс Шпигель был женат на дочери Яна из 

Янсхаузена.238 Хотя, если бы она действительно являлась дочерью Дитриха, 

то вполне могла быть названа в честь своей матери Фелиции фон Шенберг. 

Ян († 26 февраля 1526) – третий сын Ганса (1450?‒1482) ‒ занимал 

должность ландфогта Пирны. 

235. Дети Яна фон Шляйница († 26 февраля 1526) от брака с Элизабет 

№ Номинанты Браки 

1 Фелиция Ганс Шпигель 

2 Сабина ‒ 

 

Старшая дочь Фелиция239 могла быть названа в честь невестки Яна, 

супруги его старшего брата Дитриха, которая, в свою очередь, могла 

приходиться ей крестной. На тесную семейную связь между братьями 

указывает и имя младшей дочери Сабины, названной так же, как и ее кузина. 

Ганс († 24 января 1550) – старший сын Дитриха из Зеерхаузена 

(ок. 1460–1528). Под влиянием герцога Саксонии Генриха V Благочестивого 

он стал приверженцем лютеранской веры. Ганс входил в совет герцога, а 

также был маршалом. Когда в 1539 г., после смерти Георга Бородатого, 

Генрих унаследовал трон Альбертинской Саксонии, он оставил Ганса в своем 

окружении и сделал его амтманом Радеберга. Совместно с Антонием фон 

Шенбергом Ганс принимал непосредственное участие во введение 

Реформации в Саксонии.240 

238 Ibid. S. 191. 
239 Латинское имя, означающее «счастливая». См.: Paul K. Das kleine 

Vornamenbuch. S. 93. 
240 [Schleinitz G. E. G. von]. Geschichte des Schleinitzschen Geschlechts von einem 

Mitgliede des Geschlechts. S. 198–199. 

                                                            



115 

 

236. Дети Ганса фон Шляйница († 24 января 1550) от брака с Урсулой фон Шляйниц241 

№ Номинанты Браки 

1 Маргарета Ганс Пфлуг 

2 Лукреция (1542‒1611) ‒ 

3 Дитрих (19 июня 1545 ‒ 

13 декабря 1612) 

Катарина фон Штаршедель 

(† 13 июля 1595) 

 

Маргарета могла быть названа в честь своей тети со стороны отца, 

которая, возможно, была ее крестной. Впервые в ономастиконе Шляйницев 

появляется латинское имя Лукреция.242 Дитрих назван именем деда со 

стороны отца. 

Михель (1507 ‒ 9 июля 1553) – второй сын Дитриха из Зеерхаузена 

(ок. 1460‒1528). Он занимал должность гофмаршала при курфюрсте Морице 

Саксонском, был ярым приверженцем лютеранской веры и под 

предводительством своего патрона участвовал в Шмалькальденской войне. 

Примерно в это же время (ок. 1550 г.) Михель был амтманом Мейссена и 

берггауптманом Фрайберга. Кроме того, он сопровождал Морица в походе 

против императора Карла V и погиб вместе с ним 9 июля 1553 г. 

237. Дети Михеля фон Шляйница (1507 ‒ 9 июля 1553) от брака с представительницей рода 

Хаугвиц243 

№ Номинанты Браки 

1 Ян (25 января 1550 ‒ 18 августа 1582) Сибилла фон Камм 

2 Кристина ‒ 

241 Ibid. S. 200. 
242 См. прим. 35, т. 2. 
243 [Schleinitz G. E. G. von]. Geschichte des Schleinitzschen Geschlechts von einem 

Mitgliede des Geschlechts. S. 201–204. 
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Ян получил имя двоюродного деда со стороны отца. Впервые здесь 

появляется женское имя Кристина. Это вариация греческого мужского имени 

Кристиан.244 

Георг (1512 – 16 января 1555) – третий сын Дитриха из Зеерхаузена 

(ок. 1460‒1528) ‒ в юношеские годы пребывал в окружении герцога Георга 

Бородатого (в честь которого и был назван), а после его смерти состоял при 

герцоге Генрихе V Благочестивом.245 Георг был женат дважды. 

238. Дети Георга фон Шляйница (1512 – 16 января 1555) от брака с Катариной фон Каррас246 

№ Номинанты Браки 

1 Ганс (1540 ‒ 8 февраля 1613) Мария фон Зундхаузен (1545 ‒ 

3 апреля 1613) 

 

Ганс назван именем дяди со стороны отца, который мог быть его 

крестным. 

239. Дети Георга фон Шляйница (1512 – 16 января 1555) от брака с Маргаретой фон 

Штаршедель247 

№ Номинанты Браки 

1 Дитрих (1544 ‒ 14 января 1592) Доротея фон Хеерде (24 августа 

1549 – 1 ноября 1603) 

2 Михаэль ‒ 

 

244 См. прим. 52, т. 2. 
245 [Schleinitz G. E. G. von]. Geschichte des Schleinitzschen Geschlechts von einem 

Mitgliede des Geschlechts. S. 201–204. 
246 Ibid. S. 207. 
247 Ibid. 
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Старший сын Дитрих получил имя деда со стороны отца. Второму 

сыну Михаэлю досталось имя дяди с отцовской стороны. 

К сожалению, мы не располагаем точными сведениями о дочерях 

Георга. Невозможно определить даже от какого они брака. 

240. Дочери Георга фон Шляйница (1512 – 16 января 1555) от двух браков 

№ Номинанты Браки 

1 Бригитта († 1550)248 Кристоф фон Мальтиц 

2 Мария249 Иероним Пфлуг 

 

Впервые употребляется имя Бригитта.250 Мария ‒ библейское имя.251 

Фишер полагает, что вторую супругу Георга звали Анна фон 

Штаршедель и что в этом браке родилась дочь Анна, которая была названа в 

честь матери.252 

Дитрих († 1588) – четвертый сын Дитриха из Зеерхаузена 

(ок. 1460‒1528). Он был женат дважды: на Анне фон Штаршедель и Эстер 

фон Шляйниц. 

248 Ahnenreihenwerk Geschwister Fischer. 1967. Bd. 4. T. IV / Reihe von Schleinitz IX. 

S. 1. 
249 [Schleinitz G. E. G. von]. Geschichte des Schleinitzschen Geschlechts von einem 

Mitgliede des Geschlechts. S. 207. 
250 От древнеирландского имени Brigit (Brighid), возможно, происходящего от 

древнеирландского brígh ‒ «сила, мощь». См.: Paul K. Das kleine Vornamenbuch. S. 82. 
251 От древнееврейского имени מִרְיָם (Мирьям). Значение имени не ясно; 

предположительно ‒ «горькая», «желанная» или «безмятежная». См.: Paul K. Das kleine 

Vornamenbuch. S. 114; Грановская Л. М. Словарь имен и крылатых выражений из Библии. 

С. 121–122. 
252 См.: ARWG; URLS: http://geneagraphie.com/getperson.php?personID=I551046&tree

=1. 
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241. Дети Дитриха фон Шляйница († 1588) от брака с Анной фон Штаршедель253 

№ Номинанты Браки 

1 Анна Фелиция Вольф Альбрехт фон Шляйниц 

2 Дитрих († 1567) Доротея фон Штанге 

 

Анна Фелиция первую часть имени получила от матери, а вторую – от 

бабки со стороны отца. Дитрих назван именем отца и деда. 

242. Дети Дитриха фон Шляйница († 1588) от одного из двух браков254 

№ Номинанты Браки 

1 неизвестный номинант ‒ 

2 Михаэль ‒ 

3 Кристиана ‒ 

 

Михаэль назван в честь дяди, который, среди прочего, был отцом 

Кристины – кузины нашей номинантки, дочери Дитриха. 

Дитрих (19 июня 1545 ‒ 13 декабря 1612) – сын Ганса из Борница 

(† 24 января 1550). Известно, что в зрелые годы он занимал должность 

инспектора саксонской княжеской школы в монастыре св. Афры в Мейссене 

и был тесно связан с курфюршеским двором. Так, 16 декабря 1609 г. Дитрих 

присутствовал на княжеских придворных крестинах, а в 1612 г. был 

комиссаром в Ошаце во время посвящения курфюрста Иоганна Георга I.255 

253 [Schleinitz G. E. G. von]. Geschichte des Schleinitzschen Geschlechts von einem 

Mitgliede des Geschlechts. S. 212. 
254 Ibid. S. 213. 
255 Ibid. S. 213–215; Ahnenreihenwerk Geschwister Fischer. 1967. Bd. 4. T. IV / Reihe 

von Schleinitz I. S. 3‒4. 
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На протяжении всей жизни он занимался приращением своих 

земельных владений. Например, в 1579 г. Дитрих приобрел Хоф, а позднее 

Кавертиц. В 1588 г., после смерти своего дяди Дитриха, у которого к этому 

времени в живых осталась только одна дочь, он получил права на Янсхаузен. 

29 октября 1608 г. Дитрих купил Окзензаль совместно с деверем Бальтазаром 

фон Штаршедель256 ‒ братом своей супруги Катарины фон Штаршедель из 

Мютшена, свадьба с которой состоялась 5 февраля 1565 г. 

243. Дети Дитриха фон Шляйница (19 июня 1545 ‒ 13 декабря 1612) от брака с Катариной фон 

Штаршедель († 13 июля 1595)257 

№ Номинанты Браки 

1 Дитрих (17 июля 1569 – ок. 1637) Маргарета фон Шляйниц (30 мая 

1573 – 4 марта 1611) 

2 Сара?258 Иннокентий фон Штаршедель? 

3 Анна Николь фон Лихтенгейн 

4 Маргарета Ганс фон Штаршедель 

5 Урсула Вольф Генрих фон Шляйниц 

6 Доротея Андреас Дитрих фон Шляйниц 

 

Старший сын Дитрих назван именем отца. Урсула ‒ именем бабки со 

стороны отца. Впервые появляются библейское имя Сара259 и греческое 

Доротея.260 

256 [Schleinitz G. E. G. von]. Geschichte des Schleinitzschen Geschlechts von einem 

Mitgliede des Geschlechts. S. 213–215. 
257 Ibid. 
258 Ср.: Ahnenreihenwerk Geschwister Fischer. 1967. Bd. 4. T. IV / Reihe von 

Schleinitz XV. S. 2. 
259 См. прим. 146, т. 2. 
260 См. прим. 24, т. 2. 
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Ян (25 января 1550 ‒ 18 августа 1582) – сын Михеля (1507 ‒ 9 июля 

1553). 3 мая 1579 г. он присутствовал в Дрездене на свадебных торжествах 

маркграфа Бранденбурга Георга Фридриха и герцогини Софии Брауншвейг-

Люнебургской.261 

244. Дети Яна фон Шляйница (25 января 1550 ‒ 18 августа 1582) от брака с Сибиллой фон 

Камм262 

№ Номинанты Браки 

1 Анна († 1628) Ганс фон Айнзидель 

 

Ганс (1540 ‒ 8 февраля 1613) – сын Георга (1512 – 16 января 1555) от 

первого брака. 

245. Дети Ганса фон Шляйница (1540 ‒ 8 февраля 1613) от брака с Марией фон Зундхаузен 

(1545 ‒ 3 апреля 1613) 

№ Номинанты Браки 

1 Георг (5 октября 1566 ‒ 

8 сентября 1585)263 

‒ 

2 Анна (23 апреля 1568 ‒ 

28 августа 1591) 

Рудольф фон Бюнау из Обер-

Эйлы 

3 Мария (6 или 8 февраля 

1570‒1623) 

Абрахам фон Шляйница из 

Штаухица 

4 Генрих (1-й) (4 июля 1571–1572) ‒ 

5 Генрих (2-й) (1573–1654(1664?)) 1) Элизабет фон Хольцендорф 

261 [Schleinitz G. E. G. von]. Geschichte des Schleinitzschen Geschlechts von einem 

Mitgliede des Geschlechts. S. 216–217. 
262 Ibid. 
263 Selnecker N. Christliche || Leÿchpredigten || So vom Jar 1576. bis fast an das || 1590. 

Jar zu Leipzig […] geschehen vnd auffgezeichnet worden || sind [...]. Magdeburg, 1590. T. II. 

S. [148‒152] (экземпляр SP). 
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(1591 – 11 февраля 1640) 

2) Доротея фон Пфорта (Pforta) 

из Кроссена (22 августа 1621 – 

6 апреля 1656) 

6 Ганс (1-й) (23 апреля 1574 – 

20 марта 1579) 

‒ 

7 Кристоф (2 января 1576 – 

ок. 1650) 

Катарина фон Шенберг 

8 Иоахим (6 июля 1577 – 20 или 

21 июля 1644) 

Маргарет фон Пфлуг 

9 Ян (18 февраля 1579 – 9 мая 1597 

в Вене) 

‒ 

10 Эренфрид (9 октября 1583–1614) ‒ 

11 Ганс (2-й) (5 июня 1585 – 

ок. 1614) 

Барбара фон Бюнау 

12 Беата (19 декабря 1586 – 25 марта 

1587) 

‒ 

 

Старший сын Георг был назван в честь деда со стороны отца Георга 

фон Шляйница, а вторая по старшинству дочь Анна ‒ в честь бабки со 

стороны матери Анны фон Зундхаузен, урожденной Эбелебен. И только 

следующей дочери Марии досталось имя матери. Кроме того, мы 

сталкиваемся здесь с довольно редким для Шляйницев явлением, когда сразу 

несколько сыновей имеют одни и те же имена – Генрих и Ганс. Однако оба 

раза это типичный случай передачи следующему сыну имени ранее 

умершего брата. Причем, если старший Ганс был назван в честь отца, то 

младший в честь старшего брата, умершего задолго до его рождения. Более 

того, в то время как повторное использование имени Генрих мотивировано 

свежей болью недавней утраты, причины возвращения к имени Ганс не столь 

очевидны, так как первый из родившихся после смерти Ганса (1-го) сыновей 
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был назван Эренфридом и лишь затем последовал его тезка. Стоит также 

отметить имя Иоахим.264 В эпоху Реформации оно получило широкое 

распространение не только у Шляйницев, но и в целом в саксонских землях. 

Кроме того, мы вновь встречаемся со славянским именем Ян, которое 

свидетельствует о влиянии регионального фактора на именник этого рода. 

Наконец, младшая дочь Ганса и Марии названа латинским именем Беата.265 

Итак, перечислим отраженные здесь общие тенденции и местные 

особенности имянаречения: первенцы названы в честь деда и бабки, а имена 

родителей получают лишь следующие по старшинству дети; дважды сыновья 

именуются в память о своих умерших братьях; этимология имен отмечена 

характерным разнообразием – от редких древнегерманских (Эренфрид) до 

античных, библейских и западнославянских. Вместе с тем в этом перечне 

отсутствует такая важная черта ономастикона Конфессиональной эпохи, как 

наличие двойных и тройных имен, появление которых относится именно к 

данному времени, хотя в именнике Шляйницев они были богато 

представлены. 

Дитрих (1544 ‒ 14 января 1592) – сын Георга (1512 – 16 января 1555) 

от второго брака. 

246. Дети Дитриха фон Шляйница (1544 ‒ 14 января 1592) от брака с Доротеей фон Хеерде 

(24 августа 1549 – 1 ноября 1603)266 

№ Номинанты Браки 

1 Андреас Дитрих (1-й) († 1618) 1) Марта фон Шляйниц 

2) Доротея фон Шляйниц 

2 Генрих Катарина фон Шенберг из 

264 См. прим. 463, т. 1. 
265 От лат. beatus = «счастливая». См.: Paul K. Das kleine Vornamenbuch. S. 80. 
266 [Schleinitz G. E. G. von]. Geschichte des Schleinitzschen Geschlechts von einem 

Mitgliede des Geschlechts. S. 222–223. 
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Штольберга 

3 Хаубольд Марта фон Шляйниц из Дома 

Грубниц 

4 Фридрих (1-й) († 1649) 1) Катарина Маргарета фон 

Шляйниц (13 июля 1596 ‒ 

6 февраля 1633) 

2) Агнес фон Дискау из 

Кнаутхайна († 1638) 

5 Абрахам († ок. 1643) Анна фон Шляйниц 

6 Ганс Георг (1-й) (1580 ‒ 

25 февраля 1635) 

Анна Фелиция фон Шляйниц 

(4 мая 1589 – 28 декабря 1665) 

7 Магдалена Георг фон Беренштейн 

8 Доротея Ганс Леопольд фон Заал 

9 Анна Ганс фон Айнзидель 

10 Урсула Вольф фон Энде 

 

Андреас Дитрих первую часть имени получил от деда со стороны 

матери ‒ бранденбургского комтура Андреаса фон Хеерде из Эпперсдорфа (и 

таким образом, мы имеем дело со случаем номинации в честь именитого 

родственника), а вторую часть от отца. Хаубольд267 (= Хугольд) – родовое 

имя Шляйницев, которое в эту эпоху употребляется именно в такой форме. 

Впервые в фамильном ономастиконе появляется библейское имя Абрахам.268 

Гансу Георгу первая часть имени досталась от дяди, а вторая – от деда со 

стороны отца. Вторая дочь Доротея была названа именем матери. 

Дитрих (17 июля 1569 – ок. 1637) – сын Дитриха (19 июня 1545 ‒ 

13 декабря 1612) ‒ с 1593 г. занимал должность гауптмана мейссенской 

267 См. прим. 21, т. 2. 
268 См. прим. 116, т. 2. 
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прокурорской канцелярии. 12 апреля 1597 г. он женился на Маргарете фон 

Шляйниц из Мюкенберга (30 мая 1573 – 4 марта 1611), дочери Вольфа 

Дитриха фон Шляйница из Мюкенберга и Маргареты фон Лихтенхайн. 

247. Дети Дитриха фон Шляйница (17 июля 1569 – ок. 1637) от брака с Маргаретой фон 

Шляйниц из Мюкенберга (30 мая 1573 – 4 марта 1611)269 

№ Номинанты Браки 

1 Вольф Дитрих (19 марта 

1600‒1653) 

Сибилла фон Шёнфельд 

2 Ганс (5 декабря 1602 ‒ 10 ноября 

1660) 

Марта фон Пфлуг из Герсдорфа 

(7 октября 1615 ‒ 21 июля 1664) 

3 Катарина Маргарета (1601 – 

после 1641) 

1) Дитрих фон Штаршедель 

(27 августа 1575 – 30 января 

1637) 

2) Фридрих (2-й) фон Шляйниц 

из Нойдека 

 

Старший сын Вольф Дитрих назван именем деда со стороны матери. 

После смерти отца ему достались владения в Борнице и Янсхаузене, которые 

сильно пострадали в ходе Тридцатилетней войны. В 1641 г. Янсхаузен купил 

высший военный комиссар, полковник Иоахим фон Шляйниц.270 Второму 

сыну Гансу досталось имя прадеда со стороны отца. Этому отпрыску отошли 

родовые земли Хоф, Цёшау и Оксензаль. Дочь Катарина Маргарета первую 

часть имени получила от бабки со стороны отца, а вторую ‒ или от бабки со 

стороны матери, или от самой матери. 

269 [Schleinitz G. E. G. von]. Geschichte des Schleinitzschen Geschlechts von einem 

Mitgliede des Geschlechts. S. 224‒225; ARWGF, URLS: http://geneagraphie.com/getperson.php

?personID=I616010&tree=1. 
270 См. о нем: Gebauer J. H. Joachim von Schleinitz, Kursächsischer 

Generalquartirmeister unter Johann Georg I // NASG. 1907. Bd. 28. S. 187–199. 

                                                            

http://geneagraphie.com/getperson.php?personID=I616010&tree=1
http://geneagraphie.com/getperson.php?personID=I616010&tree=1


125 

 

В целом линия Зеерхаузен отличается разнообразием мужских и 

женских имен. Так, в мужской части ономастикона здесь встречаются имена 

Ганс (5), Михель (3), Дитрих (5), Ян (2), Георг (2), Генрих (3), Кристоф, 

Иоахим, Эренфрид, Андреас Дитрих, Хаубольд, Фридрих, Абрахам, Ганс 

Георг, Вольф Дитрих. Большинство из них переданы от ближайших 

родственников (отцов, дедушек с обеих сторон, дядей). Есть также пример 

поименования в честь представителя высшей знати. В частности, Дитрих 

назвал своего сына в честь герцога Георга, на службе у которого находился. 

Кроме того, следует особо выделить библейские имена Абрахам и Иоахим, 

которые именно в этот период проникают в ономастикон рода Шляйниц. 

Женский репертуар имен представлен не менее широким спектром, чем 

мужской: Маргарета (3), Кунигунда, Урсула (3), Сабина (2), Анна (5), 

Юстина, Сара (2), Фелиция, Лукреция, Кристина, Бригитта, Мария (3), Анна 

Фелиция, Кристиана, Доротея (2), Беата, Магдалена, Катарина Маргарета, и 

отмечен характерными чертами интеллектуальной моды своего времени. 

2.2.2 Линия Шириц (Schieritz) с конца XVI в. 

Эта ветвь происходит от мужского потомства Ганса из Шириц-Яна 

(1540 ‒ 8 февраля 1613). Сын этого Ганса Генрих (2-й) (1573–1654 (1664?)) 

сделал успешную военную карьеру: в 1632 г. он был подполковником, а в 

1640 г. полковником в Россе. Сведения об участии Генриха в 

Тридцатилетней войне весьма скудные. Известно, что в 1632 г. он оборонял 

саксонскую границу от войск императора, которые продвигались со стороны 

Богемии. В 1637 г. Генрих оказался в плену. Об этом мы узнаем из 

датированного 27 мая 1637 г. и адресованного в епископство Экштедт письма 

его брата Иоахима, военного комиссара, с просьбой освободить пленника. 

Несмотря на то что Генрих вступал в брак дважды, он не оставил потомства 
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мужского пола, и владения в Яне отошли его племянникам Гансу Кристофу и 

Иоахиму Генриху из Шириц-Пуцкау.271 

Другой сын Ганса из Шириц-Яна (1540 ‒ 8 февраля 1613) Кристоф 

(2 января 1576 – ок. 1650) в юношеские годы был камер-юнкером при дворе 

курфюрста. Кроме того, он часто фигурирует в перечнях лиц, 

сопровождавших курфюрста Иоганна Георга I.272 Кристоф был женат на 

Катарине фон Шенберг. 

248. Дети Кристофа фон Шляйница (2 января 1576 – ок. 1650) от брака с Катариной фон 

Шенберг273 

№ Номинанты Браки 

1 Ганс Кристоф (26 июня 1625 ‒ 

23 января 1679) 

Перпетуа фон Голлеуфер 

2 Иоахим Генрих († 1678) ‒ 

3 Катарина Маргарета († 1682)274 Каспар Зигмунд фон Мецрад 

4 Анна София († 6 октября 1670) Кристоф Бицтум (Bitzthum) фон 

Экштедт 

 

Старший сын Ганс Кристоф первую часть имени получил от деда со 

стороны отца, а вторую – от отца. Второму сыну Иоахиму Генриху оба имени 

достались от родных дядей. Старшая дочь Катарина Маргарета первую часть 

имени получила от матери. А младшая Анна София ‒ от бабки со стороны 

271 [Schleinitz G. E. G. von]. Geschichte des Schleinitzschen Geschlechts von einem 

Mitgliede des Geschlechts. S. 228–231. 
272 Ibid. 
273 Ibid. 
274 DA. Abthl. VIII. Vormundschaftscop. 1611‒1617. S. 144 f. 
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матери Анны фон Шляйниц из Заатхайна. Вторая часть ее имени София275 

впервые появляется в родовом именнике. 

Наконец, еще один сын Ганса из Шириц-Яна (1540 ‒ 8 февраля 1613) 

Иоахим (6 июля 1577 – 20 или 21 июля 1644) в 1631 г. стал военным 

комиссаром. В сентябре 1638 г. он занимал должность коменданта в 

Лейпциге, а после 1642 г. ‒ военного комиссара в Россе и Фуссе.276 Иоахим 

женился на Маргарет фон Пфлуг. Однако этот брак не принес ему 

наследников. 

Как видим, в XVII в. представители линии Шириц полностью 

отказываются от одинарных имен в пользу двойных, причем и для мужчин, и 

для женщин, что было магистральной тенденцией того времени. 

2.2.3 Линия Зеерхаузен с конца XVI в. 

Эта линия представлена потомками Дитриха (1544 ‒ 14 января 1592) из 

Зеерхаузена-Граупцига. Старший из его сыновей Андреас Дитрих (1-й) 

(† 1618) был женат дважды, вероятно, на сестрах или кузинах Марте и 

Доротее фон Шляйниц. 

249. Дети Андреаса Дитриха (1-го) фон Шляйница († 1618) от двух браков277 

№ Номинанты Браки 

1 Ганс Дитрих (1602–1659) 1) Катарина фон Пфорта († 19 апреля 1656) 

2) Анна Доротея фон Эрдмансдорф 

2 Андреас Дитрих (2-й) 

(† 21 октября 1678) 

Анна София фон Мецш († 1676) 

275 Восходит к древнегреческому имени Σοφία (Софиа): от σοφία (софиа) = 

«мудрость, знание». См. об этом: Paul K. Das kleine Vornamenbuch. S. 127. 

276 [Schleinitz G. E. G. von]. Geschichte des Schleinitzschen Geschlechts von einem 

Mitgliede des Geschlechts. S. 232–245. 
277 Ibid. S. 377. 
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3 Георг († 1627) ‒ 

4 Хаубольд ‒ 

5 Катарина (25 ноября 1609‒1633) Иероним фон Дискау 

 

Старший сын Ганс Дитрих вторую часть имени получил от деда со 

стороны отца. Андреас Дитрих (2-й) – полный тезка своего отца. Младший 

сын Хаубольд, скорее всего, назван в честь родного дяди, который мог быть 

его крестным. 

О потомстве двух следующих сыновей Дитриха (1544 ‒ 14 января 1592) 

– Генрихе и Хаубольде – мы ничего не знаем. 

Четвертый сын Дитриха (1544 ‒ 14 января 1592) Фридрих (1-й) 

(† 1649) был женат дважды: на Катарине Маргарете фон Шляйниц (13 июля 

1596 ‒ 6 февраля 1633) и Агнес фон Дискау из Кнаутхайна († 1638). Но 

трудно сказать, были ли дети во втором браке. 

250. Дети Фридриха (1-го) фон Шляйница († 1649) от двух браков278 

№ Номинанты Браки 

1 Фридрих (2-й) († 1662) Катарина Маргарета фон 

Шляйниц (sic!) 

2 Урсула (2 февраля 1620 ‒ 

13 ноября 1673) 

Генрих Гебхард фон Энде 

3 Элизабет Генрих фон Шенберг 

 

Старший сын Фридрих (2-й) назван именем отца. О дочерях Фридриха 

сведений практически нет, мы не можем установить, от какого брака 

происходит младшая из них. Если Элизабет была дочерью Агнес фон Дискау, 

278 Ibid. S. 378–379. 
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тогда она названа в честь бабки со стороны матери – Элизабет фон Дискау (в 

девичестве Пфлуг). 

Абрахам (†ок. 1643) – пятый сын Дитриха (1544 ‒ 14 января 1592). 

251. Дети Абрахама фон Шляйница († ок. 1643) от брака с Анной фон Шляйниц279 

№ Номинанты Браки 

1 Георг Дитрих ‒ 

2 Ганс Абрахам ‒ 

3 Генрих ‒ 

4 Анна Доротея Вольф Георг фон Таубенгейм 

 

Георг Дитрих вторую часть имени получил от деда по отцовской 

линии, а Ганс Абрахам ‒ от самого отца. Младший сын Генрих назван в честь 

своего дяди и возможного крестного. Анна Доротея первую часть имени 

получила от матери, а вторую – от бабки со стороны отца. 

Младший сын Дитриха (1544 ‒ 14 января 1592) Ганс Георг (1-й) (1580 

‒ 25 февраля 1635) женился на Анне Фелиции фон Шляйниц. 

252. Дети Ганса Георга фон Шляйница (1580 ‒ 25 февраля 1635) от брака с Анной Фелицией 

фон Шляйниц (4 мая 1589 – 28 декабря 1665)280 

№ Номинанты Браки 

1 Георг Дитрих (7 января 1610 – 

22 января 1614) 

‒ 

2 Фелиция (1618 – 12 августа 1649) Кристоф фон Хейниц 

3 Ганс Георг (2-й) (5 марта 1621 ‒ 

14 января 1688) 

1) Агнес фон Луковин 

(14 октября 1616 – 21 марта 1652) 

279 Ibid. 
280 Ibid. 
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2) Марта Элизабет фон Люттихау 

(30 июля 1640 – 17 апреля 1673) 

3) Рахель София Фризская 

4 Анна Доротея (1627 – 25 февраля 

1652) 

Георг Каспар фон Мильтица 

 

Старший сын Георг Дитрих первую часть имени получил от отца, а 

вторую от деда со стороны отца. Дочь Фелиция была названа вторым именем 

матери Анны Фелиции. В именах младших детей также запечатлелась 

символическая связь с родителями: сын Ганс Георг был назван именем отца, 

а дочь Анна Доротея первую часть имени получила от матери. 

Андреас Дитрих (2-й) († 21 октября 1678) – сын Андреаса Дитриха (1-

го) († 1618) ‒ был камер-юнкером. 

253. Дети Андреаса Дитриха (2-го) фон Шляйница († 21 октября 1678) от брака с Анной 

Софией фон Мецш281 

№ Номинанты Браки 

1 Андреас Дитрих (3-й) (3 февраля 

1646 ‒ 2 января 1703) 

Марта Элизабет фон Мецрад 

(† 1688) 

2 Генрих Себастиан († ок. 1689) ‒ 

3 Ганс Георг ‒ 

4 Катарина София Ганс Хаубольд фон Шляйниц 

5 Маргарета ‒ 

 

Старший сын Андреас Дитрих (3-й) ‒ полный тезка своего отца. Он 

был камергером курфюрста Иоганна Георга II и амтсгауптманом в Гримме и 

Торгау. Генрих Себастиан назван в честь деда со стороны матери – Генриха 

281 Ibid. S. 381. 
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Себастиана Мецша. Таким образом, именно из этого рода в ономастикон 

Шляйницев попало греческое имя Себастиан.282 Ганс Георг назван в честь 

двоюродного деда. Старшая дочь Катарина София первую часть имени 

получила от бабки со стороны матери, а вторую от матери. 

Фридрих (2-й) († 1662) – сын Фридриха (1-го) († 1649) ‒ был женат на 

Катарине Маргарете фон Шляйниц, дочери Дитриха (2-го) фон Шляйница из 

Борница, которая была полной тезкой его матери. 

254. Дети Фридриха (2-го) фон Шляйница († 1662) от брака с Катариной Маргаретой фон 

Шляйниц 

№ Номинанты Браки 

1 Доротея Маргарета (27 января 1641‒?) Зигмунд фон Цеймен 

 

Доротея Маргарета вторую часть имени получила от матери. 

Ганс Георг (2-й) (5 марта 1621 ‒ 14 января 1688) – сын Ганса Георга 

(1-го). При курфюрсте Иоганне Георге II он был камергером и 

амтсгауптманом в Мучене.283 

255. Дети Ганса Георга (2-го) фон Шляйница от брака с Агнес фон Луковин (14 октября 1616 – 

21 марта 1652)284 

№ Номинанты Браки 

1 Анна Мария София Кристиан Бицтум (Bizthum) фон 

Экштедт 

 

Анна Мария София первую часть своего тройного имени получила от 

бабки со стороны отца. 

282 См. прим. 310, т. 1. 
283 [Schleinitz G. E. G. von]. Geschichte des Schleinitzschen Geschlechts von einem 

Mitgliede des Geschlechts. S. 382–383. 
284 Ibid. 
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Генрих Себастиан († ок. 1689) – сын Андреаса Дитриха (2-го) 

(† 21 октября 1678) был офицером в саксонской армии. 

256. Дети Генриха Себастиана фон Шляйница († ок. 1689) от брака с неизвестной 

№ Номинанты Браки 

1 Андреас Иоахим ‒ 

 

Андреас Иоахим первую часть имени получил от деда со стороны отца. 

Итак, мужские имена этой линии в основном двойные, что 

соответствует общей номинативной тенденции данной эпохи. Чаще всего 

здесь встречаются имена Андреас Дитрих и Ганс Георг (по 3 номинанта). 

Причем имя Андреас Дитрих передано по прямой линии от деда к внуку 

через отца. 

Женский репертуар составляют прежде всего широко 

распространенные в среде саксонской рыцарской знати имена Катарина, 

Урсула, Элизабет, Анна Доротея (2), Фелиция, Катарина София, Маргарета, 

Доротея Маргарета. Кроме того, мы видем здесь пока еще редкое тройное 

имя ‒ Анна Мария София. 

2.2.4 Линия Хейда (Heida) с начала XVI в. 

Эта линия начинается с Якоба Кристофа (1490 – после 1533) ‒ сына 

Хугольда (до 1511‒1522/1528). 

257. Дети Якоба Кристофа фон Шляйница (1490 – после 1533) от брака с Марией фон 

Раухаупт285 

№ Номинанты Браки 

1 Кристоф (7 июня 1533 – Анна фон Циглер († 11 октября 

1604)286 или Вероника фон 

285 Ibid. См. также: ARWGF; URLS: http://geneagraphie.com/getperson.php?personID=

I550847&tree=1. 
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2 февраля 1602) Хейниц287 

 

Кристоф назван вторым именем отца. 

258. Дети Якоба Кристофа фон Шляйница (1490 – после 1533) от брака с Элизабет фон Энде288 

№ Номинанты Браки 

1 Ганс (1535 – после 1602) Маргарета фон Хейниц289 

 

Кристофу (7 июня 1533–2 февраля 1602) – сыну Якоба Кристофа (1490 

– после 1533) ‒ принадлежал лен Шмёлин в Вурцене, а владения в Хейде 

отошли его сводному брату Гансу. 

259. Дети Кристофа фон Шляйница (7 июня 1533 – 2 февраля 1602) от брака с Вероникой фон 

Хейниц290 

№ Номинанты Браки 

1 Анна Георг Эрнст фон Линденау 

2 Элизабет Кристоф Генрих фон Таугадель 

 

Анна, очевидно, названа в честь бабки со стороны матери – Анны фон 

Граушвиц. 

286 [Schleinitz G. E. G. von]. Geschichte des Schleinitzschen Geschlechts von einem 

Mitgliede des Geschlechts. S. 403. 
287 Wecken F. Dr. Deutsche Ahnentafeln in Listenform. Bd. 1. S. 171. 
288 См.: ARWGF; URLS: http://geneagraphie.com/getperson.php?personID=I550847&tr

ee=1. 
289 [Schleinitz G. E. G. von]. Geschichte des Schleinitzschen Geschlechts von einem 

Mitgliede des Geschlechts. S. 403. См. также: ARWGF; URLS: http://geneagraphie.com/getper

son.php?personID=I615995&tree=1. 
290 Wecken F. Dr. Deutsche Ahnentafeln in Listenform. Bd. 1. S. 171. 
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Ганс (1535 – после 1602) – второй сын Якоба Кристофа (1490 – после 

1533). 

260. Дети Ганса фон Шляйница (1535 – после 1602) от брака с Маргаретой фон Хейниц 

№ Номинанты Браки 

1 Ян ‒ 

2 Кристоф Анна, трухзес из Наундорфа 

3 Ганс Хаубольд (ок. 1565 – 

8 сентября 1596) 

Барбара фон Шляйниц из 

Бёрльна 

 

Второй сын Кристоф назван вторым именем деда со стороны отца. 

Младший сын Ганс Хаубольд первую часть имени получил от отца. 

261. Дети Кристофа фон Шляйница от брака с Анной 

№ Номинанты Браки 

1 Урсула († 1645) 1) неизвестный номинант 

2) Ганс Хаубольд фон Кёттериц 

 

262. Дети Ганса Хаубольда фон Шляйница (ок. 1565 – 8 сентября 1596) от брака с Барбарой 

фон Шляйниц291 

№ Номинанты Браки 

1 Ганс Генрих (1595 ‒ 25 апреля 

1629) 

1) Анна Элизабет фон Хейниц 

(3 июня 1599 – 12 июня 1623) 

2) Анна Мария фон Пфорта 

2 Катарина Фридрих фон Люттихау 

 

291 [Schleinitz G. E. G. von]. Geschichte des Schleinitzschen Geschlechts von einem 

Mitgliede des Geschlechts. S. 403. См. также: ARWGF; URLS: http://geneagraphie.com/getper

son.php?personID=I541683&tree=1. 
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Ганс Генрих первую часть имени получил от отца, а вторую от деда со 

стороны матери – Генриха фон Шляйница. 

263. Дети Ганса Генриха фон Шляйница (1595 ‒ 25 апреля 1629) от брака с Анной Элизабет фон 

Хейниц (3 июня 1599 – 12 июня 1623) 

№ Номинанты Браки 

1 Ганс Генрих (28 октября 1621 –

март 1622) 

‒ 

 

Ганс Генрих полный тезка отца. 

264. Дети Ганса Генриха фон Шляйница (1595 ‒ 25 апреля 1629) от брака с Анной Марией фон 

Пфорта 

№ Номинанты Браки 

1 Барбара Кристина (9 июля 1625 – 

21 сентября 1683) 

Ганс Вольф фон Мецрад, маршал 

курфюрста Иоганна Георга II 

2 Анна Мария (15 июля 1626‒?) Ганс Фридрих фон Поникау 

(1628–1689) 

3 Анна Катарина (15 февраля 

1628‒?) 

Вольф Дитрих (3-й) фон 

Шляйниц из Заатхайна 

4 Марта Элизабет (10 февраля 

1629‒?) 

‒ 

 

Барбара Кристина названа в честь двух своих бабушек: Барбары фон 

Шляйниц и Кристины фон Мандельсло.292 Вторая дочь Анна Мария 

получила имя матери. Впервые в ономастиконе этой семьи мы видим 

женское имя Марта.293 

292 Ahnenreihenwerk Geschwister Fischer. 1967. Bd. 4. T. IV / Reihe von Schleinitz VIII. 

S. 1. 
293 См. прим. 137, т. 2. 
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После смерти Ганса Генриха владения в Хейде отошли к 

представителям рода Шляйниц из линий Дален, Бёрльн и Скассы. 

В именнике линии Хейда представлены следующие мужские имена: 

Якоб Кристоф, Кристоф (2 номинанта), Ганс, Ян, Ганс Хаубольд, Ганс 

Генрих (2). Наиболее часто встречаются имена Кристоф и Ганс, в том числе в 

составе двойных имен в разных сочетаниях. 

Среди женских имен присутствуют: Анна, Элизабет, Урсула, Катарина, 

Барбара Кристина, Анна Мария, Анна Катарина, Марта Элизабет. Как и в 

случае с мужскими, в основном они передаются по нисходящей линии от 

ближайших родственников. 

2.2.5 Линия Хальб-Дален (Halb-Dahlen) 

Эта линия берет свое начало от Ганса († ок. 1548) – сына гофмейстера 

Дица (Дитриха) (до 1464‒1511). 

265. Дети Ганса фон Шляйница († ок. 1548) от брака с Катариной 

№ Номинанты Браки 

1 Ганс (2-й) († в конце 1570-х) Анна Мария фон Пфлуг из 

Штрелы 

 

Единственный сын Ганс (2-й) назван именем отца. 

266. Дети Ганса (2-го) фон Шляйница († в конце 1570-х) от брака с Анной Марией фон 

Пфлуг294 

№ Номинанты Браки 

1 Георг († 1620) Катарина 

2 Ганс (3-й) († 1626) ‒ 

294 [Schleinitz G. E. G. von]. Geschichte des Schleinitzschen Geschlechts von einem 

Mitgliede des Geschlechts. S. 408. 
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3 Хаубольд († ок. 1632) 1) Марта фон Штаршедель 

2) Анна Бранд фон Линдау 

4 Анна († 25 декабря 1592) Габриэль фон Шляйниц 

 

Второй сын Ганс назван именем отца. Анна получила имя матери. 

Георг († 1620) – старший сын Ганса (2-го) († в конце 1570-х). 

267. Дети Георга фон Шляйница († 1620) от брака с Катариной 

№ Номинанты Браки 

1 Кристиан Готтлоб († ок. 1635) ‒ 

 

Впервые в репертуаре имен рода Шляйниц мы сталкиваемся с именем 

Готтлоб. Это немецкое имя, которое означает «любить Бога» или 

«возлюбленный Богом» (от нем. Gott = бог + loben = хвалить). Существуют 

также латинский (Амадеус) и греческий (Теофил) варианты этого имени. 

Хаубольд († ок. 1632) – сын Ганса (2-го) († в конце 1570-х) ‒ был обер-

лейтенантом пехотного полка, а с 1605 г. занимал должность коменданта в 

Зенстенберге.295 

268. Дети Хаубольда фон Шляйница († ок. 1632) от двух браков 

№ Номинанты Браки 

1 Кристиан Хаубольд ‒ 

2 Ганс Георг Хаубольд (30 января 

1599 ‒ 8 апреля 1666) 

Мария Магдалена фон Бюнау 

(27 мая 1597 ‒ 12 января 1683) 

3 Ганс Генрих  ‒ 

4 Ян Филипп Дитрих († ок. 1655) Мария фон Гюнтероде 

295 Ibid. S. 410–411. 
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5 Давид († 1645) ‒ 

6 Кристоф Хаубольд ‒ 

7 Александр Магнус ‒ 

8 Юлий Альбрехт, лейтенант в 

Ангальтском полку 

‒ 

 

Сразу три сына в этой семье носили имя отца как часть двойного или 

тройного имени. Второй из них Ганс Георг Хаубольд был назван именами 

двух дядей, старших братьев отца, и именем самого отца. С двадцати лет он 

служил пикинером в полку Шлиффена. С 1622 г. был капралом в полку 

герцога Фридриха II Саксен-Альтенбургского. Затем лейтенантом в полку 

герцога Бернгарда Саксен-Веймарского. И наконец, к 1634 г. дослужился до 

полковника. При курфюрсте Иоганне Георге II Ганс Георг Хаубольд стал 

камергером и входил в военный совет, а впоследствии занимал должность 

гофмаршала уже при курфюрсте Морице.296 

Кроме того, мы видим здесь ряд новых имен, ранее не встречавшихся у 

Шляйницев: Филипп (как часть тройного имени), Давид, Александр Магнус, 

Юлий Альбрехт.297 Давид – древнееврейское имя.298 Его носитель Давид фон 

Шляйниц был лейтенантом на саксонской службе. В 1645 г. он погиб в ходе 

дуэли с Вольфом Альбрехтом фон Кройценом из Нидерндорфа.299 Магнус300 

296 Ibid. S. 411–413. 
297 См. прим. 432, т. 1 (Филипп), 387, т. 1 (Александр), 338, т. 1 (Юлий), 354, т. 1 

(Альбрехт). 
298 От דָּוִיד (Давид) ‒ «любимый»; принадлежало знаменитому библейскому царю-

псалмопевцу. См.: Paul K. Das kleine Vornamenbuch. S. 15; Грановская Л. М. Словарь имен 

и крылатых выражений из Библии. С. 57–60. 
299 [Schleinitz G. E. G. von]. Geschichte des Schleinitzschen Geschlechts von einem 

Mitgliede des Geschlechts. S. 414. 
300 Magnus = «великий». См.: Paul K. Das kleine Vornamenbuch. S. 47. 
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и Юлий301 – латинские имена. Альбрехт302 ‒ древнегерманское имя. 

Подобная экспансия освященных ренессансной традицией имен в 

фамильный ономастикон лишний раз свидетельствует о качественном сдвиге 

в практике имянаречения этого периода. 

Ян Филипп Дитрих († ок. 1655) – сын Хаубольда († ок. 1632). 

269. Дети Яна Филиппа Дитриха фон Шляйница († ок. 1655) от брака с Марией фон 

Гюнтероде303 

№ Номинанты Браки 

1 Густав Бернгард ‒ 

2 Ганс Георг Хаубольд ‒ 

3 Бригитта Кристоф фон Мальтиц 

4 Беата София Ганс Бастиан фон Кеззель 

 

Впервые в родовом ономастиконе появляется имя Густав304 в составе 

двойного имени Густав Бернгард.305 Ганс Георг Хаубольд назван в честь 

дяди, делавшего в момент его рождения весьма успешную военную карьеру. 

Это позволяет нам высказать осторожное предположение, что именно тот 

мог добиться высокого покровительства для первенца своего младшего брата 

Яна Филиппа Дитриха – Густава Бернгарда, выхлопотав согласие стать его 

крестными у своих патронов: короля Швеции Густава II Адольфа и герцога 

301 См.прим. 338, т. 1. 
302 См.прим. 354, т. 1. 
303 [Schleinitz G. E. G. von]. Geschichte des Schleinitzschen Geschlechts von einem 

Mitgliede des Geschlechts. S. 414. 
304 Это имя имеет шведские корни и означает «жезл Божий». См.: Paul K. Das kleine 

Vornamenbuch. S. 31. 
305 Бернгард – древневерхненемецкое имя. См. прим. 186, т. 1. 

                                                            



140 

 

Бернгарда Саксен-Веймарского,306 которые и передали собственные имена 

крестнику. Практика подобных «военных крестин» генералами и 

полковниками детей приближенных была широко распространена в то время. 

Для этого даже не требовалось непосредственное присутствие самого 

крестного: он мог быть представлен символически ‒ через официальное 

уведомление и «дар». Не исключено, что столь ценная услуга, залог 

успешной будущности крестника при дворе и/или на военном поприще, была 

по достоинству оценена его отцом, «отблагодарившим» ходатая посредством 

наречения его именем следующего сына Ганса Георга Хаубольда и, вероятно, 

приглашения в крестные этого ребенка. Бригитта получила свое имя от бабки 

со стороны матери. Впервые мы видим здесь и женское имя латинского 

происхождения Беата.307 

Кристоф из Хальб-Далена († ок. 1550) – третий сын гофмейстера Дица 

(Дитриха) (до 1464‒1511) ‒ женился на Анне фон Циглер. Мужского 

потомства он не оставил, поэтому его владения отошли брату Генриху. 

270. Дети Кристофа фон Шляйница († ок. 1550) от брака с Анной фон Циглер († 11 октября 

1540) 

№ Номинанты Браки 

1 Барбара Генрих фон Вольферсдорф 

2 Маргарет Ульрих фон Энде 

3 Магдалена ‒ 

 

306 Литература, посвященная этим двум государям, весьма обширна. Укажем здесь, 

например, политические биографии, принадлежащие перу известного немецкого историка 

второй половины XIX – начала XX в. Густава Дройзена: Droysen G. 1) Gustaf Adolf: In 2 

Bd. Leipzig, 1869–1870; 2) Bernhard von Weimar: In 2 Bd. Leipzig, 1885. 
307 См. прим. 265, т. 2. 

                                                            



141 

 

Как видим, мужская часть именника линии Хальб-Дален отличается 

большим разнообразием двойных и тройных имен, что отражает общую 

тенденцию раннего Нового времени к более точному маркированию 

номинанта. На этом фоне ограниченный репертуар родовых имен 

обогащается новыми античными и библейскими именами (например, 

Александр Магнус, Юлий Альбрехт, Давид), введенными в широкий оборот 

благодаря эпохе Ренессанса, а в исторической перспективе поддержанными 

духовными лидерами Реформации. 

Репертуар женских имен, скорее, традиционен для данного региона: 

Анна, Бригитта, Барбара, Маргарет, Магдалена. К числу редких можно 

отнести разве что имя Беата София. 

2.2.6 Линия Бёрльн (Börln) с XVI в. 

Основатель этой линии Генрих (до 1500–1558) – пятый сын 

гофмейстера Дица (Дитриха) (до 1464–1511). 

271. Дети Генриха фон Шляйница (до 1500‒1558) от брака с представительницей рода 

Шенберг308 

№ Номинанты Браки 

1 Генрих (2-й) († 14 апреля 1585) Кунигунда фон Пфлуг 

2 Вольф Абрахам († 1594) Агнес Элизабет фон Бюнау 

3 Элизабет Кристоф фон Бернштейн 

4 Эстер Дитрих фон Шляйниц из 

Янсхаузена 

5 Юдит Николь фон Вольферсдорф 

6 Мария Георг фон Карловиц 

308 [Schleinitz G. E. G. von]. Geschichte des Schleinitzschen Geschlechts von einem 

Mitgliede des Geschlechts. S. 423. 
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7 Вероника († 1572) ‒ 

 

Старший сын Генрих (2-й) назван в честь отца. Кроме того, впервые в 

родовой ономастикон вошли несколько новых женских имен: библейские 

имена Эстер309 и Юдит,310 а также греческое имя Вероника.311 

272. Дети Генриха (2-го) фон Шляйница († 14 апреля 1585) от брака с Кунигундой фон 

Пфлуг312 

№ Номинанты Браки 

1 Генрих (3-й) Анна фон Маршал 

2 Вольф Дитрих († ок. 1617) Маргарет фон Шляйниц 

3 Георг († 1641) ‒ 

4 Ганс Рудольф Агнес фон Пфлуг 

5 Барбара 1) Ганс Хаубольд фон Шляйниц 

2) Вольф фон Зейдлиц 

 

Старший сын Генрих назван в честь отца и деда со стороны отца. 

Второй сын Вольф Дитрих первую часть имени мог получить от дяди. 

309 От древнееврейского имени אֶסְתֵּר (Эстер), возможно, происходящего от 

древнеперсидского stark = «звезда» или восходящего к имени богини Иштар. См. об этом: 

Paul K. Das kleine Vornamenbuch. S. 91; Грановская Л. М. Словарь имен и крылатых 

выражений из Библии. С. 182–183. 
310 См. о нем в прим. 204, т. 2. 
311 От древнегреческого имени Φερενίκη (Ференике, македонск. Βερενίκη, 

Беренике): φέρω (феро) = «нести, приносить» + νίκη (нике) = «победа». См.: Paul K. Das 

kleine Vornamenbuch. S. 131. 
312 [Schleinitz G. E. G. von]. Geschichte des Schleinitzschen Geschlechts von einem 

Mitgliede des Geschlechts. S. 423. 
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Впервые в родовом ономастиконе появляется древнегерманское имя 

Рудольф.313 

Вольф Дитрих († ок. 1617) – сын Генриха (2-го) († 14 апреля 1585). 

273. Дети Вольфа Дитриха фон Шляйница († ок. 1617) от брака с Маргарет фон Шляйниц 

№ Номинанты Браки 

1 Вольф Генрих († ок. 1635) ‒ 

 

Вольф Генрих первую часть имени получил от отца, а вторую – от деда 

со стороны отца. 

Ганс Рудольф – сын Генриха (2-го) († 14 апреля 1585). 

274. Дети Ганса Рудольфа фон Шляйница от брака с Агнес фон Пфлуг314 

№ Номинанты Браки 

1 Георг Рудольф († 1668) Анна фон Биркхольц (29 мая 

1629 – 4 ноября 1704) 

2 Зигмунд ‒ 

3 Магдалена ‒ 

 

Старший сын Георг Рудольф вторую часть имени получил от отца. 

Второй сын Зигмунд назван в честь деда со стороны матери – Зигмунда фон 

Пфлуга. 

275. Дети Георга Рудольфа фон Шляйница († 1668) от брака с Анной фон Биркхольц (29 мая 

1629 – 4 ноября 1704)315 

313 См. прим. 27, т. 2. 
314 [Schleinitz G. E. G. von]. Geschichte des Schleinitzschen Geschlechts von einem 

Mitgliede des Geschlechts. S. 427. 
315 Ibid. 
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№ Номинанты Браки 

1 Александр Рудольф ‒ 

2 Кристиан Рудольф (1645‒1647) ‒ 

 

Оба сына вторую часть имени получили от отца. 

Вольф Абрахам († 1594) – второй сын Генриха (до 1500‒1558) ‒ в 

августе 1561 г. присутствовал на торжествах, посвященных бракосочетанию 

герцогини Анны, дочери курфюрста Морица, с Вильгельмом Оранским. 

Кроме него, на свадьбе было еще несколько представителей рода Шляйниц ‒ 

Кристоф из Хофа, Дитрих из Янсхаузена, Ганс из Шляйница вместе со своей 

супругой, Генрих (2-й) и Вольф Дитрих (оба из Заатхайна), еще один Дитрих 

(вероятно, из Цшайтена) и еще один Вольф Дитрих.316 

276. Дети Вольфа Абрахама фон Шляйница († 1594) от брака с Агнес Элизабет фон Бюнау317 

№ Номинанты Браки 

1 Генрих Анна фон Шляйниц († 1620) 

2 Сигизмунд Анна Магдалена фон Милькау 

 

Старший сын Генрих получил имя деда со стороны отца. Впервые мы 

сталкиваемся здесь с древнегерманским именем Сигизмунд.318 

Среди мужских имен наиболее частотным было имя Генрих 

(4 номинанта). Стоит также отметить несколько вариаций двойных имен с 

именем Вольф на первом месте – Вольф Абрахам, Вольф Дитрих и Вольф 

Генрих. Кроме того, в фамильном ономастиконе появляются имя Зигмунд и 

316 Ibid. S. 424–425. 
317 Ibid. 
318 См. прим. 458, т. 1. 
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его вариация Сигизмунд. Имя Зигмунд попало в именник Шляйницев 

благодаря браку с представительницей рода Пфлуг. Кроме того, в этой линии 

закрепилось имя Рудольф, в том числе в составе двойных имен ‒ Ганс 

Рудольф, Георг Рудольф, Александр Рудольф и Кристиан Рудольф. 

В женской части именника выделяются редкие для рода Шляйниц ‒ 

Эстер, Юдит и Вероника. 

2.2.7 Боковая ветвь Бёрльн (Börln) 

Эта ветвь происходит от потомков Вольфа Абрахама († 1594). Старший 

сын Генрих умер бездетным, поэтому после смерти отца главой этой ветви 

стал Зигмунд – второй сын Вольфа Абрахама. 

277. Дети Зигмунда фон Шляйница от брака с Анной Магдаленой фон Милькау319 

№ Номинанты Браки 

1 Кристиан Хромой († 2 сентября 

1665) 

Анна Мария фон Таубенгейм 

(† 13 мая 1672) 

 

278. Дети Кристиана Хромого фон Шляйница († 2 сентября 1665) от брака с Анной 

Марией фон Таубенгейм320 

№ Номинанты Браки 

1 Зигмунд Генрих ‒ 

 

Зигмунд Генрих первую часть имени получил от деда со стороны отца, 

а вторую, скорее всего, от двоюродного деда со стороны отца. 

2.2.8 Линия Скасса (Skassa). Новая ветвь, появившаяся в XVI в. 

319 [Schleinitz G. E. G. von]. Geschichte des Schleinitzschen Geschlechts von einem 

Mitgliede des Geschlechts. S. 434–435. 
320 Ibid. 
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Основатель этой линии Иоахим († ок. 1548) – шестой сын гофмейстера 

Дица. Во время территориального раздела 1520 г. ему досталась половина 

Скассы. 

279. Дети Иоахима фон Шляйница († ок. 1548) от брака с Мартой фон Люттихау 

(† 25 сентября 1547)321 

№ Номинанты Браки 

1 Вольф Дитрих († 1584) Катарина фон Пфлуг 

2 Эрнст ‒ 

3 Ян Катарина фон Циглер 

4 Генрих неизвестная номинантка 

5 Иоахим ‒ 

 

Старший сын Вольф Дитрих первую часть имени получил от деда со 

стороны матери – Вольфа фон Люттихау, а вторую – от деда со стороны отца. 

Сыновья Ян и Генрих названы в честь своих дядей, которые могли быть их 

крестными. Младший сын Иоахим назван именем отца. 

В 1580 г. Вольф Дитрих († 1584) стал президентом недавно 

основанной при участии курфюрста Августа I высшей консистории в 

Дрездене.322 

280. Дети Вольфа Дитриха фон Шляйница († 1584) от брака с Катариной фон Пфлуг323 

№ Номинанты Браки 

1 Иероним ‒ 

2 Дитрих ‒ 

321 Ibid. S. 437–438. 
322 Ibid. S. 440. 
323 Ibid. 
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3 Ганс ‒ 

4 Барбара Абрахам фон Айнзидель 

 

Впервые в фамильном ономастиконе появляется имя греческого 

происхождения Иероним.324 Скорее всего, оно проникло в именник 

Шляйницев из рода Пфлуг. Второй сын Дитрих получил одно из имен отца. 

Третий сын Иоахима († ок. 1548) Ян из Чайца в 1586‒1591 гг. был 

ландесгауптманом при курфюрсте Христиане I. 

281. Дети Яна фон Шляйница от брака с Катариной фон Циглер325 

№ Номинанты Браки 

1 Ян (или Генрих?) ‒ 

2 Иоахим ‒ 

3 Габриэль († 1642) 1) Анна фон Шляйниц из Далена 

(† 25 декабря 1592)326 

2) Маргарета фон Пюсторис 

(† 11 декабря 1611) 

3) Марта фон Грюнберг († 1641) 

 

Точного имени старшего сына мы не знаем. Однако если его звали 

Яном, значит, он получил имя отца. Второй сын Иоахим назван в честь деда 

со стороны отца, возможно, крестного этого номинанта. Впервые в 

324 См. прим. 332, т. 1. 
325 [Schleinitz G. E. G. von]. Geschichte des Schleinitzschen Geschlechts von einem 

Mitgliede des Geschlechts. S. 442. 
326 Ibid. S. 444. 
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ономастиконе Шляйницев встречается имя Габриэль,327 которое в Новом 

Завете принадлежит архангелу, принесшему Деве Марии благую весть. 

Младший сын Яна из Чайца Габриэль († 1642) был женат трижды. В 

первый раз ‒ на Анне фон Шляйниц из Далена, во второй – на Маргарете фон 

Пюсторис, а в третий – на Марте фон Грюнберг, дочери Бальтазара фон 

Грюнберга и Магдалены фон Пюсторис (sic!). Вероятно, первый брак был 

бездетным, а два других не принесли ему наследников мужского пола. 

282. Дети Габриэля фон Шляйница († 1642) от брака с Маргаретой фон Пюсторис 

(† 11 декабря 1611) 

№ Номинанты Браки 

1 Мария Элизабет (11 июля 1610 

‒ 13 декабря 1658) 

Ганс Бастиан (2-й) фон 

Шляйниц 

 

283. Дети Габриэля фон Шляйница († 1642) от брака с Мартой фон Грюнберг († 1641) 

№ Номинанты Браки 

1 Маргарета (15 сентября 1614 ‒ 

30 июля 1665) 

1) Николь фон Шёнфельд 

(† 1642) 

2) Георг Хаубольд фон 

Бербисдорф († 1652) 

3) Ганс Георг фон Ауэрсвальде 

(† 1665) 

2 Катарина Магдалена ‒ 

 

327 Древнееврейское имя, которое означает «сильный человек Бога, Божий воин». 

См.: Paul K. Das kleine Vornamenbuch. S. 26; Грановская Л. М. Словарь имен и крылатых 

выражений из Библии. С. 54. 
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Младшая дочь от третьего брака Габриэля Катарина Магдалена первую 

часть имени получила от своей бабки со стороны отца, а вторую – от бабки 

со стороны матери Магдалены фон Пюсторис. 

Генрих – четвертый сын Иоахима († ок. 1548) из Скассы. 

284. Дети Генриха фон Шляйница от брака с неизвестной328 

№ Номинанты Браки 

1 Эренфрид († между 1631 и 1635) ‒ 

2 Иоахим († 1656) ‒ 

3 Дитрих († 1647) ‒ 

 

Второй сын Иоахим назван именем деда со стороны отца. После его 

смерти в 1656 г. эта ветвь угасла. Дитрих получил одно из имен своего дяди с 

отцовской стороны Вольфа Дитриха, который мог быть его крестным. 

У представителей линии Скасса мы видим довольно широкий 

репертуар мужских имен: Вольф Дитрих, Эрнст, Ян (2), Генрих, Иоахим (3), 

Иероним, Дитрих (2), Ганс, Габриэль и Эренфрид. Наиболее 

распространенным из них было имя Иоахим. Впервые в фамильном 

ономастиконе этой линии под влиянием Реформации, в фокусе которой 

находилась Библия как главный источник веры и богопознания, появляются 

имена Иероним (перешло из рода Пфлуг) и Габриэль (скорее всего, перешло 

из рода Циглер). 

Напротив, женский ономастикон не отличается разнообразием. Он 

включает всего четыре имени – Барбара, Катарина Магдалена, Маргарета и 

Мария Элизабет, причем два из них двойные. 

328 [Schleinitz G. E. G. von]. Geschichte des Schleinitzschen Geschlechts von einem 

Mitgliede des Geschlechts. S. 443. 
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2.2.9 Линия Скасса. Старшая ветвь с XVI в. 

Эта ветвь происходит от младшего сына гофмейстера Дица (Дитриха) ‒ 

Ганса Бастиана (1-го) (1511‒1553). 

285. Дети Ганса Бастиана (1-го) фон Шляйница (1511‒1553) от брака с Маргарет фон 

Драшвиц329 

№ Номинанты Браки 

1 Хаубольд († 18 августа 1579) Барбара фон Гаус (1554 – 

17 октября 1608) 

2 Дитрих († 1611) Анна фон Ницшвиц (2 мая 1542 

– 14 декабря 1614) 

3 Фридрих (†ок. 1575) Маргарет фон Хаубиц 

4 Диц ‒ 

 

Старший сын Хаубольд назван вариантом имени родного дяди со 

стороны отца ‒ Хугольда. Среди потомства Ганса Бастиана следует отметить 

также двух носителей одного и того же имени (во втором случае – его 

вариации) – Дитрих и Диц. Младшему сыну Дицу досталось имя деда со 

стороны отца. 

Фридрих († ок. 1575) – сын Ганса Бастиана (1-го) (1511‒1553) ‒ входил 

в ближайшее окружение архиепископа Магдебурга, а затем пфальцграфа 

Рейнского.330 

286. Дети Фридриха фон Шляйница († ок. 1575) от брака с Маргарет фон Хаубиц331 

№ Номинанты Браки 

1 Ганс Генрих (1567 ‒ 4 декабря 1) Маргарет фон Пецшвиц 

329 Ibid. S. 445–446. 
330 Ibid. S. 447–448. 
331 Ibid. 
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1615) († 14 октября 1599) 

2) Урсула фон Шёнфельд 

2 Фридрих Анна Мария фон Шёнфельд 

3 Ганс Бастиан (2-й) († 1635) 1) Маргарет фон Циглер 

(† 4 июня 1631) 

2) Мария Элизабет фон 

Шляйниц († 1658), гофмейстер 

герцогини Саксен-Халле 

4 Ганс Фридрих († 1625) ‒ 

5 Кристиан († 1630) Сибилла фон Кростевиц 

 

Второй сын Фридрих получил имя отца. Ганс Бастиан (2-й) назван в 

память деда со стороны отца. 

Старший сын Фридриха († ок. 1575) Ганс Генрих (1567 ‒ 4 декабря 

1615) был женат дважды: сначала на Маргарет фон Пецшвиц, а после ее 

смерти 14 октября 1599 г. ‒ на Урсуле фон Шёнфельд. Кто из них был 

матерью двух старших дочерей, не известно. Мы знаем лишь, что из девяти 

детей от этих двух браков до взрослого возраста дожили лишь четверо. 

287. Дети Ганса Генриха фон Шляйница (1567 ‒ 4 декабря 1615) от двух браков332 

№ Номинанты Браки 

1 Урсула Представитель рода Шенберг 

2 Эрдмута Ганс Бастиан (3-й) фон 

Шляйниц 

3 Ганс Фридрих (13 июля 

1602‒1603) 

‒ 

4 Иоганн Генрих (22 июля ‒ 

332 Ibid. S. 449. 
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1603‒?) 

5 неизвестная номинантка 

(† 1 декабря 1605) 

‒ 

6 Кристиан (6 октября 1608 – 

5 декабря 1608) 

‒ 

7 Ева (2 июля 1610‒?) Бальтазар Адам фон Таугадель 

8 Адам (2 февраля 1612 – 

4 февраля 1669) 

Бригитта фон Пройс из 

Илкендорфа (8 июля 1611 – 

5 марта 1669) 

9 Ганс Генрих (24 июня 1615 – 

4 декабря 1615) 

‒ 

 

Если допустить, что старшая дочь Урсула происходит от второго брака, 

она может быть названа в честь матери. Впервые в родовом именнике 

появляется древнегерманское имя Эрдмута.333 Относительно этой 

номинантки мы располагаем не совсем точными сведениями, она могла и не 

происходить из рода Шляйниц. Так, в генеалогическом древе Шляйницев 

указана супруга Ганса Бастиана (3-го) Эрдмута фон Мальтиц.334 

Ганс Фридрих и его брат Кристиан названы в честь своих дядей, 

которые, скорее всего, были их крестными. Стоит также отметить появление 

здесь ветхозаветных имен Адам335 и Ева,336 представляющих особую 

ценность в свете евангелической проповеди. Младший сын Ганс Генрих 

назван именем отца. 

Ганс Бастиан (2-й) († 1635) – третий сын Фридриха († ок. 1575). 

333 См. прим. 231, т. 2. 
334 [Schleinitz G. E. G. von]. Geschichte des Schleinitzschen Geschlechts von einem 

Mitgliede des Geschlechts. S. 449. 
335 См. прим. 26, т. 2. 
336 См. прим. 337, т. 1. 
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288. Дети Ганса Бастиана (2-го) фон Шляйница († 1635) от брака с Маргарет фон 

Циглер († 4 июня 1631) 

№ Номинанты Браки 

1 Ганс Бастиан (3-й) († 28 января 

1638) 

Эрдмута фон Мальтиц 

2 Барбара Вольф Георг фон Корбиц 

3 Фридрих Кристоф (27 ноября 

1598‒?) 

‒ 

4 Дитрих († 1 октября 1659) Магдалена фон Бюнау (1610 – 

8 марта 1686) 

5 Хаубольд († 17 января 1657) 1) Маргарета фон Шёнфельд 

(или Барбара фон Люттихау 

2) Катарина Маргарета фон 

Шенберг (или Анна Маргарета 

фон Шёнфельд († 28 августа 

1646)) 

 

Ганс Бастиан (3-й) назван в честь отца и деда. Младшие сыновья 

Дитрих и Хаубольд получили имена сыновей Ганса Бастиана (1-го), т. е. 

были названы в честь своих двоюродных дедушек. 

Кристиан († 1630) – младший сын Фридриха († ок. 1575). 

289. Дети Кристиана фон Шляйница († 1630) от брака с Сибиллой фон Кростевиц337 

№ Номинанты Браки 

1 Анна Маргарета Вольф Фабиан фон Уттерхоф 

2 Анна Абрахам фон Шляйниц из 

Вендишборы 

337 [Schleinitz G. E. G. von]. Geschichte des Schleinitzschen Geschlechts von einem 

Mitgliede des Geschlechts. S. 452. 
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3 Иоганна Маргарета Георг Вильгельм фон Милькау 

4 Ганс Генрих (30 октября 1619 

– 1 сентября 1672) 

Анна София фон Милькау 

5 Кристиан (2-й) Мария Элизабет фон Штаршедель 

 

Старшая дочь Анна Маргарет вторую часть имени получила от бабки 

со стороны отца, так же, как и ее младшая сестра Иоганна Маргарета. Ганс 

Генрих назван в память своего дяди. А Кристиан (2-й) ‒ в честь отца. 

Адам (2 февраля 1612 – 4 февраля 1669) – сын Ганса Генриха (1567 ‒ 

4 декабря 1615). 

290. Дети Адама фон Шляйница (2 февраля 1612 – 4 февраля 1669) от брака с Бригиттой фон Пройс 

(8 июля 1611 – 5 марта 1669)338 

№ Номинанты Браки 

1 Кристоф Генрих (22 сентября 

1632 – 3 февраля 1710) 

1) Анна Катарина фон Кёкриц 

(29 ноября 1637 – 2 января 1676) 

2) Юдита Саломе фон Бизенбро 

3) Кристиана София фон Хюнике 

2 Иоганн Генрих (26 марта 

1636‒?) 

‒ 

3 мертворожденный сын († 1639) ‒ 

4 Урсула Бригитта ‒ 

5 Ева (25 мая 1643‒?) ‒ 

6 Урсула Элизабет (9 августа 

1645‒?) 

‒ 

 

338 Ibid. S. 453–454. 
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Старший сын Кристоф Генрих первую часть имени получил от деда со 

стороны матери – Кристофа фон Пройса, а вторую – от деда со стороны отца. 

Второй сын Иоганн Генрих вторую часть имени тоже получил от деда со 

стороны отца. Урсула Бригитта первую часть имени получила от бабки со 

стороны матери ‒ Урсулы фон Пройс, а вторую – от матери. Ева могла быть 

названа в честь своей тети с отцовской стороны. 

Ганс Бастиан (3-й) († 28 января 1638) – сын Ганса Бастиана (2-го) 

(† 1635). 

291. Дети Ганса Бастиана (3-го) фон Шляйница († 28 января 1638) от брака с Эрдмутой 

фон Мальтиц339 

№ Номинанты Браки 

1 Маргарета Агнес (1627 ‒ 

2 сентября 1631) 

‒ 

2 Ганс Зигмунд († ок. 1687) Маргарет фон Хаубиц 

3 Ганс Бастиан (4-й) († 1657) Элизабет фон Гуштедт 

(20 июня 1636 (sic!) – 3 мая 

1694) 

4 Ганс Георг († 1647) ‒ 

5 Магдалена Элизабет (26 декабря 

1636 ‒ 27 мая 1676) 

‒ 

6 Анна Маргарета ‒ 

 

Старшая дочь Маргарета Агнес первую часть имени получила от бабки 

со стороны отца, а вторую ‒ от бабки со стороны матери Агнес фон Мальтиц. 

Ганс Зигмунд первую часть имени мог получить от отца и деда, а вторую – от 

деда со стороны матери Зигмунда фон Мальтица. Ганс Бастиан (4-й) назван в 

честь отца и деда. 

339 Ibid. 
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Дитрих († 1 октября 1659) – сын Ганса Бастиана (2-го) († 1635). 

292. Дети Дитриха фон Шляйница († 1 октября 1659) от брака с Магдаленой фон Бюнау340 

№ Номинанты Браки 

1 Ганс Дитрих (1638‒?), камер-

юнкер 

1) Мария Элизабет фон 

Гуштедт (20 июня 1636 (sic!) – 

21 февраля 1668) 

2) Урсула Элизабет фон 

Шляйниц (9 августа 1645 – 

17 июля 1685) 

2 Ганс Хаубольд ‒ 

3 Иоганн Георг (1644 – после 

1665) 

‒ 

4 Доротея Маргарета ‒ 

5 Анна Магдалена ‒ 

 

Ганс Дитрих первую часть имени получил от деда со стороны отца, а 

вторую – от отца. Младший сын Иоганн Георг назван в честь курфюрста 

Саксонии, который приходился ему крестным.341 Доротея Маргарета первую 

часть имени получила от бабки со стороны матери – Доротеи фон Бюнау, а 

вторую – от бабки со стороны отца. Анна Магдалена вторую часть имени 

получила от матери. 

Хаубольд († 17 января 1657) – младший сын Ганса Бастиана (2-го) 

(† 1635). 

293. Дети Хаубольда фон Шляйница († 17 января 1657) от двух браков342 

№ Номинанты Браки 

340 Ibid. S. 455. 
341 Ibid. 
342 Ibid. S. 455–457. 
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1 Ганс Вольф (1625 ‒ 

26 сентября 1665) 

Барбара фон Люттихау 

2 Ганс Георг (11 декабря 1628 

‒ 11 июня 1703), камер-паж 

при Иоганне Георге II и обер-

штальмейстер при Иоганне 

Георге III 

1) Сюзанна Элизабет фон Опперсдорф 

(† 20 октября 1669) 

2) Бенедикта Кристиана фон Бухвальд 

(† 2 сентября 1696) 

3 Ганс Иоахим ‒ 

4 Ганс Асмус ‒ 

 

Все четыре сына первую часть имени могли получить от деда со 

стороны отца. Впервые в ономастиконе Шляйницев появляется имя Асмус.343 

Кристиан (2-й) – сын Кристиана († 1630) ‒ женился на Марии 

Элизабет фон Штаршедель. 

294. Дети Кристиана (2-го) фон Шляйница от брака с Марией Элизабет фон 

Штаршедель344 

№ Номинанты Браки 

1 Кристиан († 1632) ‒ 

 

Кристиан назван именем отца и деда. 

Кристоф Генрих (22 сентября 1632 – 3 февраля 1710) – сын Адама 

(2 февраля 1612 – 4 февраля 1669) из Грёделя. Он занимал должность 

высшего надворного судьи. От трех браков с Анной Катариной фон Кёкриц, 

Юдитой Саломе фон Бизенбро и Кристианой Софией фон Хюнике у него 

было девятнадцать (!) детей, но нам известны имена только двух из них. 

343 Имя греческого происхождения. См. прим. 450, т. 1. 
344 [Schleinitz G. E. G. von]. Geschichte des Schleinitzschen Geschlechts von einem 

Mitgliede des Geschlechts. S. 458. 
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295. Дети Кристофа Генриха фон Шляйница (22 сентября 1632 – 3 февраля 1710) от 

трех браков345 

№ Номинанты Браки 

1 Кристоф Генрих ‒ 

2 Ева ‒ 

 

Кристоф Генрих назван именем отца, а Ева ‒ именем родной тети 

с отцовской стороны. 

Ганс Зигмунд († ок. 1687) – сын Ганса Бастиана (3-го) ‒ имел двух 

детей от брака с Маргарет фон Хаубиц. 

296. Дети Ганса Зигмунда фон Шляйница († ок. 1687) от брака с Маргарет фон 

Хаубиц346 

№ Номинанты Браки 

1 Ганс Бастиан (5-й) ‒ 

2 Эрдмута София ‒ 

 

Ганс Бастиан (5-й) назван в честь своего дяди, деда и других прямых 

предков по восходящей линии со стороны отца. Эрдмута София первую 

часть имени получила от бабки со стороны отца. 

Ганс Дитрих (1638‒?) – старший сын Дитриха († 1 октября 1659) ‒ был 

женат дважды. 

297. Дети Ганса Дитриха фон Шляйница (1638‒?) от брака с Марией Элизабет фон Гуштедт 

(20 июня 1636 – 21 февраля 1668) 

№ Номинанты Браки 

345 Ibid. S. 458–459. 
346 Ibid. S. 461. 
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1 Ганс Дитрих (2-й) ‒ 

 

Ганс Дитрих (2-й) назван именем отца. 

298. Дети Ганса Дитриха фон Шляйница (1638‒?) от брака с Урсулой Элизабет фон Шляйниц 

(9 августа 1645 – 17 июля 1685)347 

№ Номинанты Браки 

1 Адам Дитрих ‒ 

2 Мария Элизабет ‒ 

3 Иоганна Магдалена ‒ 

 

Адам Дитрих первую часть имени получил от деда со стороны матери 

(Адама фон Шляйница из Грёделя), а вторую ‒ от отца. Имя Марии Элизабет 

совпадает с именем первой супруги Ганса Дитриха. Есть вероятность того, 

что она родилась в первом браке, т. е. была названа в честь матери. Младшая 

дочь Иоганна Магдалена вторую часть имени получила от бабки со стороны 

отца. 

Ганс Вольф (1625 ‒ 26 сентября 1665) – сын Хаубольда († 17 января 

1657) ‒ женился на Барбаре фон Люттихау. 

299. Дети Ганса Вольфа фон Шляйница (1625 ‒ 26 сентября 1665) от брака с Барбарой фон 

Люттихау348 

№ Номинанты Браки 

1 Анна Катарина Вольф Дитрих фон Поленц 

 

347 Ibid. S. 462. 
348 Ibid. S. 463. 
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Их единственная дочь Анна Катарина одну из частей своего имени 

могла получить от бабки со стороны отца Катарины Маргареты фон Шенберг 

или Анны Маргареты фон Шёнфельд, так как точно не известно, которая из 

них была второй женой Хаубольда. 

У линии Скасса в интересующий нас период наблюдается значительное 

разнообразие мужских имен: Хаубольд (2), Дитрих (2), Фридрих (2), Диц, 

Ганс Генрих (3), Ганс Бастиан (4), Ганс Фридрих (2), Кристиан (4), Иоганн 

Генрих (2), Адам, Фридрих Кристоф, Кристоф Генрих (2), Ганс Зигмунд, 

Ганс Георг (2), Ганс Дитрих (2), Ганс Хаубольд, Иоганн Георг, Ганс Вольф, 

Ганс Иоахим, Ганс Асмус, Адам Дитрих. Наиболее частотные среди них ‒ 

вариации имени Ганс, а также имя Кристиан (4). 

Не менее широко представлены и женские имена: Урсула, Эрдмута, 

Ева (3), Барбара, Анна Маргарета (2), Анна, Иоганна Маргарета, Урсула 

Бригитта, Урсула Элизабет, Маргарета Агнес, Магдалена Элизабет, Доротея 

Маргарета, Анна Магдалена, Эрдмута София, Мария Элизабет, Иоганна 

Магдалена, Анна Катарина. Самое распространенное среди них 

ветхозаветное имя Ева – три номинантки. 

2.2.10 Линия Заатхайн (Saathain) с XVI в. 

Основатель этой линии Фридрих (до 1464‒1522), амтман в Хайне. Он 

имел двоих сыновей – Генриха (до 1509‒1543) и Яна, которые после его 

смерти разделили владения. Генрих получил Заатхайн, Ян ‒ Мюкенберг.349 

300. Дети Генриха фон Шляйница (до 1509‒1543) от брака с Анной фон Рокхаузен350 

№ Номинанты Браки 

1 Генрих (2-й) († ок. 1590) Юстина фон Поникау 

2 Вольф Дитрих351 Маргарета фон Лихтенхайн 

349 Ibid. S. 477–483. 
350 Ibid. 
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(† 18 января 1602) 

3 Анна († 1572) Каспар фон Хопфгартен 

 

Старший сын Генрих назван именем отца. Анна получила имя матери. 

Генрих (2-й) († ок. 1590) принимал участие в брачных торжествах 

принцессы Анны и принца Вильгельма Оранского в качестве стольничего 

(Essenträger).352 

301. Дети Генриха (2-го) фон Шляйница († ок. 1590) от брака с Юстиной фон Поникау 

№ Номинанты Браки 

1 Анна Генрих фон Лёзер 

 

Единственная дочь Анна названа или в честь бабки со стороны отца, 

или в честь принцессы Анны, которая могла быть ее крестной. 

Вольф Дитрих – второй сын Генриха (до 1509‒1543) ‒ как и его 

старший брат, присутствовал на брачных торжествах принцессы Анны и 

принца Вильгельма Оранского в качестве виночерпия (Trinkenreicher).353 

302. Дети Вольфа Дитриха фон Шляйница от брака с Маргаретой фон Лихтенхайн († 18 января 

1602)354 

№ Номинанты Браки 

1 Вольф Генрих († 10 марта 

1616) 

1) Анна Марта фон Пфлуг из Фрауэнхайна 

(† 20 сентября 1590) 

351 См.: ARWGF; URLS: http://geneagraphie.com/getperson.php?personID=I615989&tr

ee=1. 
352 [Schleinitz G. E. G. von]. Geschichte des Schleinitzschen Geschlechts von einem 

Mitgliede des Geschlechts. S. 484–485. 
353 Ibid. 
354 Ibid. 
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2) Урсула фон Шляйниц из Хофа 

2 Маргарета (30 мая 1573 – 

4 марта 1611)355 

Дитрих фон Шляйниц из Борница 

3 Анна († 4 июня 1621)356 Гильдебранд фон Шенберг из Глаушница 

 

Вольф Генрих первую часть имени получил от отца, а вторую ‒ от 

деда по отцовской линии. Старшая дочь Маргарета названа именем матери. 

Младшая дочь Анна могла быть названа или в честь бабки со стороны отца, 

или в честь принцессы Анны, своей вероятной крестной. 

303. Дети Вольфа Генриха фон Шляйница († 10 марта 1616) от двух браков357 

№ Номинанты Браки 

1 Ганс Вольф (16 сентября 1590 ‒ 

31 августа 1644) 

Барбара фон Гольдохс 

2 Генрих (3-й) (1594 ‒ 23 ноября 

1664) 

Перпетуа фон Заал 

3 Вольф Дитрих (2-й) (1599‒1638), 

корнет при кавалерии 

1) Анна Мария фон Айнзидель 

(6 июня 1599 – 10 ноября 1620) 

2) Бригитта фон Энде († 1624) 

3) Кристина 

4 Катарина Маргарета (13 июля 

1596 – 6 февраля 1633) 

Фридрих (1-й) фон Шляйниц из 

Нойдека 

5 Катарина Генрих фон Цингесар 

 

355 См.: ARWGF; URLS: http://geneagraphie.com/getperson.php?personID=I616011&tr

ee=1. 
356 Fraustadt A. Geschichte des Geschlechts Schönberg Meissnischen Stammes. 1878. 

Bd. 1. Abtheilung B. S. 487. 
357 [Schleinitz G. E. G. von]. Geschichte des Schleinitzschen Geschlechts von einem 

Mitgliede des Geschlechts. S. 485–487. 
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Старший сын Ганс Вольф вторую часть имени получил от отца. Второй 

сын Генрих назван именем деда по отцовской линии. Младшему сыну 

Вольфу Дитриху первая часть имени досталась от отца. Старшая дочь 

Катарина Маргарета вторую часть имени получила от бабки со стороны отца. 

Генрих (3-й) (1594 ‒ 23 ноября 1664) – сын Вольфа Генриха 

(† 10 марта 1616) ‒ женился на Перпетуе фон Заала, дочери Ганса Леопольда 

фон Заала. 

304. Дети Генриха (3-го) фон Шляйница (1594 ‒ 23 ноября 1664) от брака с Перпетуей фон Заала358 

№ Номинанты Браки 

1 Вольф Дитрих (3-й) (1625 ‒ 

16 марта 1683) 

Анна Катарина фон Шляйниц из 

Хейды (15 февраля 1628‒?) 

2 Генрих (4-й) (1632 ‒ 24 октября 

1689) 

София (или Иоганна Магдалена) 

фон Холлеуфер 

3 Доротея Перпетуа ‒ 

4 Катарина Маргарета Иннокентий фон Холлеуфер 

5 Урсула Иероним фон Пфлуг 

 

Вольф Дитрих мог быть назван в честь прадеда со стороны отца. 

Генрих назван именем отца. Доротея Перпетуа359 первую часть имени 

получила от бабки с материнской стороны Доротеи фон Шляйниц, а вторую 

– от матери. 

Вольф Дитрих (2-й) (1599‒1638) – сын Вольфа Генриха († 10 марта 

1616) ‒ был женат трижды. Однако известны лишь его дети от первого брака. 

358 Ibid. S. 487–488. 
359 См. прим. 53, т. 2. 
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305. Дети Вольфа Дитриха (2-го) фон Шляйница (1599–1638) от брака с Анной Марией фон Айнзидель 

(6 июня 1599 – 10 ноября 1620)360 

№ Номинанты Браки 

1 Вольф Генрих (2-й) (28 июля 

1619 ‒ 16 сентября 1668) 

Анна Элизабет фон Пфорта 

2 Ганс († 1620) ‒ 

 

Вольф Генрих (2-й) получил свое двойное имя в память о деде со 

стороны отца. Однако в посвященной ему надгробной проповеди Иоганна 

Михлинга сказано, что он назван в честь отца.361 Вероятно, пастор имел в 

виду собственно имя Вольф. Имя второго сына Ганс, очевидно, восходит к 

имени его родного дяди с отцовской стороны Ганса Вольфа, который мог 

быть крестным этого номинанта. 

306. Дети Вольфа Генриха (2-го) фон Шляйница (28 июля 1619 ‒ 16 сентября 1668) от брака с Анной 

Элизабет фон Пфорта362 

№ Номинанты Браки 

1 Ганс Дитрих ‒ 

2 Вольф Генрих (1641–1642) ‒ 

3 Анна Элизабет (11 июля 1652 – 

28 апреля 1673) 

‒ 

4 Мария Кристина Ганс Георг фон Шляйниц 

360 [Schleinitz G. E. G. von]. Geschichte des Schleinitzschen Geschlechts von einem 

Mitgliede des Geschlechts. S. 487–488. 
361 Michling J. Jesu Christi theures Blut Wahrer Christen höchstes Gut. Leich-Begängniß 

Des [...] Herrn Wolff Heinrichs von Schleinitz [...] am 16. Septembris des 1669sten Jahrs [...] 

entschlaffen. Guben: Gedruckt bey Christoff Grubern, 1671. S. 59‒60 (экземпляр БРАН). 
362 [Schleinitz G. E. G. von]. Geschichte des Schleinitzschen Geschlechts von einem 

Mitgliede des Geschlechts. S. 490. 
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Оба имени Ганса Дитриха родовые. Вольф Генрих назван именем отца. 

Анна Элизабет ‒ именем матери. 

Мужской репертуар этой линии представлен именами Генрих (3), 

Вольф Дитрих (3), Вольф Генрих (3), Ганс Вольф, Ганс, Ганс Дитрих. Здесь 

четко прослеживается преемственность в передаче имени от отца к сыну, а 

также от деда к внуку (чаще всего с отцовской стороны). 

Среди женских имен мы видим следующие: Анна (3), Маргарета, 

Катарина Маргарета (2), Катарина, Доротея Перпетуа, Урсула, Анна 

Элизабет, Мария Кристина. Впервые появляется имя Перпетуа, которое 

попало в ономастикон Шляйницев из рода Заал. 

2.2.11 Боковая ветвь Рагвиц (Ragwitz) с XVI в. 

Основатель этой линии Георг († 30 апреля 1501) из Рагвица, у которого 

были сыновья Иоганн, Георг († 1504) и Вольф. Иоганн (1470 – 13 октября 

1537) стал каноником в Мейссене и активно выступал против Лютера. В 

1518 г. он получил епископский сан и имя Иоганн VII.363 

Вольф († 4 октября 1523) – третий сын Георга († 30 апреля 1501) ‒ 

входил в совет герцога Георга Бородатого. Известно, что этот Вольф был 

женат дважды. От первой супруги осталось лишь имя – Катарина, а второй 

была Элизабет (или Юстина) фон Люттихау. Однако кому из них какие дети 

принадлежали, мы не знаем. 

307. Дети Вольфа фон Шляйница († 4 октября 1523) от двух браков364 

363 Подробнее о нем см.: Donath M. Die Grabmonumente im Dom zu Meißen. 

S. 404‒407; Machatschek E. Geschichte der Bischöfe des Hochstiftes Meissen in 

chronologischer Reihenfolge... S. 628‒691. 
364 [Schleinitz G. E. G. von]. Geschichte des Schleinitzschen Geschlechts von einem 

Mitgliede des Geschlechts. S. 502. 
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№ Номинанты Браки 

1 Ганс († 19 января 1575) Катарина фон Бюнау 

2 Георг (1524–1580) Магдалена фон Штаршедель или 

Юлиана фон Зундхаузен 

3 Марта Отто фон Пфлуг из Штрелы 

4 Барбара Кристоф фон Бербисдорф 

5 Урсула Ганс фон Шляйница из Борница 

6 Магдалена Бальтазар фон Плаусиг 

7 Анна Филипп фон Шпигель из Груны 

8 Барбара Ганс фон Мергенталь 

9 Доротея Там фон Пфлуг 

 

Георг назван либо в честь деда со стороны отца, либо в честь герцога 

Георга, на службе у которого находился его отец и который мог быть 

крестным этого номинанта. Среди большого количества женских имен стоит 

обратить внимание на повторяющееся имя Барбара. Оно не могло быть 

примером передачи имени от умершего младенца, так как обе номинантки 

достигли половой зрелости и состояли в браке. 

Старший сын Вольфа († 4 октября 1523) Ганс († 19 января 1575) из 

Рагвица был амтманом в Радеберге. Он был женат на Катарине фон Бюнау. 

308. Дети Ганса фон Шляйница († 19 января 1575) от брака с Катариной фон Бюнау365 

№ Номинанты Браки 

1 Ганс († 12 февраля 1572), 

школьный инспектор 

‒ 

365 Ibid. S. 505. 
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2 Георг Рудольф († 1603) Катарина фон Энде из Лёбихау 

(† 1604) 

3 Кристоф Хаубольд († 1619) 1) Анна фон Пфорта 

2) Вероника фон Шляйниц 

4 Вольф ‒ 

5 Катарина366 Абрахам фон Шенберга 

6 Элизабет Ганс фон Мергенталь 

7 Сабина (1552 – 2 февраля 1613) Николь фон Хейниц 

 

Ганс назван именем отца. Георг Рудольф первую часть имени получил 

в память именитого предка Георга из Рагвица. Младший сын Вольф мог быть 

назван в честь деда со стороны отца. Старшей дочери Катарине досталось 

имя матери. 

Георг (1524–1580) – второй сын Вольфа († 4 октября 1523) ‒ входил в 

совет курфюрста Августа.367 Его женой была или Магдалена фон 

Штаршедель, или Юлиана фон Зундхаузен. 

309. Дети Георга фон Шляйница (1524–1580) от брака с Магдаленой фон Штаршедель или Юлианой 

фон Зундхаузен368 

№ Номинанты Браки 

1 Вольф Альбрехт († 2 апреля 

1599) 

1) Эстер фон Айнзидель († 1584) 

2) Анна Фелиция фон Шляйниц 

3) Сара фон Шенберг 

366 См. о ней: Fraustadt A. Geschichte des Geschlechts Schönberg Meissnischen 

Stammes. 1878. Bd. 1. Abtheilung B. S. 192–194. 
367 [Schleinitz G. E. G. von]. Geschichte des Schleinitzschen Geschlechts von einem 

Mitgliede des Geschlechts. S. 506–507. 
368 Ibid. 
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2 Георг (4-й) († 25 января 1608), 

тайный советник и камеррат 

Маргарет фон Штаршедель 

3 Валентин Дитрих († 1598) ‒ 

4 Зигмунд ‒ 

5 Ганс ‒ 

6 Абрахам (29 июня 1556 ‒ 

17 января 1621) 

Мария фон Шляйниц (6 декабря 

1570 – 26 октября 1623) 

7 Мария ‒ 

8 Анна Андреас Трухзес из Веллерсвальде 

 

Вольф Альбрехт первую часть имени получил от деда со стороны отца. 

Георг назван именем отца, а Ганс ‒ именем дяди с отцовской стороны. 

Впервые в ономастиконе этого рода мы встречаем имя латинского 

происхождения Валентин.369 

Георг Рудольф († 1603) – сын Ганса († 19 января 1575) из Рагвица. 

310. Дети Георга Рудольфа фон Шляйница († 1603) от брака с Катариной фон Энде из Лёбихау 

(† 1604)370 

№ Номинанты Браки 

1 Ганс Генрих (1582 – 1 апреля 

1610) 

Бригитта фон Грюнродт 

2 Катарина Ганс Альбрехт фон Зенфертиц 

 

Ганс Генрих первую часть имени получил от деда со стороны отца или 

от дяди. Катарина названа именем матери. 

369 См. прим. 14, т. 2. 
370 [Schleinitz G. E. G. von]. Geschichte des Schleinitzschen Geschlechts von einem 

Mitgliede des Geschlechts. S. 507–509. 
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Кристоф Хаубольд († 1619) ‒ сын Ганса († 19 января 1575) из Рагвица 

‒ был женат дважды: на Анне фон Пфорта и на Веронике фон Шляйниц. 

311. Дети Кристофа Хаубольда фон Шляйница († 1619) от двух браков371 

№ Номинанты Браки 

1 Ганс Дитрих († 1640) неизвестная номинантка 

2 Георг Асмус († 1637) Анна фон Заала 

3 Анна Мария Асмус фон Эрдмансдорф († 1643) 

4 Маргарета ‒ 

 

Ганс Дитрих первую часть имени получил от деда со стороны отца. 

Обозначаемый в генеалогиях как второй сын Георг Асмус, скорее всего, был 

рожден в первом браке, так как вторая часть его имени (Асмус), не 

относящаяся к числу распространенных, явно восходит к деду со стороны 

матери Асмусу фон Пфорта. Старшая дочь Анна Мария, вероятно, тоже 

является ребенком от первого брака, потому что первая часть ее имени 

получена от матери – Анны фон Пфорта, а вторая от бабки со стороны 

матери – Марии фон Пфорта (в девичестве Пфлуг). 

312. Дети Ганса Дитриха фон Шляйница († 1640) от брака с неизвестной372 

№ Номинанты Браки 

1 Ганс Хаубольд ‒ 

 

Ганс Хаубольд первую часть имени получил от отца, а вторую ‒ от 

деда со стороны отца. 

Георг Асмус († 1637) – второй сын Кристофа Хаубольда († 1619). 

371 Ibid. S. 509–510. 
372 Ibid. S. 511. 
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313. Дети Георга Асмуса фон Шляйница († 1637) от брака с Анной фон Заала373 

№ Номинанты Браки 

1 Барбара († 20 июля 1619) Каспар фон Шенберг из Чохау 

 

Вольф Альбрехт († 2 апреля 1599) – старший сын Георга (1524–1580) 

‒ входил в совет курфюрста Августа, а также был президентом высшей 

консистории. Он трижды вступал в брак: с Эстер фон Айнзидель, с Анной 

Фелицией фон Шляйниц и с Сарой фон Шенберг, но, по мнению генеалогов, 

имел потомство лишь от второго из них. 

314. Дети Вольфа Альбрехта фон Шляйница († 2 апреля 1599) от брака с Анной Фелицией фон 

Шляйниц374 

№ Номинанты Браки 

1 Эстер († 1588) ‒ 

2 Анна Фелиция (4 мая 1589 ‒ 

28 декабря 1665) 

Ганс Георг фон Шляйниц из 

Граупцига 

3 Георг Дитрих Магдалена фон Штаршедель 

 

Старшая дочь Эстер названа тем же именем, что и первая супруга 

Вольфа Альбрехта Эстер фон Айнзидель († 1584). Есть вероятность того, что 

она приходилась дочерью именно ей. Анна Фелиция носила имя матери. 

Согласно сведениям, включенным в раздел Personalia посвященной ей 

надгробной проповеди, 6 сентября 1605 г. Анна Фелиция вышла замуж за 

Ганса Георга фон Шляйница из Граупцига. От этого брака родился сын Ганс 

373 Fraustadt A. Geschichte des Geschlechts Schönberg Meissnischen Stammes. 1878. 

Bd. 1. Abtheilung B. S. 407–408. 
374 [Schleinitz G. E. G. von]. Geschichte des Schleinitzschen Geschlechts von einem 

Mitgliede des Geschlechts. S. 512–514. 
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Георг (7 января 1610 ‒ 22 января 1614), названный в честь отца.375 

Единственный сын Вольфа Альбрехта Георг Дитрих первую часть имени 

получил от деда со стороны отца, а вторую от деда со стороны матери. 

Младший сын Георга (1524–1580) Абрахам (29 июня 1556 ‒ 17 января 

1621)376 был женат на Марии фон Шляйниц. 

315. Дети Абрахама фон Шляйница (29 июня 1556 ‒ 17 января 1621) от брака с Марией фон 

Шляйниц (6 декабря 1570 – 26 октября 1623)377 

№ Номинанты Браки 

1 Ганс Георг Магдалена фон Штаршедель 

2 Абрахам Анна фон Зендевиц 

3 Вольф Альбрехт ‒ 

4 Валентин Дитрих Доротея фон Зендевиц 

5 Фелиция Иероним фон Пфлуг (ок. 1593 – 

26 января 1632) 

6 Маргарета (1594 – 6 октября 

1615)378 

Гюнтер фон Бюнау 

7 Анна Мария Георг фон Пфлуг (или Франц 

фон Бредов) 

 

375 Jäger Chr. Rechtschaffener Christen Lust- und Freuden-Tempel [...] bey 

Leichbestattung der Fr. Annen Felicitas v. Schleinitz. Budissin, 1666 (экземпляр SLUB). 
376 Rosinus P. Christliches Ehrengedechtniß, bey dem Adelichen LeichenBegengnis, des 

[...] Abrahami von Schleinitz des Eltern auff Stauchitzs [...]. Freibergk: Gedruckt [...] bey Georg 

Hoffmann, 1621 (экземпляр SLUB). 
377 [Schleinitz G. E. G. von]. Geschichte des Schleinitzschen Geschlechts von einem 

Mitgliede des Geschlechts. S. 515–517. 
378 Teichmann N. Christliche Leichpredigt bey dem Wolfürnehmen Adelichen 

LeichProces, der [...] Frawen Margarethen Gebornen von Schleinitz, aus dem Hause Stauchitz, 

des [...] Herren Günthern von Bünaw […]. Dreßden: Bergen, 1615 (экземпляр SP). 
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Старший сын Ганс Георг первую часть имени получил от деда со 

стороны матери (Ганса фон Шляйница из Ширица), а вторую ‒ от деда со 

стороны отца. Абрахам носил имя отца. Вольф Альбрехт и Валентин Дитрих 

названы в честь своих родных дядей с отцовской стороны, которые могли 

приходиться им крестными. Младшая дочь Анна Мария вторую часть имени 

получила от матери. 

У представителей боковой ветви Рагвиц мы видим следующие мужские 

имена: Ганс (3), Георг (2), Георг Рудольф, Кристоф Хаубольд, Вольф, Вольф 

Альбрехт (2), Валентин Дитрих (2), Зигмунд, Абрахам (2), Ганс Генрих, Ганс 

Дитрих, Георг Асмус, Ганс Хаубольд, Георг Дитрих и Ганс Георг. На 

примере Георга Асмуса можно проследить, как имя этого номинанта попало 

в ономастикон рода Шляйниц из рода Пфорте. 

В женский перечень входят имена Марта, Барбара (3), Урсула, 

Магдалена, Анна (2), Доротея, Катарина (2), Элизабет, Сабина, Мария, Анна 

Мария (2), Маргарета (2), Барбара (3), Эстер, Анна Фелиция, Фелиция. Среди 

них выделяется библейское имя Эстер. Им названа дочь Вольфа Альбрехта, 

которая, со всей очевидностью, получила это имя от матери – Эстер фон 

Айнзидель. 

2.2.12 Главная ветвь Шляйниц-Хоф (Schleinitz-Hof) и ее ответвления. 

Богемская линия с XVI в. 

Богемская линия происходит от потомков обер-маршала Хугольда (3-го) 

(† 19 января 1490). Генрих († 14 января 1518) – старший из сыновей. В 

1472 г. он был амтманом в Гонштейне. Генрих приобрел богемские владения 

Толленштейн и Шлукенау, а также Обервиц, Эйбау и Зайфхеннерсдорф. Его 

женами были Анна Шенк фон Таутенбург и Людмила фон Штейнберг. 

Однако чьи именно они матери, не известно. 
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316. Дети Генриха фон Шляйница († 14 января 1518) от двух браков379 

№ Номинанты Браки 

1 Хугольд († 1512) ‒ 

2 Ян ‒ 

3 Эрнст († 6 февраля 1548), 

каноник в Праге и пробст в 

Мейссенском соборе 

‒ 

4 Вольф ‒ 

5 Кристоф ‒ 

6 Ганс ‒ 

7 Георг († 27 сентября 1565) 1) неизвестная номинантка 

2) Иоганна фон Лобковиц 

8 Элизабет ‒ 

9 Анна Георг фон Траутенштейн 

 

Старший сын Хугольд назван в честь деда со стороны отца, а Ян и 

Вольф получили имена своих дядей с отцовской стороны. Вполне вероятно, 

что все трое были крестными этих сыновей Генриха. Если допустить, что 

Анна родилась в первом браке, значит, она могла быть названа в честь 

матери – Анны Шенк фон Таутенбург. 

Еще один сын Хугольда (3-го) († 19 января 1490) Хугольд (4-й) 

(† 27 сентября 1523) был женат на Марии фон Зеебах. 

317. Дети Хугольда (4-го) фон Шляйница († 27 сентября 1523) от брака с Марией фон Зеебах380 

379 [Schleinitz G. E. G. von]. Geschichte des Schleinitzschen Geschlechts von einem 

Mitgliede des Geschlechts. S. 520–532. 
380 Ibid. S. 538. 

                                                            



174 

 

№ Номинанты Браки 

1 Симон Иуда († 1559) Барбара фон Рауххаупт 

2 Ганс (до 1523 ‒ 12 февраля 1572) Урсула фон Шляйниц 

3 Анна Каспар фон Шенберг из 

Штайнберга 

 

Впервые мы сталкиваемся с двойным библейским именем Симон 

Иуда.381 На его появление в ономастиконе Шляйницев могла повлиять 

ранняя протестантская проповедь особой ценности имен, встречающихся в 

Библии.382 

Георг († 27 сентября 1565) – младший сын Генриха († 14 января 1518). 

318. Дети Георга фон Шляйница († 27 сентября 1565) от первого брака с неизвестной383 

№ Номинанты Браки 

1 Генрих († 1581), трухзес 

императора 

Кунигунда фон Шлик 

2 Эрнст († 1598), трухзес 

эрцгерцога Фердинанда 

Людмила фон Лобковиц († 1608) 

3 Ганс (Иоганн) (1540 – 1 февраля 

1595), ландфогт в Верхней 

Лужице 

1) Апполония фон Краик 

2) Анна (Катарина) фон 

Биберштейн († в конце 1580-х) 

3) Анна фон Лесковец 

381 Симон – греческая вариация иудейского имени Симеон; означает «услышан 

Богом». См.: Paul K. Das kleine Vornamenbuch. S. 63; Грановская Л. М. Словарь имен и 

крылатых выражений из Библии. С. 163–164. Как и имя Иуда, неоднократно встречается в 

Библии (см. об этом, например, у Л. М. Грановской: Там же. С. 108–110). 
382 Подробнее об этом см. во Введении. 
383 [Schleinitz G. E. G. von]. Geschichte des Schleinitzschen Geschlechts von einem 

Mitgliede des Geschlechts. S. 557. 
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4 Элизабет Иоганн фон Биберштейн 

5 Анна 1) Кристоф Цагик (Zagik) фон 

Хазенбург 

2) Ярослав Сезнма (Sezyma) 

 

Генрих назван именем деда со стороны отца. Эрнст получил имя своего 

дяди, который, возможно, был его крестным. 

319. Дети Георга фон Шляйница († 27 сентября 1565) от брака с Иоганной фон Лобковиц384 

№ Номинанты Браки 

1 Хугольд (начало 1540-х ‒ 1570) Людмила фон Шенбург († ок. 1584) 

2 Доротея Якоб фон Хаугвиц 

 

Старшему сыну Хугольду досталось имя прадеда. 

Генрих († 1581) – старший сын Георга († 27 сентября 1565) ‒ женился 

на Кунигунде фон Шлик. 

320. Дети Генриха фон Шляйница († 1581) от брака с Кунигундой фон Шлик385 

№ Номинанты Браки 

1 Анна Мария ‒ 

2 Кресцентия (Crescentia) ‒ 

3 Агнес ‒ 

4 Кристоф ‒ 

 

384 Ibid. 
385 Ibid. S. 565. 
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Впервые в репертуаре имен рода Шляйниц мы видим латинское имя 

Кресцентия.386 Кристоф получил имя двоюродного деда. 

Эрнст († 1598) – второй сын Георга († 27 сентября 1565) ‒ был женат 

на Людмиле фон Лобковиц. 

321. Дети Эрнста фон Шляйница († 1598) от брака с Людмилой фон Лобковиц († 1608)387 

№ Номинанты Браки 

1 Адам ‒ 

2 Ева Кристоф фон Лесковец 

 

Похожий случай наречения ветхозаветными именами Адам и Ева уже 

встречался у представителей линии Скассы. Это характерное для эпохи 

Реформации осмысление фонда библейских имен как наиболее ценных, с 

символической точки зрения, способных определять благую судьбу их 

носителей. 

Следующий сын Георга († 27 сентября 1565) Ганс (Иоганн) (1540 – 

1 февраля 1595) – ландфогт в Верхней Лужице ‒ был женат трижды: на 

Апполонии фон Краик, Анне (Катарине) фон Биберштейн и Анне фон 

Лесковец. В последнем браке потомства не было. 

322. Дети Ганса (Иоганна) фон Шляйница (1540 – 1 февраля 1595) от брака с Аполлонией фон 

Краик388 

№ Номинанты Браки 

386 От римского когномена (личного или родового прозвища) Crescens (Кресцент; 

Crescentius, Кресцентий), который происходит от лат. crescens ‒ «растущий, 

возрастающий». См.: Paul K. Das kleine Vornamenbuch. S. 85. 
387 [Schleinitz G. E. G. von]. Geschichte des Schleinitzschen Geschlechts von einem 

Mitgliede des Geschlechts. S. 566–572. 
388 Ibid. S. 576. 
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1 Фридрих Элиза фон Шлик 

2 Давид († ок. 1596) ‒ 

3 Ладислав 1) Катарина Целена фон Рикан 

(Katharina Zelena von Rican) 

2) Агнес фон Краик (von Krajik) 

4 Альбрехт (ок. 1555 – 26 марта 

1620) 

1) Лукреция фон Некеш 

2) ок. 1599 г. ‒ Донна Мария 

Вратислав, урожд. фон Пернштейн 

(Donna Maria Wratislaw, geb. von 

Pernstein) 

3) Анна фон Рицан (von Rizan) 

5 Анна ‒ 

 

Впервые в ономастиконе Богемской ветви появляется славянское имя 

Ладислав,389 что обусловлено географическим положением земель этого рода 

в пограничном регионе, с неизбежностью приводящим к конвергенции 

немецких и славянских именников. 

323. Дети Ганса (Иоганна) фон Шляйница (1540 – 1 февраля 1595) от брака с Анной 

(Катариной) фон Биберштейн († в конце 1580-х)390 

№ Номинанты Браки 

1 Рудольф (конец 1570-х‒?), 

командир пехотного полка 

1) Сесилия фон Саурау 

2) Елена 

2 Сибилла ‒ 

 

389 От общеслав. «ладо» (милый, любимый) + «слава». См.: Paul K. Das kleine 

Vornamenbuch. S. 44. 
390 [Schleinitz G. E. G. von]. Geschichte des Schleinitzschen Geschlechts von einem 

Mitgliede des Geschlechts. S. 576. 
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Имя старшего сына Рудольф могло перейти в ономастикон этой линии 

из рода Биберштейн, где оно было одним из частотных. Однако, согласно 

фамильной легенде, причина этого поименования лежала в высоких связях 

родителей новорожденного. Как утверждает епископ Максимилиан Рудольф 

фон Шляйниц, в момент рождения Рудольфа в доме Иоганна присутствовал 

император Рудольф, а потому первенец был назван в его честь.391 

Хугольд (начало 1540-х ‒ 1570) – сын Георга († 27 сентября 1565) от 

второго брака. 

324. Дети Хугольда фон Шляйница (начало 1540-х ‒ 1570) от брака с Людмилой фон Шенберг 

(† ок. 1584)392 

№ Номинанты Браки 

1 Ева († ок. 1587) Иоганн Вильгельм фон Лобковиц 

 

Единственная дочь получила библейское имя Ева, которое в то время 

было распространено в данном регионе. 

Ладислав – сын Ганса (Иоганна) (1540 – 1 февраля 1595) ‒ был женат 

дважды: на Катарине Целене фон Рикан и на Агнес фон Краик. 

325. Дети Ладислава фон Шляйница от двух браков 

№ Номинанты Браки 

1 Богуслав ‒ 

2 Георг Бртницкий (Brtnickn) ‒ 

3 Елена ‒ 

 

391 См. об этом: Ibid. S. 591–592. 
392 Ibid. S. 579–581. 
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Впервые в ономастиконе Шляйницев появляется славянское имя 

Богуслав.393 Кроме того, здесь есть редкий случай использования в качестве 

второй части имени собственного топонима: Георг Бртницкий назван в честь 

Бртницы, которая находится в Моравии. На выбор древнегреческого по 

происхождению имени единственной дочери ‒ Елена,394 как и в случае с 

именами ее отца и старшего брата, определенно повлиял региональный 

фактор. 

Альбрехт (ок. 1555 – 26 марта 1620) – младший сын Ганса (Иоганна) 

(1540 – 1 февраля 1595) от первого брака ‒ был при дворе императора 

Рудольфа II. У него было три жены: Лукреция фон Некеш, Донна Мария 

Вратислав (урожд. фон Пернштейн) и Анна фон Рицан. Однако, судя по 

имеющимся датам, дети могли быть лишь в двух последних браках. 

326. Дети Альбрехта фон Шляйница (ок. 1555 – 26 марта 1620) от двух браков395 

№ Номинанты Браки 

1 Иоганн Георг (1603 – ок. 1640), 

лейтенант 

‒ 

2 Вольф Ладислав (1604 ‒ ок. 1679) Анна Катарина фон Ностиц-

Зейденберг 

3 Максимилиан Рудольф (1606 ‒ 

13 октября 1675), каноник в 

Оломуце и Праге, епископ 

Литомерица 

‒ 

4 Карл Кристоф ‒ 

5 Аполлония ‒ 

 

393 От общеслав. «славящий Бога». См.: Paul K. Das kleine Vornamenbuch. S. 12. 
394 См. прим. 328, т. 1. 
395 [Schleinitz G. E. G. von]. Geschichte des Schleinitzschen Geschlechts von einem 

Mitgliede des Geschlechts. S. 585–588. 
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Старший сын Иоганн Георг мог быть назван в честь курфюрста 

Саксонии. Вольф Ладислав вторую часть имени, возможно, получил от дяди 

с отцовской стороны. Максимилиану Рудольфу396 вторая часть имени 

досталась от императора Рудольфа II, на службе у которого находился его 

отец. Тем более что император мог быть крестным этого номинанта. Кроме 

того, первая часть его имени – Максимилиан397 ‒ впервые встречается нам в 

ономастиконе Шляйницев. Вероятно, и это имя также связано со службой 

отца при дворе Габсбургов, в роду у которых оно было распространено. 

Впервые, как часть двойного имени, появляется и имя Карл.398 Наконец, 

Аполлония названа в честь бабки со стороны отца. 

Из четырех сыновей Альбрехта (ок. 1555 – 26 марта 1620) род 

продолжил лишь Вольф Ладислав (1604 – ок. 1679), у которого от брака с 

Анной Катариной фон Ностиц-Зейденберг был сын, не оставивший 

потомства. 

327. Дети Вольфа Ладислава фон Шляйница (1604 ‒ ок. 1679) от брака с Анной Катариной фон 

Ностиц-Зейденберг399 

№ Номинанты Браки 

1 Эрнст ‒ 

 

396 Отметим, что именно он одним из первых предпринял разыскания по истории 

своего рода. Подробнее о труде Максимилиана Рудольфа фон Шляйница «Vandalo-

Bohemia» см. во Введении. 
397 Латинское имя, которое происходит от Maximinianus и означает «из рода 

Maximinus», а также «самый большой», «великий». См.: Paul K. Das kleine Vornamenbuch. 

S. 49. 
398 Имя древнегерманского происхождения. См. прим. 83, т. 2. 
399 [Schleinitz G. E. G. von]. Geschichte des Schleinitzschen Geschlechts von einem 

Mitgliede des Geschlechts. S. 595. 
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Подытоживая сказанное в этом параграфе, еще раз подчеркнем, что 

основной отличительной чертой Богемской линии является наличие 

славянских имен – Ладислав и Богуслав, как следствие влияния 

регионального фактора на практику имянаречения. Кроме того, обращают на 

себя внимание имена, которые употреблялись у католических правящих 

Домов, такие как Максимилиан Рудольф и Карл Кристоф. Они попали в 

ономастикон Шляйницев благодаря службе при императорском дворе. 

Свидетельством рецепции интеллектуальной традиции Ренессанса являются 

античные женские имена Елена, Аполлония и Кресцентия, а также 

ветхозаветные – Давид, Ева, Адам и Симон Иуда. Причем это уже второй 

случай в роде Шляйниц поименования детей именами прародителей Адама и 

Евы. 

2.2.13 Линия Шляйниц-Хоф (Schleinitz-Hof) с XVI в. 

Эта линия берет свое начало от потомков Хугольда (4-го) 

(† 27 сентября 1523). 

Старший из его сыновей Симон Иуда († 1559) женился на Барбаре фон 

Рауххаупт, дочери Георга фон Рауххаупт и Анны. 

328. Дети Симона Иуды фон Шляйница († 1559) от брака с Барбарой фон Рауххаупт400 

№ Номинанты Браки 

1 Кристоф (ок. 1545 ‒ 15 марта 

1601) 

1) Маргарета фон Шенберг 

2) Урсула фон Пфлуг 

2 Ганс Хугольд ‒ 

3 Абрахам (1545 – 21 декабря 

1594) 

Анна фон Мильтиц 

4 Элизабет Кристоф Генрих фон Таугадель 

 

400 Ibid. S. 604. 
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Ганс Хугольд вторую часть имени получил от деда со стороны отца. 

Ганс (до 1523 ‒ 12 февраля 1572) – второй сын Хугольда (4-го) 

(† 27 сентября 1523) ‒ был советником при курфюрсте Августе. 

329. Дети Ганса фон Шляйница (до 1523 ‒ 12 февраля 1572) от брака с Урсулой фон 

Шляйниц401 

№ Номинанты Браки 

1 Хаубольд († 1562) ‒ 

2 Ганс (1543 – ок. 1597) неизвестная номинантка 

3 Кристина († 1602) Рудольф фон Бюнау (1547‒1622) 

из Веезенштейна  

4 Мария Лотарь фон Поникау 

5 Урсула Отто фон Карловиц 

6 Элизабет Эренфрид Мюнх 

7 Магдалена († 1614) Александр фон Мильтиц из 

Шенкенберга 

8 Марта Фридрих фон Мангольд 

9 Эмерентия († 1597) Рудольф фон Поникау из 

Наунхофа 

 

Старший сын Хаубольд был назван вариацией имени деда (Хугольд) с 

отцовской стороны. Ганс носил имя отца. Мария названа именем бабки со 

стороны отца. Урсула получила имя от матери. Впервые мы видим здесь 

латинское имя Эмерентия, встречающееся в эту эпоху у соседей и брачных 

401 Ibid. S. 605–606. 
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партнеров Шляйницев, а еще раньше в женской части ономастикона рода 

Бюнау.402 

Старший сын Симона Иуды († 1559) Кристоф (ок. 1545 ‒ 15 марта 

1601)403 был женат дважды, но имел от обоих браков лишь дочерей. 

330. Дети Кристофа фон Шляйница (ок. 1545 ‒ 15 марта 1601) от брака с Маргаретой фон 

Шенберг404 

№ Номинанты Браки 

1 Маргарета (22 июня 1564 – 

18 октября 1620) 

‒ 

 

Единственная дочь Маргарета названа именем матери. 

331. Дети Кристофа фон Шляйница (ок. 1545 ‒ 15 марта 1601) от брака с Урсулой фон Пфлуг405 

№ Номинанты Браки 

1 Элизабет ‒ 

2 Анна ‒ 

 

Скорее всего, Элизабет названа в честь своей тети с отцовской 

стороны, которая могла быть ее крестной. 

402 Означает «заслуживающая высокой похвалы». См.: Paul K. Das kleine 

Vornamenbuch. S. 90. 
403 Подробнее о Кристофе см.: Opitz B. Christliche Leichpredigt bey dem Begrebnüs 

des [...] Herrn Christoffs von Schleinitz, Röm.‒Kay. May. Reichshoferhats [...] Freyherrn auff 

Hainspach und Schleinitz, welcher den 15. Martii dieses 1601. Jahres [...] selig entschlaffen [...]. 

Budissinae, 1601 (экземпляр SP). 
404 [Schleinitz G. E. G. von]. Geschichte des Schleinitzschen Geschlechts von einem 

Mitgliede des Geschlechts. S. 611–612. 
405 Ibid. 
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Младший сын Симона Иуды († 1559) Абрахам (1545 – 21 декабря 

1594), как и его старший брат, не оставил после себя потомков мужского 

пола. 

332. Дети Абрахама фон Шляйница (1545 – 21 декабря 1594) от брака с Анной фон Мильтиц406 

№ Номинанты Браки 

1 Анна Генрих фон Шляйниц из Далена 

2 Мария Кристоф фон Лосс 

 

Анна носила имя матери. Мария могла быть названа в честь предков со 

стороны матери, так как у Мильтицев Мария – родовое имя. 

Ганс (1543 – ок. 1597) – второй сын Ганса (до 1523 ‒ 12 февраля 1572) 

‒ владел Шляйницем и Бухом. 

333. Дети Ганса фон Шляйница (1543 – ок. 1597) от брака с неизвестной407 

№ Номинанты Браки 

1 Марта Андреас Дитрих фон Шляйниц 

из Зеерхаузена 

 

Марта могла быть названа в честь своей тети со стороны отца. 

Последняя, вероятно, была ее крестной. 

2.2.14 Линия Эйла (Eila) с XVI в. 

Эта линия происходит от потомков Петера – Иоганна, Петера, Германа, 

Рейнгарда, Тицмана (Дитриха), Генриха и Фридриха. После сыновей рыцаря 

Петера в документах начала XVI в. можно встретить Георга фон Шляйница и 

Винсента (Vincenz) фон Шляйница († 20 марта 1535) из Дома Эйла. 

406 Ibid. S. 613. 
407 Ibid. S. 615. 
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Последний стал епископом Мерзебургским.408 Винсент – имя латинского 

происхождения.409 

Георг († ок. 1549) из Эйлы был братом или кузеном Винсента. 

334. Дети Георга фон Шляйница († ок. 1549) от брака с Магдаленой Коллер из Штайнберга410 

№ Номинанты Браки 

1 Юлий ‒ 

2 Георг ‒ 

3 Клара Йозеф фон Ландвюрст 

 Катарина Ганс фон Хейниц 

 

Георг определенно назван в честь отца. Впервые в фамильном 

ономастиконе появляется имя латинского происхождения Клара.411 

У линии Эйла выделяются такие редкие для рода Шляйниц имена, как 

Винсент, Юлий и Клара. Безусловно их появление связано с ренессансной 

традицией. 

В заключение следует отметить, что, двигаясь в фарватере общих 

тенденций, Шляйницы, как и Шенберги, отдают дань двойным и тройным 

именам. Однако если у Шенбергов в этом вопросе наблюдается редкая 

гендерная солидарность, то в данном случае лишь у мужчин совокупное 

количество двойных и тройных имен в 1,5 раза больше, чем одинарных, у 

408 Ibid. S. 615–617. 
409 От vincere = «побеждать». См.: Paul K. Das kleine Vornamenbuch. S. 68. 
410 [Schleinitz G. E. G. von]. Geschichte des Schleinitzschen Geschlechts von einem 

Mitgliede des Geschlechts. S. 615–617. 
411 От римского когномена (личного или родового прозвища) Clarus (Клар; ж. Clara, 

Клара), происходящего от лат. clarus ‒ «ясный, светлый». См.: Paul K. Das kleine 

Vornamenbuch. S. 108. 
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женщин же, наоборот, число последних выше на 10%. И таким образом, мы 

имеем редкий случай, когда женская половина, в отличие от мужской, не 

поспевает за модой. 

335. Соотношение одинарных, двойных, тройных мужских и женских имен рода Шляйниц в 

XVI–XVII вв. 

 Мужчины % от общего числа 

имен 

Женщины % от общего числа 

имен 

Всего номинантов 202 ‒ 155 ‒ 

Всего имен 77 100% 58 100% 

Одинарные имена 30 38,96% 32 55,17% 

Двойные имена 45 58,44% 25 43,1% 

Тройные имена 2 2,6% 1 1,7% 

 

При этом характерной чертой подобных многокомпонентных (или 

композитных) имен является то, что их составные части, как правило, имеют 

разную этимологию. Так, в той или иной последовательности здесь можно 

встретить сочетание ветхозаветных имен Адам и Иоахим, древнегерманского 

Дитрих, греческого Андреас и латинского Валентин (Адам Дитрих, Андреас 

Дитрих, Андреас Иоахим, Валентин Дитрих) или древнегерманского Вольф в 

первой части имени с древнегерманскими же Альбрехт, Генрих, Дитрих, 

библейским Абрахам и славянским Ладислав. Наконец, как дань идущему из 

эпохи Ренессанса интересу к античности отметим имя Александр Магнус – 

фактически кальку громкого имени Александр Великий. В женской части 

именника наблюдается та же тенденция. И хотя здесь не редки случаи 

соединения этимологически однородных, например, греческих по своему 

происхождению имен (Катарина Маргарета, Катарина София, Доротея 

Маргарета), встречаются также сочетания библейского имени с греческим 

(Анна Доротея, Анна София) и с латинским (Анна Фелиция) или двух 

библейских с греческим (Анна Мария София). 
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С точки зрения этимологии, статистика ономастических предпочтений 

Шляйницев в интересующую нас эпоху такова: 

336. Этимология мужских и женских имен рода Шляйниц в XVI–XVII вв. 

Этимология Мужские имена Женские имена 

Библейские имена 9 10 

Германские имена 15 2 

Греческие имена 8 11 

Кельтские (ирландские) имена 0 1 

Латинские имена 7 11 

Скандинавские (шведские) имена 1 0 

Славянские имена 4 0 

Французские имена 0 0 

 

Очевидно, что в мужском ономастиконе этого рода доминируют 

германские имена, опережая библейские и античные, в то время как в 

женском предпочтение отдается именно последним. 

В лице Шляйницев саксонское рыцарство Конфессиональной эпохи 

демонстрировало верность фамильным и региональным традициям 

имянаречения, стремление воспроизводить из поколения в поколение 

основной репертуар родовых имен, который сформировался в Позднее 

Средневековье, и одновременно открытость новым веяниям в области 

ономастики, прежде всего редкую восприимчивость к моде на античные и 

библейские имена, своеобразную «интеллектуальную мобильность» как 

реакцию на мощный кросскультурный контекст, сложившийся в этом 

пограничном регионе. 
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2.3 Семья Бюнау 

В предыдущей главе мы уже отмечали, что практика имянаречения 

мужских представителей рыцарского рода Бюнау являет собой 

экстраординарный случай и может быть отнесена к монономинативному 

типу, когда веками используются лишь три мужских имени (Рудольф, Генрих 

и Гюнтер),412 в том числе повторно в рамках одного поколения нуклеарной 

семьи. Это создает значительные трудности при составлении 

генеалогического древа данного рода, без которого полноценный анализ 

характерных для последнего способов номинации невозможен, а кроме того, 

заведомо обессмысливает вопрос о влиянии реформационных процессов на 

ономастикон Бюнау, по крайней мере, в его маскулинной части. Напротив, 

женский именник, как бы уравновешивая однообразие мужского, отличается 

повышенным разнообразием и демонстрирует приверженность 

общекультурным и общесословным тенденциям. 

Еще одним важным аспектом нашего анализа является региональный 

фактор. В XVI в. Бюнау заметно активизировались в Богемии, что 

неудивительно, так как их владения находились поблизости. Отправной 

точкой экспансии рода в этот регион следует считать 1406 г., когда Бюнау 

осели в так называемой Саксонской Швейцарии, а именно в районе 

Остерцгебирге, и завладели Веезенштейном.413 

Далее мы попытаемся выстроить генеалогию составляющего основу 

рода Бюнау Дома Дройсиг в Конфессиональную эпоху, в полной мере 

осознавая, до какой степени предлагаемая версия условна и уязвима. 

412 Подробнее об этом см. во Введении (раздел «Родовые уложения семейств Бюнау 

и Шенберг») и в Главе 1 (раздел «1.1.3 Семья Бюнау»). 
413 Andermann K. Adelsfehde zwischen Recht und Unrecht. Das Beispiel der Dohna-Fehde // 

Die Familie von Bünau: Adelsherrschaften in Sachsen und Böhmen vom Mittelalter bis zur 

Neuzeit / Hrsg. von M. Schattkowsky. Leipzig: Leipziger Universitätsverlag, 2008. S. 151‒167. 
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2.3.1 Дом Дройсиг (Droyssig) 

Династов Дома Дройсиг следует рассматривать начиная с Рудольфа 

фон Бюнау (1465/1480?–1543),414 который был женат на Элизабет фон 

Штаршедель из Мутшена. 
337. Дети Рудольфа фон Бюнау (1465/1480?–1543) (I) из Дройсига от брака с Элизабет фон 

Штаршедель из Мутшена 

№ Поколение Номинанты Браки 

1 II Генрих Анна фон Эбелебен из 

Вартенберга 

2 II Рудольф 1) Анна София (др. вар.: 

Сибилла)415 фон Бозен 

2) Катарина фон Люттихау 

3 II Гюнтер Катарина Шпигель, дочь 

Отто Шпигеля и Маргареты 

фон Шенберг 

 

Второй сын Рудольф назван именем отца. Два других сына получили 

родовые имена Генрих и Гюнтер. 

Старший сын Генрих (II) женился на Анне фон Эбелебен и имел 

четырех дочерей и сына. 
338. Дети Генриха фон Бюнау (II) из Дройсига и Танненрода от брака с Анной фон Эбелебен из 

Вартенберга 

№ Поколение Номинанты Браки 

1 III Барбара Achaz фон Бранденштейн из 

Раниса 

2 III Доротея Бернгард фон Пойг из 

Хобурга, Цвехау и Штрелена 

414 Он знаменует собой первое поколение. Далее в заголовках таблиц и в тех местах 

текста, где имя продолжателя рода выделяется полужирным шрифтом, мы будем давать 

номер поколения римской цифрой в скобках, чтобы облегчить восприятие информации. 
415 König V. Genealogische Adels-Historie… Bd. 2. S. 250, 267. 
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3 III Элизабет Николь фон Нишвиц из 

Гре(ё)бы и Боры 

4 III Эусебия (Евсевия)416 Йонас фон Гюнтеродт из 

Рауэнштейна 

5 III Рудольф 1) Катарина фон Бенделебен 

из Бенделебена 

2) София фон Штрайтберг из 

Хеннерсгрюна 

 

Третья дочь Элизабет названа именем бабки со стороны отца. Сын 

Рудольф получил имя деда со стороны отца. К сожалению, мы не можем 

проследить, как другие женские имена дочерей Генриха попали в именник 

Бюнау. Характерно, однако, что собственными именами родители не 

воспользовались. 

Единственный сын Генриха Рудольф (III) был женат дважды. 
339. Дети Рудольфа фон Бюнау (III) от первого брака с Катариной фон Бенделебен 

№ Поколение Номинанты Браки 

1 IV Маргарета Кристоф фон Хаген 

 

340. Дети Рудольфа фон Бюнау (III) от второго брака с Софией фон Штрайтберг 

№ Поколение Номинанты Браки 

1 IV Анна Гюнтер фон Мюлен 

2 IV Рудольф, генерал-майор Эмерентия фон Планиц 

 

Старшая дочь от второго брака Анна получила имя бабки со стороны 

отца Анны фон Эбелебен. Рожденный в этом же браке сын Рудольф (IV) 

назван именем отца. Он сделал успешную военную карьеру и дослужился до 

416 Женская форма древнегреческого имени Εὐσέβιος (Эусебиос); от εὐσεβής (эусебес) 

‒ «благочестивый». См.: Paul K. Das kleine Vornamenbuch. S. 92. 
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чина генерал-майора. Женой Рудольфа стала Эмеретия фон Планиц. В этом 

браке было трое детей: две дочери и сын. 
341. Дети Рудольфа фон Бюнау (IV) от брака с Эмерентией фон Планиц 

№ Поколение Номинанты Браки 

1 V Катарина Георг Вильгельм фон 

Бербисдорф 

2 V Урсула Генрих фон Бойльвиц 

3 V Рудольф Анна фон Харрас 

 

Рудольф (V) получил имя отца и деда со стороны отца. Его брак с 

Анной фон Харрас принес сына и дочь. 
342. Дети Рудольфа фон Бюнау (V) от брака с Анной фон Харрас 

№ Поколение Номинанты Браки 

1 VI Маргарета Стефан Фризский 

2 VI Рудольф Мария Магдалена фон 

Пфлуг 

 

Рудольф (VI) назван в честь отца, деда и прадеда. Сам он решил 

прервать наметившуюся было традицию поименования сыновей по прямой 

восходящей линии и дал своим двум отпрыскам, рожденным в браке с 

Марией Магдаленой фон Пфлуг, другие родовые имена – Гюнтер и Генрих. 
343. Дети Рудольфа фон Бюнау (VI) от брака с Марией Магдаленой фон Пфлуг 

№ Поколение Номинанты Браки 

1 VII Гюнтер Мария фон Вонхаупт 

2 VII Генрих Анна Катарина фон 

Теттау 

 

У Гюнтера (VII) была только дочь. 
344. Дети Гюнтера фон Бюнау (VII) от брака с Марией фон Вонхаупт 

№ Поколение Номинанты Браки 



192 

 

1 VIII Барбара Оттен (Оттон?) фон 

Бранденштейн 

 

Напротив, Генрих (VII) смог продолжить род по мужской линии. 
345. Дети Генриха фон Бюнау (VII) от брака с Анной Катариной фон Теттау 

№ Поколение Номинанты Браки 

1 VIII Рудольф 1-й неизвестная номинантка 

2 VIII Рудольф 2-й (24 марта 

1613 – 1 августа 1673), 

гофмейстер герцога 

Альтенбургского, 

советник при дворе в 

Вайссенфельсе, асессор 

надворного суда в 

Лейпциге 

1) С 8 июля 1649 г. Анна 

София († 8 апреля 1650), 

дочь Бернгарда фон 

Ротшютц 

2) С 1652 г. Магдалена 

Сибилла Дионисия фон 

Подевильс († 19 апреля 

1654), дочь датского 

гофмаршала 

3) С 28 октября 1657 г. 

Геделия фон Варнштедт 

(† 27 февраля 1705) 

 

Он решительно вернулся к фамильной традиции: оба сына Генриха 

получили одно и то же имя Рудольф – в честь деда и далее по восходящей 

линии. К сожалению, мы не знаем годы жизни условно старшего из них, но 

маловероятно, что младший брат получил «повторное» имя после его смерти, 

так как Рудольф 1-й достиг брачного возраста. 

Имя супруги, равно как и старшего сына, Рудольфа 1-го (VIII) не 

известно. 
346. Дети Рудольфа 1-го фон Бюнау (VIII) от брака с неизвестной 

№ Поколение Номинанты Браки 

1 IX неизвестный номинант ‒ 

2 IX Генрих († 15 августа 1723), капитан 

на датской военной службе 

‒ 



193 

 

 

Его младший сын Генрих был назван именем деда со стороны отца. Он 

состоял на датской военной службе и умер холостым. 

Рудольф 2-й (24 марта 1613 – 1 августа 1673) (VIII) был женат 

трижды. Однако два первых брака длились недолго, и лишь в третьем 

супруги отметили 25-летний юбилей. И именно Геделия фон Варнштедт 

стала матерью единственного сына этого Бюнау. 
347. Дети Рудольфа 2-го фон Бюнау (24 марта 1613 – 1 августа 1673) (VIII) от брака с Геделией фон 

Варнштедт († 27 февраля 1705) 

№ Поколение Номинанты Браки 

1 IX Генрих (1665–1745), 

канцлер секундо-

генетуры в Вайссенфельсе, 

затем тайный советник и 

канцлер короля Польши и 

курфюрста Саксонии417 

Юлиана Доротея фон 

Гайсмар 

 

Генрих, как и его кузен, назван именем деда со стороны отца. Он 

сделал блестящую карьеру при саксонском дворе. 

Средний сын и тезка основателя Дома Дройсиг Рудольфа фон Бюнау 

(1465/1480?–1543) Рудольф фон Бюнау (II) был женат дважды. Его первой 

супругой стала Анна София фон Бозен. 
348. Дети Рудольфа фон Бюнау (II) от первого брака с Анной Софией фон Бозен 

№ Поколение Номинанты Браки 

1 III Рудольф (1510‒1573), 

входил в совет курфюрста 

1) Анна фон Шенберг из Заксенбурга 

2) Урсула фон Айнзидель 

2 III Генрих  Анна фон Шенберг из Обершёны 

3 III Доротея Генрих фон Лосс 

 

417 König V. Genealogische Adels-Historie… Bd. 2. S. 243. 
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Старший сын Рудольф назван именем отца и деда. Генрих мог 

получить имя от дяди по отцовской линии. 

Повторно Рудольф фон Бюнау (II) женился на Катарине фон Люттихау. 
349. Дети Рудольфа фон Бюнау (II) от второго брака с Катариной фон Люттихау 

№ Поколение Номинанты Браки 

1 III Катарина Вольф фон Энде 

 

Единственная дочь от этого брака Катарина была названа именем 

матери. 

Ее сводный брат Рудольф фон Бюнау (1510‒1573) (III), как и отец, 

дважды вступал в брак. Сначала с Анной фон Шенберг. 
350. Дети Рудольфа фон Бюнау (1510‒1573) (III) от первого брака с Анной фон Шенберг из 

Заксенбурга 

№ Поколение Номинанты Браки 

1 IV Агнес Цезарь Пфлуг418 

2 IV Генрих 1-й Магдалена фон Хаугвиц 

3 IV Урсула († 12 августа 1597) Отто фон Дискау 

4 IV Генрих 2-й (1542‒1605), 

гауптман в Колдице 

1) Анна фон Цашниц 

2) Мария фон Шенберг 

из Райнсберга 

 

И мы вновь сталкиваемся здесь со случаем, когда оба сына получили 

одно и то же имя – теперь это Генрих – в честь своего дяди и двоюродного 

деда по отцовской линии. Как и в прошлый раз, сомнительно, чтобы 

младший из них был назван в память о скончавшемся к моменту его 

рождения брате. 

418 Супругу Цезаря Пфлуга могли звать Марта. См. об этом: Прокопьев А. Ю. Иоганн 

Георг I, курфюрст Саксонии (1585‒1656). С. 758. 
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Второй женой Рудольфа фон Бюнау (1510‒1573) (III) стала Урсула фон 

Айнзидель. 
351. Дети Рудольфа фон Бюнау (1510‒1573) (III) от второго брака с Урсулой фон Айнзидель 

№ Поколение Номинанты Браки 

1 IV Рудольф Доротея фон Маренхольц 

 

Их единственный сын Рудольф получил имя отца, деда и прадеда. 

Его старший сводный брат Генрих 1-й (IV) – первый сын Рудольфа 

фон Бюнау (1510‒1573) (III) от брака с Анной фон Шенберг ‒ женился на 

Магдалене фон Хаугвиц.419 

352. Дети Генриха 1-ого фон Бюнау (IV) от брака с Магдаленой фон Хаугвиц 

№ Поколение Номинанты Браки 

1 V Генрих (1552‒1620) Сабина фон Пфлуг 

2 V Кристина Бастиан фон Габеленц 

 

Генрих (1552–1620) (V) был назван именем отца. Известно, что он был 

женат на Сабине фон Пфлуг. 

353. Дети Генриха фон Бюнау (1552-1620) (V) от брака с Сабиной фон Пфлуг420 

№ Поколение Номинанты Браки 

1 VI Агнес († 17 августа 1638) ‒ 

2 VI Маргарет Эрнст фон Шёнфельд 

 

419 Есть также предположение, что на Магдалене фон Хаугвиц, а также на Анне фон 

Шенберг, был женат некий Генрих (1510‒1556) из линии Майневе (Meinewe) (cм. об этом: 

Прокопьев А. Ю. Иоганн Георг I, курфюрст Саксонии (1585‒1656). С. 758). Между тем 

Анна фон Шенберг была матерью нашего Генриха (1-го) (IV) и женой Рудольфа фон 

Бюнау (1510–1573) (III) с идентичной датой рождения: 1510 г. 
420 König V. Genealogische Adels-Historie… Bd. 2. S. 254. 
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Существует и другая версия, согласно которой у Генриха (1552–1620) 

(V) были две жены: Сабина фон Пфлуг и Катарина фон Эбелебен, а сводный 

перечень детей от этих браков предположительно совпадает только в одном 

случае, когда упоминается, причем под вопросом, дочь Агнес.421 

354. Дети Генриха фон Бюнау (1552‒1620) (V) от двух браков: с Сабиной фон Пфлуг и Катариной фон 

Эбелебен 

№ Поколение Номинанты Браки 

1 VI Магдалена (27 января 1595 ‒ 20 мая 1616) ‒ 

2 VI Сабина (1597–1642), камер-фрейлина в 

штатах аббатисы Кведлинбургской 

‒ 

3 VI Анна Мария (упом. в 1625) ‒ 

4 VI Анна Сабина (упом. в 1623–1645), в 

штатах аббатисы Кведлинбургской 

‒ 

5 VI Агнес? до 1620 с Гансом Генрихом фон Вертерн 

6 VI Генрих (упом. в 1628; † до 1643) ‒ 

7 VI Генрих (? – до 1643) ‒ 

 

Если следовать этой версии, получается, что старшая дочь Магдалена 

названа в честь своей бабки Магдалены фон Хаугвиц.422 Сабина (1597–1642) 

названа именем матери. Анна Сабина (упом. в 1623–1645) вторую часть 

имени также получила от матери. Оба сына названы именем отца. Однако об 

их браках и, следовательно, потомках нам ничего не известно. 

421 Прокопьев А. Ю. Иоганн Георг I, курфюрст Саксонии (1585‒1656). С. 763. Следует 

добавить, что этот Генрих также отнесен здесь к линии Майневе (Meinewe). 
422 Сильным аргументом в пользу второй версии является посвященная этой 

номинантке надгробная проповедь. См.: Jauch C. Christliche LeichPredigt. Bey dem 

Vornehmen Adelichen und Volckreichen Leichbegängnüß, der [...] Jungfrawen Magdalenen von 

Bünaw […]. Altenburg: Meuschke, 1616. [20] Bl. (экземпляр SP). 
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Младший брат Генриха 1-го (IV) Генрих 2-й (1542‒1605) (IV) – второй 

сын Рудольфа фон Бюнау (1510‒1573) (III) от брака с Анной фон Шенберг ‒ 

«унаследовал» матримониальную судьбу отца и деда. Он тоже имел двух 

жен: Анну фон Цашниц, а затем Марию фон Шенберг. И в каждом браке по 

сыну. 
355. Дети Генриха 2-го фон Бюнау (1542‒1605) (IV) от первого брака с Анной фон Цашниц 

№ Поколение Номинанты Браки 

1 V Рудольф (1579‒1647) Сара фон Шенберг 

 

Единственный сын Рудольф назван родовым именем в честь деда, 

прадеда и прапрадеда по отцовской линии. 
356. Дети Генриха 2-ого фон Бюнау (1542-1605) (IV) от второго брака с Марией фон Шенберг из 

Райнсберга 

№ Поколение Номинанты Браки 

1 V Генрих Магдалена фон Готсман 

2 V Марта Вольф фон Бранденштейн 

 

Генрих получил имя отца и родного дяди по мужской линии. 

Рудольф (1579‒1647) (V) – сын Генриха 2-го (1542‒1605) (IV) от 

первого брака с Анной фон Цашниц ‒ был соборным пробстом в 

Мейссене.423 Он женился на Саре, дочери Абрахама фон Шенберга из 

Дорренталя и Марии фон Бюнау. 

357. Дети Рудольфа фон Бюнау (1579-1647) (V) от брака с Сарой фон Шенберг 

№ Поколение Номинанты Браки 

1 VI Сара Гюнтер фон Бюнау из Грёбихена 

 

Их единственная дочь Сара была названа именем матери. 

423 Прокопьев А. Ю. Иоганн Георг I, курфюрст Саксонии (1585‒1656). С. 762. 
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Генрих (V) – сын Генриха 2-го (1542‒1605) (IV) от второй супруги 

Марии фон Шенберг ‒ советник курфюрста. Он состоял в браке с 

Магдаленой, дочерью Ганса Фридриха фон Готсмана.424 

358. Дети Генриха фон Бюнау (V) от брака с Магдаленой фон Готсман 

№ Поколение Номинанты Браки 

1 VI Генрих († 1625) Ева Элизабет фон Шенберг 

 

Генрих назван именем отца и деда с отцовской стороны. Он был 

главным налоговым инспектором и ландесгауптманом в Альтенбурге.425 

Вместе с тем пастор Доннер в своей надгробной проповеди, посвященной 

Генриху, сообщает, что тот был сыном Рудольфа фон Бюнау из 

Вильденхайна и Анны из Хильмерсдорфа.426 Эта версия, казалось бы, 

максимально приближенная непосредственно к источнику точной 

информации, все же не может быть принята безоговорочно, так как 

противоречит иным данным и нуждается в дополнительной проверке. 

Известно, что Генрих († 1625) (VI), подразумеваемый Валентином Кёнигом, 

был женат на Еве Элизабет, дочери Фридриха фон Шенберга из 

Бланкенгейна.427 

359. Дети Генриха фон Бюнау († 1625) (VI) от брака с Евой Элизабет фон Шенберг 

424 König V. Genealogische Adels-Historie… Bd. 2. S. 250. По другим сведениям, Генрих 

Старший (1548‒1600) был сыном Рудольфа (1510‒1573) и женился на Маргарет фон 

Готсманн (см. об этом: Прокопьев А. Ю. Иоганн Георг I, курфюрст Саксонии (1585‒1656). 

С. 758). 
425 König V. Genealogische Adels-Historie… Bd. 2. S. 250. 
426 Donner D. Christliche Leich- und EhrenbegängnißPredigt, bey Adelicher, ansehenlicher 

Sepultur, des [...] Herrn Heinrichs von Bienaw […]. Leipzig: Ritzsch, 1626. S. [28] (экземпляр 

SP). 

427 König V. Genealogische Adels-Historie… Bd. 2. S. 250. 
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№ Поколение Номинанты Браки 

1 VII Генрих († 1631) ‒ 

2 VII Рудольф († 12 декабря 1647) Амалия Доротея фон 

Хеслер 

3 VII Генрих 2-й (28 апреля 

1614‒24 июля 1670) 

Анна Катарина фон 

Пранк 

 

Оба сына по имени Генрих названы в честь отца и других предков по 

восходящей линии. Скорее всего, Генрих 2-й, находившийся в армии 

курфюрста, погиб в 1631 г. в первой битве при Лейпциге.428 

Рудольф († 12 декабря 1647) (VII) – второй сын Генриха († 1625) ‒ 

амтcгауптман в Дорнбурге. Он женился на Амалии Доротее, дочери Ганса 

Генриха фон Хеслера.429 

360. Дети Рудольфа фон Бюнау († 12 декабря 1647) (VII) от брака с Амалией Доротеей фон Хеслер 

№ Поколение Номинанты Браки 

1 VIII Рудольф (15 января 1642‒до 1673) Сабина фон Шаумберг430 

2 VIII Генрих (1 ноября 1643‒?) Урсула Элизабет фон Хеслер 

 

Старший сын Рудольф получил имя отца. Генрих назван именем деда 

или дядей по отцовской линии. Отметим также, что имя Генрих является 

составной частью двойного имени его деда со стороны матери, и таким 

образом, дополнительным стимулом к его выбору могло послужить желание 

428 Ibid. S. 251. На этот счет существует и другая точка зрения: тот Генрих, что погиб в 

1631 г., был сыном Генриха Старшего (1548‒1600) от брака с Маргарет фон Готсманн 

(см. об этом: Прокопьев А. Ю. Иоганн Георг I, курфюрст Саксонии (1585‒1656). С. 762). 
429 König V. Genealogische Adels-Historie… Bd. 2. S. 254. 
430 Прокопьев А. Ю. Иоганн Георг I, курфюрст Саксонии (1585‒1656). С. 767. 
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продемонстрировать почтение к представителям старшего поколения 

женской линии. 

Рудольф (IV) – сын Рудольфа (1510‒1573) (III) от второго брака с 

Урсулой фон Айнзидель ‒ женился на Доротее фон Маренхольц.431 

361. Дети Рудольфа фон Бюнау (IV) от брака с Доротеей фон Маренхольц 

№ Поколение Номинанты Браки 

1 V Урсула Йоб Хейно фон Хеймбург 

 

Единственная дочь Урсула названа именем бабки со стороны отца. 

Генрих (III) – младший сын Рудольфа (II) от первого брака с Анной 

Софией Бозен. Он женился на Анне фон Шенберг из Обершёны. У супругов 

были лишь дочери. 

362. Дети Генриха фон Бюнау (III) от брака с Анной фон Шенберг432 

№ Поколение Номинанты Браки 

1 IV Маргарет Эрнст фон Шёнфельд 

2 IV Агнесса († 1586) Ганс Лёзерн 

3 IV Катарина Вольф фон Энде из Рохсбурга 

 

Третий сын основателя Дома Дройсиг Рудольфа фон Бюнау 

(1465/1480?–1543) Гюнтер (II) вступил в брак с Катариной Шпигель, 

дочерью Отто Шпигеля и Маргареты фон Шенберг. 
363. Дети Гюнтера фон Бюнау (II) от брака с Катариной Шпигель433 

431 А. Ю. Прокопьев полагает, что на Доротее фон Маренхольц был женат Рудольф 

Старший (1543‒1614), советник герцога Брауншвейгского и гроссфогт в Целле, который к 

тому же был сыном Рудольфа (1510‒1573) (III) от первого брака с Анной фон Шенберг 

(Там же. С. 758). Однако имя их дочери Урсула, скорее, указывает на предлагаемую нами 

версию. 
432 König V. Genealogische Adels-Historie… Bd. 2. S. 254. 
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№ Поколение Номинанты Браки 

1 III Гюнтер (?–1597) Анна фон Биринген 

2 III Катарина Йозеф Левин фон Мечин 

3 III Евфимия Антон фон Бербисдорф 

4 III Эстер Ганс Мориц фон Кауффунген 

5 III Элизабет Генрих Абрахам фон Айнзидель 

6 III Генрих Маргарета фон Эбелебен 

 

Старший сын Гюнтер был назван именем отца, а старшая дочь 

Катарина – именем матери. Впервые в репертуаре этой семьи нам 

встречаются два новых для Бюнау имени: греческое Евфимия434 и 

библейское Эстер.435 Их проникновение в фамильный ономастикон 

свидетельствует о том, что ренессансные тенденции и начавшаяся 

Реформация не обошли стороной даже предельно консервативную практику 

имянаречения, исповедуемую представителями этого рода. Младшая дочь 

Элизабет получила имя бабки со стороны отца Элизабет фон Штаршедель 

или двоюродной бабки со стороны матери Элизабет фон Шенберг, а 

младший сын Генрих ‒ имя дяди по отцовской линии. 

Гюнтер (?–1597) (III) – старший сын Гюнтера (II) и Катарины 

Шпигель ‒ женился на Анне фон Биринген, дочери Вильгельма фон 

Бирингена. 
364. Дети Гюнтера фон Бюнау (?‒1597) (III) от брака с Анной фон Биринген 

№ Поколение Номинанты Браки 

1 IV Анна Мария (1 августа 1555 – 

28 сентября 1609) 

Абрахам фон Рунген 

433 Ibid. S. 244. 
434 См. прим. 260, т. 1. 
435 См. прим. 309, т. 2. 
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2 IV Мария Якоб фон Эцдорф 

3 IV Поликсена Ганс фон Рунген 

4 IV Генрих (1573 ‒ 24 августа 1615) Сибилла фон Лихтенхайн 

5 IV Гюнтер ‒ 

6 IV Мария Саломея ‒ 

 

Старшая дочь Анна Мария первую часть имени получила от матери. 

Впервые в родовом именнике встречается греческое имя Поликсена.436 

Генрих мог быть назван в честь родного дяди со стороны отца. Младший сын 

Гюнтер назван именем отца. Стоит также отметить, что три дочери Гюнтера 

носили библейское имя Мария. Причем в двух случаях оно было частью 

женского двойного имени, которое, таким образом, появляется у потомков 

патриарха Дома Дройсиг Рудольфа фон Бюнау от младшего сына 

Гюнтера (II) уже в IV поколении. Кроме того, младшая дочь последнего 

Мария Саломея получила в качестве второго имя двух известных персонажей 

новозаветной истории.437 

Старший сын Гюнтера (?–1597) (III) Генрих (1573 – 24 августа 1615) 

(IV) много путешествовал и, среди прочего, побывал в Италии, Испании, 

Англии, Шотландии, Ирландии, Франции. Довольно продолжительное время 

436 См. прим. 111, т. 2. 
437 В Евангелии от Марка упоминается одна из жен-мироносиц, мать апостолов Иакова 

и Иоанна – Мария Саломия (Мр. 15:40, 16:1). И хотя имя нашей номинантки полностью 

совпадает с именем этого библейского персонажа, в культуре христианской Европы 

гораздо более популярна другая Саломея – племянница и падчерица царя Ирода, 

потребовавшая в награду за свой танец голову Иоанна Крестителя. В рассказе Нового 

Завета царевна остается безымянной (ср. Мф 14:3‒11; Мр 6:17‒28), но ее имя известно из 

«Иудейских древностей» Иосифа Флавия. Этимологию имени Саломея см. в прим. 162, 

т. 2. 
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он находился при испанском королевском дворе, но всегда оставался верен 

лютеранству.438 Его женой была Сибилла фон Лихтенхайн. 
365. Дети Генриха фон Бюнау (1573 – 24 августа 1615) (IV) от брака с Сибиллой фон 

Лихтенхайн 

№ Поколение Номинанты Браки 

1 V Гюнтер  Перпетуа фон Бранденштейн 

2 V Генрих Сибилла фон Габеленц 

 

Гюнтер назван в честь деда и дяди со стороны отца. Генрих получил 

имя отца. 

Старший сын Генриха (1573 – 24 августа 1615) (IV) от брака с 

Сибиллой фон Лихтенхайн Гюнтер (V) был женат на Перпетуе фон 

Бранденштейн. 
366. Дети Гюнтера фон Бюнау (V) от брака с Перпетуей фон Бранденштейн 

№ Поколение Номинанты Браки 

1 VI Анна Фридрих фон Буркерсрод 

2 VI Генрих Анна Доротея фон Бернштейн 

 

Единственный сын Генрих (VI) назван именем деда и дяди со стороны 

отца. Он был асессором надворного суда в Йене, а также начальником амта в 

Глаухе. Генрих женился на Анне Доротее фон Бернштейн. 
367. Дети Генриха фон Бюнау (VI) от брака с Анной Доротеей фон Бернштейн 

№ Поколение Номинанты Браки 

1 VII Гюнтер (после 1585– 1) Элизабет фон Бернштейн 

438 Reich P. Vanitas Vanitatum. Irrdische Eitelkeit: bey dem Christlichen [...] 

Leichbegängnis, des [...] Juncker Günthers von Bünaw, des Jüngern, auff Elsterberg und 

Dürrenhoff: welcher zu Dreßden Anno 1615. den 24. Augusti [...] im 42. Jahre seines Alters [...] 

entschlaffen […]. Dressden: Bergen, 1616. [20] Bl. (экземпляр SP). 
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1660) 2) Урсула Барбара Висдом 

фон унд аус Айхштедт 

2 VII Элизабет Йонас фон Квингенберг 

 

Гюнтер (после 1585–1660) (VII) получил имя деда со стороны отца. В 

первый брак он вступил с Элизабет фон Бернштейн, во второй – с Урсулой 

Барбарой Висдом фон унд аус Айхштедт. 
368. Дети Гюнтера фон Бюнау (после 1585–1660) (VII) от первого брака с Элизабет фон 

Бернштейн 

№ Поколение Номинанты Браки 

1 VIII Гюнтер Анна Элизабет фон Оппен 

2 VIII Генрих Анна Доротея фон Беренштейн 

 

Гюнтер назван именем отца. Его младшему брату Генриху досталось 

имя деда со стороны отца. 
369. Дети Гюнтера фон Бюнау (после 1585–1660) (VII) от второго брака с Урсулой Барбарой 

Висдом фон унд аус Айхштедт 

№ Поколение Номинанты Браки 

1 VIII Генрих Бригитта фон Эрдмансдорф 

 

Единственный сын от второго брака Генрих, как и его сводный брат, 

назван именем деда со стороны отца. 

Гюнтер (VIII) – старший сын Гюнтера (VII) от первого брака c 

Элизабет фон Бернштейн. Он женился на Анне Элизабет фон Оппен. 
370. Дети Гюнтера фон Бюнау (VIII) от брака с Анной Элизабет фон Оппен439 

№ Поколение Номинанты Браки 

1 IX Гюнтер Анна Доротея фон Винкель 

 

439 König V. Genealogische Adels-Historie… Bd. 2. S. 245. 
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Единственный сын Гюнтер (IX) получил имя отца и деда по отцовской 

линии. Его женой была Анна Доротея фон Винкель. 
371. Дети Гюнтера фон Бюнау (IX) от брака с Анной Доротеей фон Винкель 

№ Поколение Номинанты Браки 

1 X Иоанна София ‒ 

2 X Гюнтер ‒ 

 

Его единственному сыну Гюнтеру тоже досталось имя отца, деда и 

прадеда по мужской линии. 

Второй сын Гюнтера (VII) от первого брака с Элизабет фон Бернштейн 

Генрих (VIII) был женат на Анне Доротее фон Беренштейн. 
372. Дети Генриха фон Бюнау (VIII) от брака с Анной Доротеей фон Беренштейн 

№ Поколение Номинанты Браки 

1 IX Гюнтер ‒ 

2 IX Генрих Анна Мария из Лангенберга 

3 IX Маргарет Ганс фон Вольферсдорф 

4 IX Элизабет Йонас фон Квингенберг 

5 IX Доротея ‒ 

6 IX Перпетуа Кристоф Генрих фон Штейн 

7 IX Рудольф неизвестная номинантка 

 

Старший сын Гюнтер назван именем деда со стороны отца.440 Второй 

сын Генрих носил имя отца. Элизабет досталось имя бабки со стороны отца, 

а Доротее ‒ второе имя матери. Младший сын Рудольф получил имя в честь 

именитых предков по отцовской линии. 

440 Согласно одной из версий, это Гюнтер (ок. 1585–1660), который был женат дважды: 

на Элизабет фон Бернштайн, а затем на Анне Элизабет фон Крозиг. См. об этом: 

Прокопьев А. Ю. Иоганн Георг I, курфюрст Саксонии (1585–1656). С. 764. 
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Генрих (IX) – сын Генриха (VIII) от брака с Анной Доротей фон 

Беренштейн ‒ женился на Анне Марии из Лангенберга. 
373. Дети Генриха фон Бюнау (IX) от брака с Анной Марией 

№ Поколение Номинанты Браки 

1 X Доротея София ‒ 

2 X Генрих (16 декабря 1615 

– 6 ноября 1684) 

1) С 16 января 1648 г. 

Мария Саломея фон 

Коспот († 9 ноября 1648) 

2) С 10 ноября 1653 г. 

Юлиана фон Бозенс 

 

Доротея София первую часть имени получила от бабки со стороны 

отца. Единственный сын Генрих (16 декабря 1615 – 6 ноября 1684) (X) 

назван именем отца и деда со стороны отца. Он состоял при дворе герцога 

Саксонии Фридриха Вильгельма. У этого Генриха было два брака. 16 января 

1648 г. Генрих женился на Марии Саломее фон Коспот. 
374. Дети Генриха фон Бюнау (16 декабря 1615 – 6 ноября 1684) (X) от первого брака с Марией 

Саломеей фон Коспот 

№ Поколение Номинанты Браки 

1 XI Генрих ‒ 

 

Генрих получил имя отца и деда по отцовской линии. 

10 ноября 1653 г. Генрих (16 декабря 1615 – 6 ноября 1684) (X) 

женился во второй раз на Юлиане, дочери Юлия Цезаря Бозенса из Кошица. 
375. Дети Генриха фон Бюнау (16 декабря 1615–6 ноября 1684) (X) от второго брака с Юлианой 

фон Бозенс 

№ Поколение Номинанты Браки 

1 XI Рудольф 1-й ‒ 

2 XI Магдалена Доротея ‒ 
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3 XI Рудольф 2-й ‒ 

4 XI Гюнтер ‒ 

5 XI Генрих ‒ 

6 XI Мария Юлиана ‒ 

 

Стоит отметить, что среди сыновей Генриха присутствуют все три 

родовых имени, причем имя Рудольф встречается два раза, что было не 

редкостью для Дома Бюнау. Ближайший к ним по восходящей линии 

Рудольф – двоюродный дед с отцовской стороны. Младший сын Генрих 

назван именем отца и деда со стороны отца. Младшая дочь Мария Юлиана 

первую часть имени получила от бабки со стороны отца Анны Марии, а 

вторую ‒ от матери. 

Имени супруги младшего сына Генриха (VIII) от брака с Анной 

Доротеей фон Беренштейн Рудольфа (IX) мы не знаем. 
376. Дети Рудольфа фон Бюнау (IX) от брака с неизвестной 

№ Поколение Номинанты Браки 

1 X Гюнтер ‒ 

 

Их единственный сын Гюнтер мог быть назван в честь прадеда или 

дяди. Известно, что он служил в шведской армии и имел чин полковника. 

Сын Гюнтера (после 1585–1660) (VII) от второго брака с Урсулой 

Барбарой Висдом фон унд аус Айхштедт Генрих (VIII) женился на Бригитте 

фон Эрдмансдорф. 
377. Дети Генриха фон Бюнау (VIII) от брака с Бригиттой фон Эрдмансдорф 

№ Поколение Номинанты Браки 

1 IX Генрих (1622–1699) Эмерентия фон Нишвиц 

2 IX Доротея Магдалена Ганс Адам фон Бранденштейн 

3 IX Мария Элизабет ‒ 
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4 IX Доротея София ‒ 

 

Единственный сын Генрих получил имя отца. У дочерей как первая 

часть двойного имени дважды используется имя Доротея. Возможно, оно 

восходит к прабабке с отцовской стороны Анне Доротее фон Беренштейн. 

Генрих (1622–1699) (IX) – сын Генриха (VIII) и Бригитты фон 

Эрдмансдорф ‒ был женат на Эмерентии фон Нишвиц. 
378. Дети Генриха фон Бюнау (1622‒1699) (IX) от брака с Эмерентией фон Нишвиц441 

№ Поколение Номинанты Браки 

1 X Рудольф Аманда Юлиана фон 

Мюфлинг 

 

Этот Рудольф (X) женился на Аманде Юлиане фон Мюфлинг. 
379. Дети Рудольфа фон Бюнау (X) от брака с Амандой Юлианой фон Мюфлинг442 

№ Поколение Номинанты Браки 

1 XI Генрих ‒ 

 

Генрих (XI) назван именем деда со стороны отца. 

Младший сын Генриха (1573 – 24 августа 1615) (IV) от брака с 

Сибиллой фон Лихтенхайн Генрих (V) женился на тезке своей матери 

Сибилле фон Габеленц и продолжил род. 
380. Дети Генриха фон Бюнау (V) от брака с Сибиллой фон Габеленц 

№ Поколение Номинанты Браки 

1 VI Анна Андреас фон Херда 

2 VI Рудольф Элизабет Шенк фон Таутенбург 

 

Рудольф (VI) взял в жены Элизабет Шенк фон Таутенбург. 

441 У Генриха был и второй брак с Доротеей Еленой фон Бюрфельд (Там же. С. 768). 
442 König V. Genealogische Adels-Historie… Bd. 2. S. 247. 
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381. Дети Рудольфа фон Бюнау (VI) от брака с Элизабет Шенк фон Таутенбург 

№ Поколение Номинанты Браки 

1 VII Рудольф Урсула фон Канневурф 

 

Рудольф (VII) получил имя отца. Он вступил в брак с Урсулой фон 

Канневурф. 
382. Дети Рудольфа фон Бюнау (VII) от брака с Урсулой фон Канневурф 

№ Поколение Номинанты Браки 

1 VIII Рудольф Мария фон Вицлебен 

 

Рудольф (VIII) назван именем от отца и деда. Он женился на Марии 

фон Вицлебен. 
383. Дети Рудольфа фон Бюнау (VIII) от брака с Марией фон Вицлебен 

№ Поколение Номинанты Браки 

1 IX Доротея Генрих фон Маршал 

2 IX Генрих Сабина фон Хаген 

 

Сын Рудольфа (VIII) Генрих (IX) был назван в честь прапрадеда. Его 

женой стала Сабина фон Хаген. В этом браке родилась дочь. 
384. Дети Генриха фон Бюнау (IX) от брака с Сабиной фон Хаген 

№ Поколение Номинанты Браки 

1 X Ипполита Юлиана Кристиан фон Бранденштейн 

 

Ипполита Юлиана получила редкое для Дома Бюнау двойное имя. 

Ипполита – имя древнегреческого происхождения.443 Юлиана – женская 

443 От древнегреческого имени Ἱππόλυτος (Хипполютос, позднее ‒ Ипполитос): ἵππος 

(хиппос, иппос) = «лошадь» + λύω (люо, лио) = «развязывать, освобождать, распрягать». 

См.: http://kurufin.ru/html/Translate/ippolit.html (дата обращения 15.06.2017). 
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форма латинского когномена Юлиан.444 Появление этого имени в 

ономастиконе потомков Генриха (V) является типичным проявлением 

ренессансных тенденций в практике имянаречения того времени. 

Генрих (III) – второй сын Гюнтера (II) и Катарины Шпигель, самый 

младший ребенок в их семье. Он женился на Маргарете фон Эбелебен. 
385. Дети Генриха фон Бюнау (III) от брака с Маргаретой фон Эбелебен 

№ Поколение Номинанты Браки 

1 IV Гюнтер Анна Кристина фон 

Варнсдорф 

 

Единственный сын Гюнтер (IV) назван именем деда со стороны отца. 

В браке с Анной Кристиной, дочерью Абрахама Кристофа фон Варнсдорфа, 

у него был сын и две дочери. 
386. Дети Гюнтера фон Бюнау (IV) от брака с Анной Кристиной фон Варнсдорф445 

№ Поколение Номинанты Браки 

1 V Рудольф Генова Шлегельн 

2 V Евфемия Антон фон Бербисдорф 

3 V Генова Вольф Каспар фон 

Граффендорф 

 

Дочери названы греческим и древнегерманским именами: Евфимия446 и 

Генова.447 Единственный сын Рудольф (V) получил родовое имя в честь 

444 См. прим. 36, т. 2. 
445 König V. Genealogische Adels-Historie… Bd. 2. S. 248. 
446 См. прим. 260, т. 1. 
447 Возможно, от галльского либо древнегерманского имени Genovefa, 

предположительно означачающего «женщина племени, женщина рода». См.: Paul K. Das 

kleine Vornamenbuch. S. 95. 
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именитых предков. Он был женат на тезке своей младшей сестры Генове 

Шлегельн. 
387. Дети Рудольфа фон Бюнау (V) от брака с Геновой Шлегельн 

№ Поколение Номинанты Браки 

1 VI Рудольф (1566–1635) Агнес фон Пфлуг из 

Фрауэнхайна 

2 VI Доротея (1577 – 

9 октября 1637) 448 

Август фон Кеттериц 

 

Рудольф (1566–1635) (VI) назван именем отца. Он женился на Агнес 

фон Пфлуг из Фрауэнхайна. Рудольф был советником в епископстве Цайц, 

апелляционным советником в Дрездене, а также гауптманом в Фогтланде. 
388. Дети Рудольфа фон Бюнау (1566‒1635) (VI) от брака с Агнес фон Пфлуг 

№ Поколение Номинанты Браки 

1 VII Генрих (1600–1661) Анна фон Герсдорф 

 

Генрих (1600–1661) (VII) получил родовое имя. Его супругой была 

Анна фон Герсдорф. 
389. Дети Генриха фон Бюнау (1600‒1661) (VII) от брака с Анной фон Герсдорф449 

№ Поколение Номинанты Браки 

1 VIII Генрих ‒ 

2 VIII Рудольф (23 декабря 

1634 – 29 ноября 1705) 

Анна София фон Поленц 

448 Согласно сведениям А. Ю. Прокопьева, с 1609 г. Доротея была гофмейстериной 

«женской комнаты» курфюрстины и умерла не в 1637 г., а в 1633 г. (см.: Прокопьев А. Ю. 

Иоганн Георг I, курфюрст Саксонии (1585–1656). С. 763). 
449 König V. Genealogische Adels-Historie… Bd. 2. S. 248. Нельзя исключить, что Генрих 

заключил и второй брак с Анной Катариной фон Кропп (см. об этом: Прокопьев А. Ю. 

Иоганн Георг I, курфюрст Саксонии (1585–1656). С. 763). 
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Старшему сыну Генриху досталось имя отца. Второй сын Рудольф 

назван именем деда со стороны отца. 

Итак, предпринятая нами реконструкция генеалогии Дома Дройсиг, 

безусловно, неполная и нуждающаяся в дальнейшей разработке, наглядно 

демонстрирует те трудности, с которыми сталкивается исследователь при 

попытке проанализировать внутриродовые связи Бюнау сквозь призму 

имянаречения. Именно в последнем и кроется главная причина всех 

генеалогических «неувязок». Как уже не раз отмечалось выше, обращаясь к 

репертуару имен этого рода, мы сталкиваемся с уникальным случаем, когда в 

фамильном ономастиконе на протяжении всей многовековой истории семьи 

сохраняется традиция наречения мужчин-номинантов только тремя 

родовыми именами, которая не нарушается вплоть до наших дней. Стоит 

отметить, что посредством брачных партий мужские имена из других родов в 

именной фонд Бюнау не проникали, и следовательно, представители брачных 

партнеров никак не влияли на устойчивую семейную традицию. Во времена 

религиозного раскола, когда у большинства родов в регионе несколько 

видоизменились предпочтения в области имянаречения (к родовым именам 

добавились ветхозаветные и античные), общая тенденция не затронула 

Бюнау, упорно продолжавших употреблять лишь три мужских имени. Мода 

раннего Нового времени на двойные и тройные имена также не коснулась 

традиционного именника этого рода. Кроме того, особо подчеркнем, что в 

некоторых случаях одно и тоже имя передавалось подряд на протяжении 

сразу трех и более поколений (например, имена Генрих и Рудольф). Не раз 

мы встречались с ситуацией, когда несколько сыновей носят одно и то же 

имя, и поэтому в генеалогических таблицах, чтобы не было путаницы, их 

обозначают как, например, Рудольф Старший и Рудольф Младший, или 

Рудольф 1-й и Рудольф 2-й. Возможно, некоторые из этих повторов 

объясняются тем, что старший сын рано умер и младшему его имя досталось 
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так сказать «по наследству». К сожалению, неточности в датах жизни, а 

зачастую их полное отсутствие, не позволяют судить, так ли это. Однако в 

целом ряде случаев, когда оба номинанта имеют жен и потомство, трудно 

представить, что речь может идти о поименовании в память об умершем 

брате. Не исключено также, что в некоторых случаях одним и тем же именем 

Бюнау называли близнецов, к которым издревле относились как к особому, 

выделенному из общего родового потока, явлению. Впрочем, еще со времен 

античности при имянаречении близнецов были приняты не повторы, а 

вариации какого-либо имени. Возможно, и тут Бюнау пошли своим особым 

путем, исключив из фамильного ономастикона любое, даже частичное 

разнообразие. 

Особенно ценными для нас являются сведения, которые можно 

обнаружить, например, в таком важнейшем источнике, как надгробная 

проповедь. Помимо собственно просопографической информации, здесь 

нередко содержатся сведения о крестинах номинанта, что позволяет 

проследить влияние практики поименования в честь крестных на именник 

конкретной семьи. В одной из таких надгробных проповедей, посвященной 

Гюнтеру фон Бюнау (1564 – 28 ноября 1619) из линии Эйла в Богемии, сыну 

Генриха фон Бюнау и Гертруды Листин из Торгау, указано, что его крестным 

был кузен Рудольф фон Бюнау из Веезенштейна.450 Таким образом, 

становится очевидно, что Гюнтер не был назван в честь своего крестного. 

Другими данными о том, что в семействе Бюнау какой-либо из крестных 

передал свое имя крестнику, мы также не располагаем. Хотя, учитывая 

особую «плотность» имянаречения у Бюнау, можно предположить, что 

450 Ilgen P. Eine Christliche Leich- oder Ehrnpredigt / bey der ansehnlichen Leichbestattung, 

des [...] Günthers von Bünaw auff Köckenitz und Geritzberg seligen: Welcher am [...] 

28. Novembris, des 1619. Jahrs [...] selig entschalffen […]. Jehna: Steinmann, 1620 (экземпляр 

SP). 
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крестными некоторых представителей этого рода гипотетически могли быть 

ближайшие родственники-тезки (деды или дяди). 

В женском именнике традиции закрепления родовых имен нет. 

Поэтому здесь наблюдается большое разнообразие именного репертуара. 

Наиболее частотны у Бюнау широко распространенные в эту эпоху имена 

Элизабет, Маргарета, Анна, Сибилла, Агнес, Кристина, Урсула, Барбара, 

Гертруда, Доротея, Марта, Катарина и Мария. Встречаются также и менее 

популярные ‒ Евсевия, Евфимия, Эстер, Юлиана. На примере имени Юлиана 

мы можем проследить, как оно попало в фамильный ономастикон из рода 

Бозенс, который проживал в Кошице. В отличие от мужского, женский 

ономастикон был подвержен влиянию общих номинативных тенденций 

своего времени, а потому начиная с Конфессиональной эпохи здесь 

встречается достаточное количество двойных имен. Например, имя 

Маргарета Сибилла, первую часть которого номинантка получила от матери, 

а вторую от бабки со стороны отца. В целом же здесь наблюдается особый, 

отличающийся от мужского, порядок имянаречения, на который оказывает 

существенное влияние именной фонд не только и не столько отцовской, но и 

материнской линии. Так, например, одна из номинанток Магдалена 

(27 января 1595 – 20 мая 1616) была названа именем бабки со стороны 

матери Магдалены фон Хаугвиц. 

Для того чтобы наглядно продемонстрировать различия в 

ономастической практике у разных гендерных групп рода Бюнау, приведем 

перечень этимологических предпочтений в Доме Дройсиг, именник которого 

представляется нам репрезентативным для данной семьи в 

Конфессиональную эпоху. 

390. Этимология мужских и женских имен рода Бюнау (Дом Дройсиг) в XVI–XVII вв. 

Этимология Мужские имена Женские имена 

Библейские имена 0 9 
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Германские имена 3 1 

Греческие имена 0 10 

Латинские имена 0 5 

 

Отметим также, что если все 65 номинантов-мужчин довольствовались 

только тремя одинарными именами, то на 55 женщин приходилось 30 имен, 

20 из которых были одинарными, а 10 – двойными. При этом частотность 

конкретных мужских имен соответствовала общеродовому вектору: Генрих 

(30), Рудольф (22), Гюнтер (13). 

Осознавая неполноту нашего анализа именника Бюнау, мы 

предприняли обсчёт всего фамильного древа. Ниже приведена общая 

статистика по мужским именам за период с начала существования этого рода 

до конца XVII в. В отсутствие надежных источников, подтверждающих 

данные генеалогии, нельзя ручаться за точность подсчетов. Однако можно с 

уверенностью утверждать, что все мужские имена имеют древнегерманское 

происхождение, а следовательно, этот род не участвует в поддержании 

этимологического разнообразия регионального именника, игнорируя и все 

прочие антропонимические процессы своего времени. Тот факт, что 

подобное постоянство выбора обусловлено требованием родового уложения, 

свидетельствует о ценностных приоритетах Бюнау, для которых семейный 

порядок важнее объективных законов языка и социума. 

391. Мужские имена рода Бюнау с XII до конца XVII в. 

№ Имя Всего номинантов 

1 Генрих 47 

2 Рудольф 43 

3 Гюнтер 31 
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Имя Генрих остается наиболее частотным, за ним с незначительным 

отрывом следует имя Рудольф и замыкает список имя Гюнтер, что в целом 

соответствует индексу их популярности в названную эпоху для данного 

региона. 

Именник женской части этого семейства, напротив, характеризуется 

повышенным разнообразием, так как на 102 представительниц Дома Бюнау 

приходится 46 имен, т. е. почти половина номинанток (45,1%) является 

обладательницами имен, ранее не встречавшихся в родовых анналах. Среди 

повторяющихся имен наиболее частотны широко распространенные в эту 

эпоху Элизабет, Маргарета, Анна, Сибилла, Агнес, Кристина, Урсула, 

Барбара, Гертруда, Доротея, Марта, Катарина и Мария. Первые три их них 

доминируют по степени популярности, затем идут Доротея и Катарина, 

остальные употребляются не более 2‒3 раз. Встречаются также и более 

редкие имена Евсевия, Евфимия, Эстер, Юлиана. 

В остальном репертуар женских имен Бюнау соответствует общим 

тенденциям. Правда, вероятно, как дань родовому консерватизму, у них и в 

конце XVII в. полностью отсутствуют тройные имена. Однако двойные 

представлены в достаточном количестве. 

Кроме того, в отличие от мужского, в женском ономастиконе Бюнау 

преобладают античные (греческие и латинские) и библейские имена, что в 

полной мере соответствует ориентации культурной парадигмы 

Конфессиональной эпохи на ренессансную традицию. В значительно 

меньшей степени здесь представлены древнегерманские и прочие имена. 

 

2.4 Семья Пфлуг 

В XVI–XVII вв. Пфлуги продолжали владеть богемскими землями. 

Однако, в отличие от Шенбергов и Шляйницев, непосредственная близость к 
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славянским территориям не нашла отражения в их ономастиконе. Хотя 

другие номинационные тенденции эпохи, пусть и с собственными 

вариациями, были восприняты представителями этого рода в полной мере. В 

частности, они не только активно использовали двойные имена, но даже 

позволили себе одно тройное женское имя Иоганна Сибилла Элеонора. 

2.4.1 Мейссенская ветвь рода Пфлуг с начала XVI в. 

Отто (6-й) – второй сын Отто (5-го) ‒ женился на Марии фон 

Цигельгейм. 
392. Дети Отто (6-го) фон Пфлуга от брака с Марией фон Цигельгейм 

№ Номинанты Браки 

1 Отто (7-й) 1) Элизабет фон Хольдау 

2) Кунигунда фон Шляйниц 

 

В продолжение традиции мейссенских Пфлугов единственный сын от 

этого брака Отто (7-й) был назван в честь отца и других первенцев мужского 

пола по восходящей линии. Однако именно он впервые нарушил этот 

родовой порядок. 

Отто (7-й) был женат дважды. Его первой супругой стала Элизабет 

фон Хольдау. 
393. Дети Отто (7-го) фон Пфлуга от брака с Элизабет фон Хольдау 

№ Номинанты Браки 

1 Себастиан (жил между 1515 и 

1537/1538) 

Катарина фон Лёзер 

2 Александр ‒ 

 

Их первенец, вопреки семейному обычаю, получил греческое имя 

Себастиан.451 Младший сын Александр тоже был назван греческим по своему 

происхождению именем. Известно, что он жил в Кольнбахе и в 1513 г. 

унаследовал Штрелу. Однако не следует путать его с другим Александром, 

который был гауптманом в Ауэрбахе. 

451 См. прим. 310, т. 1. 
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Вторично Отто (7-й) женился на Кунигунде фон Шляйниц, дочери 

Дитриха фон Шляйница из Зеерхаузена.452 
394. Дети Отто (7-го) фон Пфлуга от брака с Кунигундой фон Шляйниц 

№ Номинанты Браки 

1 Анна Георг Витцтум фон Экштедт 

 

В этом браке была лишь одна дочь Анна, возможно, названная в честь 

своей прабабки со стороны отца ‒ родной сестры Отто (5-го). 

Старший сын Отто (7-го) Себастиан (жил между 1515 и 1537/1538) 

был амтсгауптманом в Мюльберге. От брака с Катариной фон Лёзер он имел 

пятерых дочерей и сына. 
395. Дети Себастиана фон Пфлуга от брака с Катариной фон Лёзер 

№ Номинанты Браки 

1 Сабина Генрих фон Бюнау из Дройсига 

2 Катарина Кристоф фон Тротт 

3 Агнес Рудольф фон Бюнау из Брайтенхайна 

4 София Георг фон Бранденштейн 

5 Магдалена Ганс Эрнст фон Мильтиц 

6 Отто (8-й) 1) Мария фон Тумбсхирн 

2) Магдалена фон Шляйниц453 

 

Старшая из дочерей Сабина454 получила латинское имя, которое 

впервые появляется в родовом именнике Пфлугов. Катарина названа именем 

матери. А Отто (8-й) ‒ именем деда со стороны отца и далее по восходящей 

линии. Этого номинанта отличала склонность к воинским доблестям. Так, в 

1486 г. он принимал участие в рыцарском турнире в Бамберге. Кроме того, в 

1493 г. Отто (8-й) сопровождал курфюрста Фридриха в его паломничестве в 

Палестину и умер примерно в то же время. Однако он успел дважды 

жениться и имел семерых детей от двух браков. 

452 См. об этом: König V. Genealogische Adels-Historie… Bd. 3. S. 829. 
453 [Schleinitz G. E. G. von]. Geschichte des Schleinitzschen Geschlechts von einem 

Mitgliede des Geschlechts. S. 135. 
454 См. прим. 55, т. 2. 
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396. Дети Отто (8-го) фон Пфлуга от брака с Марией фон Тумбсхирн 

№ Номинанты Браки 

1 Мария Ганс Дитрих фон Шаумберг 

2 Анна Кристоф Генрих фон Добенек 

 

Мария названа именем матери. Младшая Анна могла получить имя от 

двоюродной бабки по отцовской линии – сводной сестры Себастиана. 
397. Дети Отто (8-го) фон Пфлуга от брака с Магдаленой фон Шляйниц 

№ Номинанты Браки 

1 Юстина Мартин фон Зейдевиц 

2 Магдалена Ганс фон Шляйниц из Зеерхаузена 

3 Перпетуа Рудольф фон Карловиц 

4 Ганс († 1578) 1) Маргарета фон Бернштейн из 

Поленца 

2) Маргарета фон Шляйниц из 

Борница 

5 Отто (30 сентября 1543‒1603) Марта фон Штаршедель 

 

Впервые в фамильном ономастиконе Пфлугов появляется латинское 

имя Юстина.455 Вторая дочь Магдалена названа именем матери. Следующая 

дочь тоже получила латинское имя ‒ Перпетуа.456 Скорее всего, имя 

старшего сына Ганс восходит к репертуару мужских антропонимов 

материнской линии, так как у Шляйницев оно встречается довольно часто. 

Младшему сыну Отто досталось имя отца. 

Старший сын Отто (8-го) Ганс († 1578) входил в совет герцога Георга. 

Как и отец, он был женат дважды. 
398. Дети Ганса фон Пфлуга († 1578) от брака с Маргаретой фон Бернштейн 

№ Номинанты Браки 

1 Марта Юлий фон Вайссенбах из Ной-

Шёнфельса 

 

399. Дети Ганса фон Пфлуга († 1578) от брака с Маргаретой фон Шляйниц 

№ Номинанты Браки 

455 См. прим. 257, т. 1. 
456 См. прим. 53, т. 2. 
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1 Отто (28 октября 1568 ‒ 22 октября 1591) ‒ 

 

Отто (28 октября 1568 – 22 октября 1591) назван в честь деда со 

стороны отца и далее по восходящей линии. 

Младший сын Отто (8-го) и Магдалены фон Шляйниц Отто 

(30 сентября 1543‒1603) женился на Марте фон Штаршедель.457 Правда, в 

посвященной ему надгробной проповеди супруга усопшего именуется 

Маргарет фон Штаршедель. Кроме того, этот источник содержит сведения, 

существенные для наших наблюдений над фамильным ономастиконом 

Пфлугов. Так, например, здесь прямо сказано, что свое крестильное имя Отто 

получил именно от отца. Немаловажным является и перечень его крестных – 

Иероним Пфлуг из Фрауэнхайна, Ганс фон Шенберг Старший из 

Вильсдруфа, Готшальк фон Хаугвиц и Симон Иуда фон Шляйниц, Анна фон 

Карловиц, Урсула фон Штаршедель и Элизабет Пфлуг из Штрелы. Таким 

образом, в крестные были приглашены ближайшие соседи – представители 

родов, обитавших с Пфлугами в одном регионе.458 Однако их имена не 

использовались для наречения крестника. Сам Отто тоже женился на соседке 

и тезке своей племянницы Марте фон Штаршедель. 
400. Дети Отто фон Пфлуга (30 сентября 1543‒1603) от брака с Мартой фон Штаршедель 

№ Номинанты Браки 

1 Отто Генрих (22 ноября 1579 ‒ 3 апреля 1622) С 1600 г. Урсула фон Штаршедель 

2 Марта Там фон Зейдевиц 

3 Маргарет Каспар фон Бернштейн 

4 Элизабет Георг Маршал фон Биберштейн 

 

Старшая дочь Марта названа именем матери. Единственный сын нашей 

четы Отто Генрих первую часть имени получил от отца. Отметим также, что 

457 См. об этом: König V. Genealogische Adels-Historie… Bd. 3. S. 830. 
458 Lehmann M. Christliche Leichpredigt [...] Sampt einer Vorrede des Polycarpus 

Leiserus [...] Bey dem Begrebnüs Des Edlen Gestrengen [...] Otto Pflugen uff Strehlen und 

Treynitz / welcher Anno 1603. [...] selig entschlafen [...]. Dreßden: Stöckel, 1603. S. [95‒96] 

(экземпляр SP). 
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для данного рода это был первый случай употребления двойного имени. В 

следующих поколениях едва наметившаяся здесь тенденция шла по 

нарастающей, и вскоре двойные имена заметно потеснили в ономастиконе 

Пфлугов одинарные. 

Отто Генрих (22 ноября 1579 – 3 апреля 1622) в 1600 г. женился на 

Урсуле фон Штаршедель. 
401. Дети Отто Генриха фон Пфлуга (22 ноября 1579 – 3 апреля 1622) от брака с Урсулой фон 

Штаршедель 

№ Номинанты Браки 

1 Там (1602‒1663)459 Марта фон Штаршедель 

2 Доротея (1604?‒?) Рудольф Вильгельм фон Тюмплинг 

3 Анна Мария (1610–1640) Иннокентий фон Айнзидель 

4 Сара Август фон Штаршедель 

5 Урсула (1613‒?) Хаубольд Генрих фон Штаршедель 

6 Отто Генрих (1615–1670) Марта фон Пфлуг из Фрауэнхайна 

7 Ганс (9 августа 1617 – 1 ноября 

1690) 

С 15 июля 1639 г. Кристина фон 

Шуленбург (1619‒1673) 

8 Иннокентий (1618?‒1638) ‒ 

 

Имя старшего сына Отто Генриха Там, вероятно, попало в фамильный 

ономастикон мейссенских Пфлугов из других линий рода, где оно 

встречается уже в XV в., либо из репертуара семьи Штаршедель.460 Урсула 

названа именем матери, а Отто Генрих ‒ именем отца. Имя младшего сына 

459 При составлении генеалогии рода Пфлуг мы ориентировались на Валентина 

Кёнига, который называет старшего сына Отто Генриха Тамом (König V. Genealogische 

Adels-Historie… Bd. 3. S. 831). На сайте geneagraphie.com указана лишь дата смерти 

«1663», но сам номинант, причем как единственный ребенок в семье своих родителей, 

назван Дамианом, а его супруга Марией (не Мартой!) фон Штаршедель (см. об этом: 

http://geneagraphie.com/getperson.php?personID=I551715&tree=1 (дата обращения: 

15.06.2017)). 
460 Этимологию имени Там см. в прим. 324, т. 1. 
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Иннокентий461 с большой долей вероятности также могло перейти из рода 

Штаршедель, с членами которого Пфлуги часто вступали в брак. 

Первенец Отто Генриха Там (1602‒1663), как отец и дед, женился на 

представительнице рода Штаршедель и тезке собственной бабки со стороны 

отца ‒ Марте. 

402. Дети Тама фон Пфлуга (1602‒1663) от брака с Мартой фон Штаршедель 

№ Номинанты Браки 

1 Иннокентий ‒ 

2 Там ‒ 

3 Мария Магдалена Вольф Кристоф фон Брайтенбаух 

4 Урсула Элизабет ‒ 

5 Сара Сибилла Ганс фон Дискау 

6 Анна Катарина ‒ 

7 Марта Элизабет ‒ 

8 Анна Кристина ‒ 

 

Старший сын Иннокентий назван либо в честь своего дяди с отцовской 

стороны, который мог быть его крестным, либо в честь кого-либо из 

представителей рода Штаршедель. Второй сын Там получил имя отца. 

Первая часть имени досталась Урсуле Элизабет от бабки со стороны отца. А 

Марта Элизабет первую часть имени получила от матери. 

Отто Генрих (1615‒1670) – второй сын Отто Генриха и Урсулы фон 

Штаршедель ‒ был женат на Марте фон Пфлуг из Фрауэнхайна. 

403. Дети Отто Генриха фон Пфлуга (1615‒1670) от брака с Мартой фон Пфлуг 

461 Позднелатинское имя Innocentius происходит от лат. innocens ‒ «безвредный, 

безобидный, невинный» (ср. также римский когномен Innocens). См. об этом: Paul K. Das 

kleine Vornamenbuch. S. 39. 
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№ Номинанты Браки 

1 Иероним (30 ноября 1641 – 

28 декабря 1657) 

‒ 

2 Отто Генрих (17 мая 1645 – 

25 января 1670) 462 

‒ 

3 Марта Элизабет (24 августа 1646‒?) Бернгард из Флархгейма 

4 Анна Маргарета (30 октября 1647‒?) Каспар фон Драшвиц 

5 Ганс Зигмунд (11 октября 1649 – 

28 декабря 1710) 

‒ 

6 Там Абрахам (27 сентября 1651‒?) ‒ 

7 Георг Хаубольд (23 июля 1654‒1657) ‒ 

8 Центурий Август (21 октября 1655‒?) ‒ 

9 Доротея София (28 января 1657‒?) Георг Эрнст фон Борау 

10 Ганс Отто ‒ 

11 Урсула Доротея (18 апреля 1664‒?) Рейнгард фон Вольферсдорф 

 

Среди перечисленных здесь стоит особо отметить имя старшего сына 

Иероним.463 Начиная с этого поколения оно прочно закрепилось в именнике 

Пфлугов, особенно у ветви Фрауэнхайн. Скорее всего, его появление в 

родовом ономастиконе ‒ пример влияния ренессансной традиции на 

практику имянаречения. Второй сын Отто Генрих назван именем отца и деда 

со стороны отца. Марта Элизабет первую часть имени получила от матери. О 

том, что предпочтение библейских и античных имен было сознательным 

выбором родителей, свидетельствуют имена двух других сыновей: Там 

462 Wagner Z. Seelige und Sehnliche Himmels-begierde […]. Wittenberg: 

Borckard/Lieberhirt, 1670. S. [50] (экземпляр SP). 
463 Латинизация древнегреческого Ἱερώνυμος (Hierṓnymos). См. прим. 332, т. 1. 
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Абрахам464 и Центурий Август. Напротив, имена Отто Генрих, Ганс Зигмунд, 

Георг Хаубольд и Ганс Отто демонстрируют приверженность старинным 

немецким именам, которая также выросла из подхваченных Реформацией и 

сформулированных ее теологами как апелляция к национальным корням 

идей эпохи Возрождения. Последний из названных сыновей Ганс Отто 

вторую часть имени получил от отца. Младшая дочь Урсула Доротея первую 

часть имени получила от бабки со стороны отца. 

Третий сын Отто Генриха и Урсулы фон Штаршедель Ганс (9 августа 

1617 – 1 ноября 1690) 15 июля 1639 г. женился на Кристине фон Шуленбург 

(1619‒1673), дочери Альбрехта фон Шуленбурга и Элизабет, урожденной 

фон Дискау.465 

404. Дети Ганса фон Пфлуга (9 августа 1617 – 1 ноября 1690) от брака с Кристиной фон 

Шуленбург (1619‒1673) 

№ Номинанты Браки 

1 Отто Генрих (15 апреля 

1640‒1676)466 

‒ 

2 Ганс Альбрехт ‒ 

3 Юлий ‒ 

4 Карл ‒ 

5 Иероним ‒ 

6 Ганс (19 сентября 1642‒1691) 1) Сусанна фон Дискау († 25 июня 

464 Это библейское имя как часть двойного имени появляется в фамильной 

ономастиконе Пфлугов впервые. Подробнее о нем см. прим. 116, т. 2. 
465 Knauth G. Geistliche Sonnen-wende In dem großmüthigen Hertzen des Heiligen 

Assaphs abgebildet, und aus den Worten des 73. Psalms [...]. Chemnitz: Gütner, 1673. 

S. [28‒29] (экземпляр SP). 
466 Подробнее см.: Knauth G. Denck- und Merckwürdiger Wunder-Brunn / Aus den XII. 

Cap. des Propheten Esaiae […]. Meissen: Günther, 1676. S. 14, 22 (der Abschnitt «Curriculum 

vitae») (экземпляр SP). 
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1680) 

2) Анна Сибилла фон Линкор 

7 Там ‒ 

8 Хаубольд ‒ 

9 Иннокентий (25 сентября 1648‒?) 1) Магдалена Максимилиана фон 

Шенберг из Борница 

2) Анна София фон Поникау 

10 Урсула Элизабет Людвиг Генрих фон Зеботтендорф 

11 Кристина Ганс Кристоф фон Апольд 

 

Отто Генрих назван в честь деда и дяди со стороны отца. Последний из 

них мог быть его крестным. Ганс Альбрехт первую часть имени получил от 

отца, а вторую – от деда по материнской линии. Впервые в родовом 

ономастиконе появляются латинское имя Юлий467 и древнегерманское 

Карл.468 Ганс назван именем отца, а Там ‒ именем дяди, который, скорее 

всего, был его крестным. То же самое можно сказать и о младшем сыне 

Иннокентии, без сомнения, названном в память о младшем брате отца. 

Урсула Элизабет вторую часть имени получила от бабки со стороны матери. 

Младшей дочери Кристине досталось имя матери. 

Сын Ганса и Кристины фон Шуленбург Ганс (19 сентября 1642‒1691) 

был женат дважды. Сначала – на Сусанне фон Дискау, которая происходила 

из того же рода, что и его бабка с материнской стороны Элизабет фон 

Шуленбург, урожденная фон Дискау. После смерти в 1680 г. первой супруги, 

Ганс вступил во второй брак с Анной Сибиллой фон Линкор. 

405. Дети Ганса фон Пфлуга (19 сентября 1642‒1691) от брака с Сусанной фон Дискау 

(† 25 июня 1680) 

467 См. прим. 338, т. 1. 
468 См. прим. 83, т. 2. 
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№ Номинанты Браки 

1 Ганс ‒ 

2 София ‒ 

3 Иоганна Сибилла ‒ 

 

Старший сын Ганс назван именем отца и деда. 

406. Дети Ганса фон Пфлуга (19 сентября 1642‒1691) от брака с Анной Сибиллой фон Линкор 

№ Номинанты Браки 

1 Юлиана Сибилла ‒ 

2 Иоганна София Элеонора ‒ 

3 Ганс Генрих ‒ 

4 Там Зигмунд ‒ 

5 Кристиана София ‒ 

 

Вторую часть имени старшая дочь Ганса от второго брака Юлиана 

Сибилла получила от матери. Вместе с тем его первая часть ‒ Юлиана469 ‒ 

встречается у Пфлугов впервые. Нельзя исключить, что это имя было дано в 

честь дяди со стороны отца Юлия, который потенциально мог быть крестным 

своей племянницы. Однако, так как даты жизни этого номинанта не 

известны, возможно, речь идет о поименовании в память о нем. Ганс Генрих 

первую часть имени получил от отца. В целом же именник детей Ганса 

представляет собой причудливую смесь родовых имен в разных сочетаниях. 

Младший сын Ганса и Кристины фон Шуленбург Иннокентий 

(25 сентября 1648‒?), как и его старший брат, был женат дважды и оба раза 

на своих соседках по региону. Первая супруга Магдалена Максимилиана фон 

Шенберг подарила ему наследника в самом конце XVII в. 

469 См. прим. 36, т. 2. 
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407. Дети Иннокентия фон Пфлуга (25 сентября 1648‒?) от брака с Магдаленой 

Максимилианой фон Шенберг 

№ Номинанты Браки 

1 Отто Фердинанд (29 октября 

1699‒?) 

‒ 

 

Еще один сын и две дочери от Анны Софии фон Поникау родились уже 

в следующую эпоху. 

408. Дети Иннокентия фон Пфлуга (25 сентября 1648‒?) от брака с Анной Софией фон 

Поникау 

№ Номинанты Браки 

1 Иоганн Кристоф ‒ 

2 Кристиана Элизабет ‒ 

3 Фредригета ‒ 

 

Младшая дочь Фредригета получила редкое древнегерманское имя ‒ 

вероятно, региональный вариант имени Фредегауд,470 этимологически 

связанного с популярным в эту эпоху мужским именем Фридрих. 

Подводя итог сказанному в этом параграфе, отметим, что в именнике 

Мейссенской ветви в это время продолжает употребляться имя Отто, хоть и 

не так часто, как в предыдущий период. Здесь присутствует и вариация 

данного имени – двойное имя Отто Генрих (4 номинанта), которое 

передавалось от отца к сыну. В XVII в. благодаря брачным партиям с 

представителями соседних семейств в родовой ономастикон проникают 

такие имена, как Там, Иннокентий, Иероним, Там Абрахам, Георг Хаубольд, 

Ганс Отто. 

470 От древнегерманского fridu, frithu (мир, безопасность) + gaut, got (гаут, гот, гёт). 

См. это имя в источниках: Schlaug W. Studien zu den altsächsischen Personennamen des 11. 

und 12. Jahrhunderts. S. 95; Förstemann. Sp. 426. 
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В женской части ономастикона представлены в основном 

традиционные для этого региона имена: Сабина, Катарина, Агнес, София (2), 

Магдалена (2), Мария, Юстина, Перпетуа, Марта (2), Элизабет. Кроме того, 

ее отличает большое разнообразие, в том числе в виде всевозможных 

сочетаний в составе двойных имен ‒ Анна Мария, Мария Магдалена, Урсула 

Элизабет, Сара Сибилла, Анна Катарина, Марта Элизабет, Анна Кристина, 

Иоганна Сибилла. 

2.4.2 Линия Штрела (Strehla) с XVI в. 

Там († ок. 1542) из Лампертсвальде – второй сын Ганса, внук Николя 

из Штрелы и Лампертсвальде, правнук Отто (4-го) и Анны фон Карловиц. 

Имя его супруги не известно. 

409. Дети Тама фон Пфлуга († ок. 1542) от брака с неизвестной 

№ Номинанты Браки 

1 Хаубольд ‒ 

2 Зигмунд ‒ 

3 Отто ‒ 

4 Центурий Катарина фон Айнзидель 

 

Второй сын Зигмунд назван в честь своего дяди ‒ декана Мейссенского 

собора. Он тоже выбрал духовную карьеру. Об этом, в частности, упоминает 

в своей хронике Альбин, полагающий, что Зигмунд был каноником в 

Мейссене и умер в 1530 г.471 

Четвертый сын Тама Центурий продолжил род, женившись на 

Катарине фон Айнзидель. 

410. Дети Центурия фон Пфлуга от брака с Катариной фон Айнзидель 

471 См. об этом: König V. Genealogische Adels-Historie… Bd. 3. S. 838. 
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№ Номинанты Браки 

1 Александр Катарина фон Эбелебен 

 

Единственный сын Центурия Александр был бранденбургским 

гауптманом в Кульмбахе. Его супругой стала Катарина фон Эбелебен. 

411. Дети Александра фон Пфлуга от брака с Катариной фон Эбелебен 

№ Номинанты Браки 

1 Георг († 14 марта 1621) Агнес фон Ройссен 

 

Георг († 14 марта 1621) – сын Александра и Катарины ‒ учился в 

университете Альтдорфа, а затем три года в Италии. Он находился при дворе 

герцога Фридриха Вильгельма, а также был берггауптманом в Фрайберге. 

Георг женился на Агнес фон Ройссен. 

412. Дети Георга фон Пфлуга († 14 марта 1621) от брака с Агнес фон Ройссен 

№ Номинанты Браки 

1 Георг (2 марта 1584 – 12 марта 

1642) 

Магдалене из Хайхельгейма 

(1589‒1640) 

2 Александр Катарина Метч из Райхенбаха 

 

Георг назван именем отца, а Александр ‒ именем деда со стороны отца. 

Старший из сыновей Георг (2 марта 1584 – 12 марта 1642) был обер-

ланд-баумейстером. Известно, что он женился на Магдалене из 

Хайхельгейма (1589‒1640). Однако, вероятно, этот брак оказался бездетным. 

По крайней мере, никакими сведениями о его потомстве мы не располагаем. 

Второй сын Георга и Агнес Александр был саксонским камер-

юнкером. Его женой стала Катарина Метч из Райхенбаха. 

413. Дети Александра фон Пфлуга от брака с Катариной Метч 
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№ Номинанты Браки 

1 Георг Дитрих (1649‒1705) ‒ 

2 Бернгард (1637‒1716) ‒ 

 

Георг Дитрих первую часть имени получил в память деда и дяди со 

стороны отца. 

Николь из Штрелы, Каница и Лаузена – сын Отто Пфлуга и Агнес фон 

Хаугвиц, внук Николя из Штрелы и Лампертсвальде, правнук Отто (4-го) и 

Анны фон Карловиц ‒ женился на Анне фон Энде из Рохсбурга. 

414. Дети Николя фон Пфлуга от брака с Анной фон Энде 

№ Номинанты Браки 

1 Магдалена Ганс фон Дискау 

2 Себастиан, амтсгауптман в 

Мюльберге 

Элизабет фон Айнзидель 

 

Единственный сын Себастиан, амтсгауптман в Мюльберге, вступил в 

брак с Элизабет фон Айнзидель. 

415. Дети Себастиана фон Пфлуга от брака с Элизабет фон Айнзидель 

№ Номинанты Браки 

1 Элизабет Петер фон Бернштейн 

2 Отто Черный († 2 апреля 1583) Элизабет фон Карловиц 

3 Там († 1596) Агнес фон Шенберг († 1602) 

4 Генрих († 1574) Анна фон Рагевиц?472 

472 Предположение о том, что именно она была супругой Генриха, высказывает 

А. Ю. Прокопьев (см.: Прокопьев А. Ю. Иоганн Георг I, курфюрст Саксонии (1585‒1656). 

С. 773). Валентин Кёниг никаких сведений о брачных партиях этого номинанта не 

сообщает (ср.: König V. Genealogische Adels-Historie… Bd. 3. S. 837). 
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5 Ганс Бастиан († 1561) ‒ 

 

Старшая дочь Элизабет носила имя матери. Отто был назван в честь 

своего прадеда. Ганс Бастиан вторую часть имени в усеченной форме, скорее 

всего, получил от отца. 

Первый сын Себастиана и Элизабет фон Айнзидель Отто Черный из 

Штрелы († 2 апреля 1583) был женат на Элизабет фон Карловиц. 

416. Дети Отто Черного фон Пфлуга († 2 апреля 1583) от брака с Элизабет фон Карловиц 

№ Номинанты Браки 

1 Центурий (2 февраля 1568 – 

29 марта 1619) 

1) С 27 февраля 1603 г. Сара фон 

Штаршедель 

2) С 26 июля 1612 г. Бригитта фон 

Грюнродт 

 

Свою жизнь Отто Черный посвятил военной карьере и служению 

рыцарству. Он участвовал в походах курфюрста Морица, побывал с ним в 

Венгрии, Польше, Франции, Нидерландах, Швеции, Дании. Затем был 

гофриттмейстером (т. е. гофротмистром – командующим кавалерийскими 

частями) при курфюрсте Августе I и старейшиной рода Пфлуг. Возможно, 

именно поэтому Отто назвал своего единственного сына в честь 

подразделения римской армии центурии (от лат. centuria – сотня), тем более 

что тот пошел по его стопам. Не исключено, что впоследствии представитель 

мейссенских Пфлугов Отто Генрих (1615–1670) увековечил память об этом 

родстве в имени своего сына Центурий Август (1655–?). 

Сын Отто Черного и Элизабет фон Карловиц Центурий (2 февраля 

1568 – 29 марта 1619), которому принадлежали Штрела и Герсдорф, начал 

весьма успешную военную карьеру с должности пажа при полковнике Гансе 
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Вольфе фон Шенберге и сопровождал его на рейхстаге в Аугсбурге.473 С 

1588 г. он находился на военной службе у графа Филиппа фон Нассау, с 

1597 г. был подполковником на имперской службе в Венгрии, а с 1599 г. и до 

конца жизни – на саксонской службе. В этот период, получив чин 

полковника, Центурий стал старшим комендантом крепости Дрезден, а с 

1618 г., как и отец, старейшиной рода Пфлуг.474 27 февраля 1603 г. он 

женился на Саре, дочери Иннокентия фон Штаршеделя, земского советника 

курфюрста Саксонии и начальника налогового ведомства. 

417. Дети Центурия фон Пфлуга (2 февраля 1568 – 29 марта 1619) от брака с Сарой фон 

Штаршедель 

№ Номинанты Браки 

1 Кристиан (13 декабря 1603–

1649)475 

Сибилла фон Штаршедель 

 

Их единственный сын Кристиан назван в честь курфюрста 

Христиана II, который, вероятно, был его крестным. 

26 июля 1612 г. Центурий вновь женился на Бригитте фон Грюнродт, 

дочери Вольфа Дитриха фон Грюнродт. 

418. Дети Центурия фон Пфлуга (2 февраля 1568 – 29 марта 1619) от брака с Бригиттой фон 

Грюнродт 

№ Номинанты Браки 

473 Seelender A. Speculum Christianae militiae coronatae, Spiegel der Christlichen 

Ritterschafft […]. Freybergk: Hoffman, 1619. S. [39] (экземпляр SP). 
474 Прокопьев А. Ю. Иоганн Георг I, курфюрст Саксонии (1585‒1656). С. 777. См. 

также: Kunath C. Kursachsen im Dreiβigjährigen Krieg. Dresden: Der Gute Hirte Verlag, DGH, 

2010. S. 27. 
475 Vinhold A. Magisterium Margaritarum Davidicarum pretiosissimum, Das ist: Das 

allerköstlichste Perl-Hertz Stärck-Pulver der Königlichen Psalmtrost-Apotheken Davids: Zum 

Trost-Laabsal [...]. Leipzig: Lanckisch, 1649. S. [66] (экземпляр SP). 
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1 Марта (1615–1664) 476 Ганс фон Шляйниц 

2 Бригитта (1618–1672) Иероним фон Дискау 

 

Младшая дочь Бригитта названа именем матери. 

Второй сын Себастиана из Штрелы и Элизабет фон Айнзидель Там 

(† 1596) долгое время жил и учился в Италии. Он был женат на Агнес фон 

Шенберг († 1602), дочери Каспара фон Шенберга из Райнсберга.477 

419. Дети Тама фон Пфлуга († 1596) от брака с Агнес фон Шенберг 

№ Номинанты Браки 

1 Анна Николь фон Хайниц 

2 Каспар478 Катарина фон Пфлуг из Фрауэнхайна 

 

Сын Тама Каспар получил имя деда со стороны матери. Он женился на 

Катарине фон Пфлуг из Фрауэнхайна. В этом браке родилась лишь дочь. 

420. Дети Каспара фон Пфлуга от брака с Катариной фон Пфлуг 

№ Номинанты Браки 

1 Анна Андреас Пфлуг из Айтры 

 

Анна могла быть названа в честь своей родной тетки со стороны отца. 

476 [Schleinitz G. E. G. von]. Geschichte des Schleinitzschen Geschlechts von einem 

Mitgliede des Geschlechts. S. 227. 
477 Валентин Кёниг полагал, что женой Тама была Маргарет фон Шляйниц, а их 

дочь Маргарета (1575–1638) впоследствии стала супругой Каспара фон Бернштейна (см.: 

König V. Genealogische Adels-Historie… Bd. 3. S. 837). 
478 Fraustadt А. Geschichte des Geschlechts Schönberg Meissnischen Stammes. 1878. 

Bd. 1. Abtheilung B. S. 201‒204. 
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Третий сын Себастиана от брака с Элизабет фон Айнзидель Генрих 

(† 1574), скорее всего, был женат на Анне фон Рагевиц. 

421. Дети Генриха фон Пфлуга († 1574) от брака с Анной фон Рагевиц 

№ Номинанты Браки 

1 Генрих ‒ 

2 Себастиан († 1633) ‒ 

3 Андреас († 1603) ‒ 

4 Агнес Генрих фон Энде 

 

Старший сын Генрих получил имя отца. Себастиан был назван именем 

деда с отцовской стороны. 

Таким образом, в XVI‒XVII вв. представители линии Штрела 

продолжают использовать родовое имя Пфлугов Отто. Следует отметить 

также распространенное в этом регионе, хотя и довольно редкое имя Там, 

которое, скорее всего, является вариацией имени Томас (согласно другой 

версии, Дамиан). Оно могло быть заимствовано через брачных партнеров из 

рода Айнзидель. Ярким примером того, как в акте поименования 

маркируются ценностные приоритеты родителей служит имя сына Отто 

Черного Центурий. В данном случае его отец, сделавший успешную военную 

карьеру, обозначил с помощью имени предпочтительное направление 

деятельности для своего отпрыска. И действительно, Центурий даже 

превзошел его на военно-политическом поприще, в результате чего 

искусственно созданное имя обрело особую ценность и закрепилось в 

ономастиконе Пфлугов. С этим номинантом связан еще один 

знаменательный факт. У него был сын Кристиан, названный в честь 

курфюрста Саксонии, на службе у которого находился Центурий. Последнее 

обстоятельство побуждает нас сделать предположение, что курфюрст мог 

быть крестным Кристиана. 
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В именнике ветви Штрела закрепились также имена Александр, Георг, 

Себастиан и Зигмунд. 

2.4.3 Линия Цабельтиц (Zabeltitz) с XVI в. 

Отто из Цабельтица – сын Генриха и Сибиллы ‒ женился на Маргарет 

фон Айнзидель. 

422. Дети Отто фон Пфлуга от брака с Маргарет фон Айнзидель 

№ Номинанты Браки 

1 Николь († 1580?) Элизабет фон Шенберг 

2 Мария Эразм фон дер Пфорта 

3 Маргарета († 1580) Кристоф фон Шенберг 

4 Марта Каспар фон Хаугвиц 

5 Барбара Георг Маршал фон Биберштейн 

 

Маргарета получила имя от матери. Барбара могла быть названа в честь 

своей тетки. 

Сын Отто и Маргарет Николь († 1580?) из Цабельтица в юности 

принимал участие в военных походах и добился успехов на избранном 

поприще.479 Он был обер-госпитальером (Oberstspittler) Немецкого ордена. 

Впоследствии занимал должность амтсгауптмана Плейссенбурга в Лейпциге. 

А в 1565 г. стал владельцем ренессансного замка в Цабельтице. Николь 

женился на Элизабет, дочери Каспара фон Шенберга. 

423. Дети Николя фон Пфлуга († 1580?) от брака с Элизабет фон Шенберг 

№ Номинанты Браки 

1 Каспар († 1609) Элизабет фон Мильтиц 

479 König V. Genealogische Adels-Historie… Bd. 3. S. 842. 
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2 Маргарет Иоганн Георг фон Поникау480 

(или Ганс Георг фон Поникау)481 

3 Катарина Георг фон Зейдевиц 

4 Генрих ‒ 

 

Каспар назван именем деда со стороны матери, а Маргарет ‒ именем 

бабки со стороны отца. 

Каспар († 1609) из Цабельтица – первый сын Николя ‒ приобрел у 

курфюрста Христиана I Гаверниц. 

424. Дети Каспара фон Пфлуга († 1609) от брака с Элизабет фон Мильтиц482 

№ Номинанты Браки 

1 Хаубольд (Губольд) († около 1645)483 София фон Лосс из Шляйница 

(† 1667) 

2 Георг ‒ 

3 Никель (Николь) ‒ 

4 Маргарет († 1664) Иоахим фон Шляйниц 

5 Абрахам († 1623) Агнес Сабина фон Вольфердсдорф 

6 Юлий Анна София фон Фольгерсгейм 

7 Сара (1609‒?) Генрих фон Бюнау 

 

Никель (Николь) назван именем деда со стороны отца. 

Хаубольд (Губольд) († около 1645) – сын Каспара и Элизабет ‒ 

женился на Софии фон Лосс из Шляйница († 1667). 

425. Дети Хаубольда (Губольда) фон Пфлуга († около 1645) от брака с Софией фон Лосс 

480 Ibid. 
481 Прокопьев А. Ю. Иоганн Георг I, курфюрст Саксонии (1585‒1656). С. 778. 
482 Там же. С. 781. 
483 König V. Genealogische Adels-Historie… Bd. 3. S. 842. 
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№ Номинанты Браки 

1 Анна Магдалена († 1648) Иоганн Зигмунд фон Либенау 

2 Мария Элизабет ‒ 

3 Генрих ‒ 

 

Младшая дочь Мария Элизабет вторую часть имени получила от бабки 

со стороны отца. 

О втором сыне Николя и Элизабет Генрихе сведений нет. Известно 

только, что у него был сын Георг, о котором мы также ничего не знаем.484 

Представители линии Цабельтиц использовали общие для разных 

ветвей семейства Пфлуг родовые имена Отто и Николь. Однако и здесь 

существовали свои ономастические приоритеты. Так, например, в их 

именнике нам встречается относительно частотное в этом регионе имя 

Каспар. Оно было родовым для одного из брачных партнеров Пфлугов ‒ 

Шенбергов, откуда и попало в именник этой фамилии. Характерно, что имя 

сына Каспара Хаубольда было заимствовано из того же источника. 

Примечательным является и древнеримское имя Юлий, закрепившееся в 

именнике Пфлугов еще в начале XVI в., тогда как у номинанта из линии 

Штрела оно появилось лишь в XVII в. И в ту, и в другую семью это имя, 

скорее всего, перекочевало из еще одной линии Айтра как память о 

выдающемся предке. 

В женской части ономастикона выделяется греческое имя Елена, 

которое встречается дважды (вторая носительница была названа в честь 

своей тетки). Кроме него, все прочие имена типичны для данного региона: 

Барбара, Марта, Магдалена, Элизабет, Мария, Маргарет (3), Катарина, Сара, 

а также двойные имена Анна Магдалена и Мария Элизабет. 

484 Ibid. 
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2.4.4 Линия Фрауэнхайн (Frauenhain) с XVI в. 

Там – сын Отто и Эмерентии фон Бюнау ‒ женился на Анне фон 

Бюнау. 

426. Дети Тама фон Пфлуга от брака с Анной фон Бюнау 

№ Номинанты Браки 

1 Николь († 10 октября 1574) 1) София фон Хомсберг 

(† 14 апреля 1569) 

2) Анна фон Шенберг 

2 Георг († 23 марта 1532) ‒ 

 

Оба сына Тама Николь и Георг, скорее всего, названы в честь своих 

двоюродных дедов со стороны отца. 

Николь († 10 октября 1574) – старший сын Тама и Анны фон Бюнау ‒ 

был женат дважды. Однако единственный наследник появился у него лишь 

во втором браке с Анной фон Шенберг. 

427. Дети Николя фон Пфлуга († 10 октября 1574) от брака с Анной фон Шенберг 

№ Номинанты Браки 

1 Отто Марта фон Харрас 

 

Отто назван именем прадеда и прапрадеда со стороны отца. 

Супругой Отто – сына Николя и Анны фон Шенберг‒ была Марта фон 

Харрас. 

428. Дети Отто фон Пфлуга от брака с Мартой фон Харрас 

№ Номинанты Браки 

1 Там Барбара фон Пройсс 
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Их сын Там получил родовое имя от своего прадеда по отцовской 

линии. 

Этот Там – сын Отто и Марты фон Харрас ‒ женился на Барбаре фон 

Пройсс.485 

429. Дети Тама фон Пфлуга от брака с Барбарой фон Пройсс486 

№ Номинанты Браки 

1 Иероним (ок. 1593 – 26 января 

1632) 

Фелиция фон Шляйниц из 

Штаухица 

2 Катарина ‒ 

 

Сын Тама и Барбары фон Пройсс Иероним (ок. 1593 – 26 января 1632), 

как и его отец, получил родовое имя, только на этот раз от двоюродного 

прадеда. Он был женат на Фелиции фон Шляйниц из Штаухица.487 

430. Дети Иеронима фон Пфлуга (ок. 1593 – 26 января 1632) от брака с Фелицией фон 

Шляйниц 

№ Номинанты Браки 

1 Катарина ‒ 

2 Иероним Катарина фон Нишвиц 

 

Катарина названа именем родной тети со стороны отца, а Иероним ‒ 

именем отца. 

485 Согласно другой версии, супруг Барбары фон Пройсс по имени Там из линии 

Фрауэнхайн-Лёссниг был сыном Иеронима фон Пфлуг и Анны фон Гаррас (sic!), имел 

четырех старших братьев (Ганса, Никеля, Иеронима, Георга), а также сестру Маргарет, и 

первым браком был женат на Анне фон Кништедт. См. об этом: Прокопьев А. Ю. Иоганн 

Георг I, курфюрст Саксонии (1585‒1656). С. 774. 
486 König V. Genealogische Adels-Historie… Bd. 3. S. 843. 
487 [Schleinitz G. E. G. von]. Geschichte des Schleinitzschen Geschlechts von einem 

Mitgliede des Geschlechts. S. 515‒517. 
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Иероним – сын Иеронима и Фелиции фон Шляйниц ‒ взял в жены 

Катарину фон Нишвиц. 

431. Дети Иеронима фон Пфлуга от брака с Катариной фон Нишвиц 

№ Номинанты Браки 

1 Там Зигмунд (1689‒1712) ‒ 

2 Адам Генрих ‒ 

3 Маргарета Адам Генрих фон Линденау 

4 Катарина Фелиция Георг Генрих фон Милькау 

5 Иоганн Георг ‒ 

 

Там Зигмунд первую часть имени получил от прадеда. Катарине 

Фелиции первая часть имени досталась от матери, а вторая – от бабки со 

стороны отца. Отметим также, что в этой семье двойные имена появились 

лишь в конце XVII в. 

Второй сын Отто и Эмерентии фон Бюнау Иероним был женат на 

Агнес фон Харрас. 

432. Дети Иеронима фон Пфлуга от брака с Агнес фон Харрас 

№ Номинанты Браки 

1 Маргарета Фридрих Шенк фон Видебах 

2 Анна Бастиан фон Валвиц 

3 Ганс (1559‒1580) Анна фон Пецшвиц 

4 Иероним Анна фон Эбелебен 

 

Иероним получил имя отца. О его собственном потомстве ничего не 

известно. 

Старший сын Иеронима и Агнес фон Харрас Ганс (1559‒1580) женился 

на Анне фон Пецшвиц. 
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433. Дети Ганса фон Пфлуга (1559‒1580) от брака с Анной фон Пецшвиц 

№ Номинанты Браки 

1 Отто (1584‒1640) 1) Анна фон Айнзидель (1 июня 

1601‒1661) 

2) Перпетуа фон дер Заала 

2 Ганс ‒ 

3 Катарина (1572–1603) Каспар Пфлуг из Бёлена 

4 Элизабет (1575–1626) Отто фон Дискау488 

5 Агнес Рудольф фон Бюнау 

(1566‒1635)489 

6 Анна Мария († 20 сентября 1590) 

(Анна Марта)490 

Вольф Генрих фон Шляйниц 

(† 10 марта 1616) 491 

 

Отто получил имя прадеда. Ганс ‒ имя отца. Агнес названа именем 

бабки со стороны отца. 

Отто (1584‒1640) – сын Ганса и Анны фон Пецшвиц ‒ был камер-

юнкером курфюрста Саксонии, начальником амтов Мюльберга, 

Либенвальде, Дёбрелука, Финстервальде, а также инспектором 

курфюршеских фольварков в Цабельтице, Титтенау, Боршице и Паке, 

488 Сведения о браке с Элизабет фон Пфлуг вынесены в заглавие посвященной ему 

надгробной проповеди. См.: Lange Ch. Christliche Leichenpredigt, uber den 112. Psalm des 

Königes Davids, bey dem Adelichen Begräbniß des [...] Otto von Dießkau uff Knauthayn, 

Kautzsch, Zewicker / [et]c. So den 11. Ian. des 1626. Jahrs zum Knauthayn seliglich verschieden 

[…]. Leipzig: Ritzsch, 1626. S. [1] (das Titelblatt) (экземпляр БРАН). 
489 König V. Genealogische Adels-Historie… Bd. 2. S. 247. 
490 [Schleinitz G. E. G. von]. Geschichte des Schleinitzschen Geschlechts von einem 

Mitgliede des Geschlechts. S. 485‒487. 
491 König V. Genealogische Adels-Historie… Bd. 3. S. 844. 

                                                            



242 

 

наконец, возглавлял ведомство по сбору винного налога.492 Его первой женой 

стала Анна фон Айнзидель. 

434. Дети Отто фон Пфлуга (1584‒1640) от брака с Анной фон Айнзидель493 

№ Номинанты Браки 

1 Отто (1625‒1667) Агнес фон Шенберг из Пфафроды 

(† 1684) 494 

2 Анна Магдалена Каспар Виттих фон Дахрёден 

3 Сара Элизабет Кристоф фон Милькау 

4 Мария София Адам Генрих фон Штаршедель 

 

Первенец Отто назван именем отца. Анна Магдалена первую часть 

имени могла получить от бабки со стороны отца, а также от матери. 

Второй раз Отто женился на Перпетуе фон дер Заала и имел в этом 

браке только одну дочь. 

435. Дети Отто фон Пфлуга (1584‒1640) от брака с Перпетуей фон дер Заала 

№ Номинанты Браки 

1 Марта (?‒1658) Отто Генрих Пфлуг из Крейница 

(1615‒1670) 

 

492 См. об этом: Прокопьев А. Ю. Иоганн Георг I, курфюрст Саксонии (1585‒1656). 

С. 778. 
493 Bartzsch G. Christliche Leich-Predigt, aus den 42. Psalm. v. 1. 2. 3. Wie der Hirsch 

schreyet nach frischen Wasser […]. Dreßden: Bergen, 1661. S. [49‒51] (экземпляр SP). 
494 Эта дата смерти Агнес фон Шенберг указана на титульном листе в заглавии 

посвященной ее кончине надгробной проповеди. См.: Bucher Chr. Fr. Eines frommen 

Christen Todt, Werthgehalten wird für Gott [...]. Meissen: Günther, 1684. S. [1] (das Titelblatt) 

(экземпляр БРАН). 
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Единственный сын Отто и Анны фон Айнзидель Отто (1625‒1667) был 

женат на Агнес фон Шенберг из Пфафроды († 1684), дочери Георга 

Фридриха фон Шенберга.495 

436. Дети Отто фон Пфлуга (1625‒1667) от брака с Агнес фон Шенберг 

№ Номинанты Браки 

1 Агнес София Генрих фон Дискау 

2 Там (17 августа 1650‒?) ‒ 

3 Юлий Цезарь († 3 апреля 1706) ‒ 

4 Иннокентий Гертруда София Пфлуг из 

Постерштейна 

5 Отто (1666‒?) София Элизабет фон Грюнродт 

 

Агнес София первую часть имени получила от матери. Имена Там и 

Иннокентий были позаимствованы из фамильного репертуара. Появление в 

семье Юлия Цезаря можно объяснить не иначе как ренессансной модой, 

предписывавшей рыцарскому сословию жажду славы в качестве одной из 

приоритетных жизненных установок. 

Младшему сыну Отто досталось имя отца. От брака с Софией Элизабет 

фон Грюнродт у него родилась дочь Оттония,496 которая, вероятно, была 

названа в честь отца и деда по мужской линии. 

Младший сын Иеронима и Агнес фон Харрас Иероним был женат на 

Анне фон Эбелебен. 

437. Дети Иеронима фон Пфлуга от брака с Анной фон Эбелебен 

495 Fraustadt А. Geschichte des Geschlechts Schönberg Meissnischen Stammes. 1869. 

Bd. 1. S. 483. 
496 Кристиан Кунат именует ее Оттонией Софией (1702–1725) (см.: Kunath C. 

Adelsgeschlechter und Herrschaftssitze in Dresden und Umgebung. S. 274). Таким образом, к 

отцовскому «наследию» здесь добавляется первое из имен матери. 
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№ Номинанты Браки 

1 Анна Иероним фон Дискау 

2 Иероним († 18 апреля 1586) Магдалена фон Бранденштейн 

 

Анна названа именем матери, а Иероним ‒ именем отца и деда. 

Иероним († 18 апреля 1586) – сын Иеронима и Анны фон Эбелебен ‒ 

женился на Магдалене фон Бранденштейн. 

438. Дети Иеронима фон Пфлуга († 18 апреля 1586) от брака с Магдаленой фон Бранденштейн 

№ Номинанты Браки 

1 Анна Доротея Вольф Кристоф фон Лейпцигер 

2 Иероним Зигмунд (?–1678 или 

1699) 

Доротея фон Поникау 

 

Анна Доротея первую часть имени получила от бабки со стороны отца, 

а Иероним Зигмунд ‒ от отца и деда по мужской линии. 

Сын Иеронима и Магдалены фон Бранденштейн Иероним Зигмунд (?–

1678 или 1699) был камергером дрезденского двора, капитаном трабантов, 

рыцарем Священной Римской империи.497 Он заключил брачный союз с 

Доротеей фон Поникау. 

439. Дети Иеронима Зигмунда фон Пфлуга (?–1678 или 1699) от брака с Доротеей фон Поникау 

№ Номинанты Браки 

1 Иоганна Кристина ‒ 

2 Магдалена София Ганс Дитрих фон Шенберг 

3 Август Фердинанд (22 мая 1662 – 

8 апреля 1712) 

‒ 

4 Эрдмута Доротея ‒ 

497 Прокопьев А. Ю. Иоганн Георг I, курфюрст Саксонии (1585‒1656). С. 781. 
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Магдалена София первую часть имени получила от бабки со стороны 

отца. Вторая часть имени Эрдмуты Доротеи восходит к матери. 

Зигмунд – старший сын Отто от его второго брака с Элизабет Штанген 

из Дербаха ‒ женился на Маргарет фон Хаугвиц из Пуцкау. В этом браке не 

родилось наследников мужского пола. 

440. Дети Зигмунда фон Пфлуга от брака с Маргарет фон Хаугвиц 

№ Номинанты Браки 

1 Маргарет Барбара Бальтазар фон Шлибен 

2 Агнес Ганс Рудольф фон Шляйниц498 

3 Урсула 1) Дитрих фон Штаршедель 

2) Адольф фон Хаугвиц 

4 Анна Николь фон Эбелебен из 

Вартенбурга 

 

Маргарет Барбара первую часть имени получила от матери. 

Ганс ‒ младший сын Отто от его второго брака с Элизабет Штанген из 

Дербаха ‒ был женат на Агнес фон Харрас. 

441. Дети Ганса фон Пфлуга от брака с Агнес фон Харрас 

№ Номинанты Браки 

1 Анна Хаубольд фон Шенберг из 

Райнсберга 

2 Катарина Бальтазар Готфрид фон Шлибен 

3 Магдалена Бальтазар фон Шлибен 

4 Марта Диппольд фон Гренсинг 

498 [Schleinitz G. E. G. von]. Geschichte des Schleinitzschen Geschlechts von einem 

Mitgliede des Geschlechts. S. 427. 
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5 Урсула Ганс фон Шляйниц 

6 Иероним Мария фон Шляйниц 

 

Названный в честь дяди – сводного брата своего отца Ганса ‒ Иероним 

женился на Марии фон Шляйниц.499 

442. Дети Иеронима фон Пфлуга от брака с Марией фон Шляйниц 

№ Номинанты Браки 

1 Там 1) Анна фон Кинштедт († 1586) 

2) неизвестная номинантка 

2 Отто († 6 июня 1632) ‒ 

3 Урсула Вольф фон Штаршедель 

 

Там получил родовое имя. Отто назван в честь прадеда. 

Старший сын Иеронима и Марии фон Шляйниц Там в 1618 г. служил в 

чине подполковника в саксонской армии. Он был женат дважды. Первый 

брак с Анной фон Кинштедт († 1586) оказался бездетным. Имен его второй 

супруги и двух рожденных ею дочерей мы не знаем. 

В целом же в репертуаре линии Фрауэнхайн явно доминируют мужские 

родовые имена Отто и в меньшей степени Николь. Кроме того, с конца 

XVI в. у представителей этой ветви рода Пфлуг заметную роль играет имя 

Иероним (5 номинантов), которое часто передается от отца к сыну. Однако 

установить, каким путем оно попало в их именник, не представляется 

возможным. Между тем в Конфессиональную эпоху эта латинизированная 

форма древнегреческого имени Ἱερώνυμος (Hierṓnymos), означающего 

«человек со святым именем», быстро распространилась среди саксонского 

дворянства. Думается, что причина столь очевидной популярности кроется в 

499 Ibid. S. 207. 
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фигуре самого известного носителя этого имени св. Иеронима, особо 

почитаемого Отца Церкви, создателя латинского текста Библии ‒ вульгаты, 

которая с XVI в. является канонической у католиков. Реформация с ее 

пафосом обращения непосредственно к тексту Священного Писания не могла 

пройти мимо одного из его первых интерпретаторов. Не случайно, 

св. Иероним – излюбленный сюжет в живописи той эпохи. Протестантская 

рыцарская знать ответила на это веление времени введением имени святого в 

фамильный ономастикон. 

Другим мужским именам, таким как Там, Ганс и Зигмунд, тоже удалось 

закрепиться в ономастическом репертуаре линии Фрауэнхайн, но они 

встречаются значительно реже, чем имя Иероним. 

Среди женских имен здесь можно увидеть традиционные для Пфлугов 

Маргарет, Анна и Марта. 

2.4.5 Линия Цёбикер (Zöbicker) и Айтра (Eytra) с XVI в. 

В XVI в. эту линию продолжали дети Генриха фон Пфлуга и отпрыски 

его родных племянников Цезаря, Николя, Хаубольда и Андреаса. 

Старший сын Генриха фон Пфлуга и Евы фон Эрдмансдорф Бенно (до 

1529‒1579) был комендантом в графстве Мансфельд, гауптманом в 

Зангерхаузене и советником курфюрста. Он имел владения в Грос-Чохере и с 

1565 г. в Виндорфе. В 1550 г. Бенно женился на Бенигне фон Таубенхейм и 

имел двух дочерей. 

443. Дети Бенно фон Пфлуга (до 1529‒1579) от брака с Бенигной фон Таубенхейм 

№ Номинанты Браки 

1 Агнес Кристоф фон Берндштейн 

2 Мария Фридрих Бранд фон Линдау 
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Младшему сыну Генриха и Евы фон Эрдмансдорф Андреасу удалось 

предотвратить угасание этой ветви Пфлугов благодаря браку с Анной фон 

Шляйниц, в котором родились не только три дочери, но и сын. 

444. Дети Андреаса фон Пфлуга от брака с Анной фон Шляйниц 

№ Номинанты Браки 

1 Маргарет Хаубольд фон Шляйниц 

2 Сабина Вольф Метшен 

3 Барбара Георг фон Эбелебен 

4 Валентин Анна фон Лихтенхайн 

 

Своего единственного наследника Андреас назвал латинским именем 

Валентин.500 В ономастиконе рода Пфлуг оно появилось впервые. 

Этот Валентин был женат на Анне фон Лихтенхайн. Помимо двух 

дочерей, у четы появились на свет пять сыновей. 

445. Дети Валентина фон Пфлуга от брака с Анной фон Лихтенхайн 

№ Номинанты Браки 

1 Кристина Иероним фон Дискау 

2 Зигмунд ‒ 

3 Генрих ‒ 

4 Магнум ‒ 

5 Йобст ‒ 

6 Карл ‒ 

7 Перпетуа Георг фон Бомбсдорф 

 

Как и отец, вероятно, под влиянием соответствующей ренессансной 

моды, Валентин предпочел дать своим отпрыскам такие латинские и 

500 См. прим. 14, т. 2. 
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древнегерманские имена (Магнум,501 Йобст502 и Карл503), которые ранее не 

были в ходу у рода Пфлуг. 

Рассказ о потомстве племянников Генриха Пфлуга следует начать с 

первенца Цезаря от его первого брака с Магдаленой фон Карловиц Юлия 

(ок. 1499 – 3 сентября 1564). В 1510 г. он поступил в Лейпцигский 

университет и был учеником Петруса Мозелануса, затем в 1517 г. по 

рекомендации своего наставника отправился в университет Падуи к Лазарю 

Буонамико, а завершил учебу уже в Болонском университете. После 

возвращения Юлий стал каноником в Мейссенском соборе, а в 1521 г. 

советником Георга Бородатого. В 1532 г. он принял участие в диспуте с 

Филиппом Меланхтоном, проходившим в Лейпциге. В 1541 г. Юлий 

представлял католическую партию на коллоквиуме в Регенсбурге. Здесь он 

спорил с такими видными богословами, как Иоганн Эк и Иоганн Гроппер. 

Стоит также отметить, что Юлий требовал у папы разрешения на браки 

пасторов в своей епархии, а также причастие в двух формах.504 Вместе с тем 

успешная духовная карьера не позволила ему продолжить род. 

Между тем его отец Цезарь женился повторно на Агнес фон Бюнау и 

имел от нее двух сыновей. Старший из них Там вступил в брак с Магдаленой 

фон Люттихау. 

501 См. прим. 300, т. 2. 
502 Краткая форма древнегерманского имени Jоdocus (от бретонского iud ‒ 

«правитель, принц»). См.: Paul K. Das kleine Vornamenbuch. S. 41. 
503 См. прим. 83, т. 2. 

504 Подробнее о Юлии см.: Müller O. Bischof Julius Pflug von Naumburg-Zeitz in 

seinem Bemühen um die Einheit der Kirche // Beiträge zur Geschichte des Erzbistums 

Magdeburg / Hrsg. F. Schrader. Leipzig, 1968. S. 155–178 (Studien zur katholischen Bistums- 

und Klostergeschichte. Bd. 11); Pollet Jacques V. Julius Pflug (1499‒1564) et la crise religieuse 

dans l’Allemagne du XVIe siècle. Brill, 1990; Kunath C. Adelsgeschlechter und Herrschaftssitze 

in Dresden und Umgebung. S. 191. 
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446. Дети Тама фон Пфлуга от брака с Магдаленой фон Люттихау 

№ Номинанты Браки 

1 Мария Магдалена ‒ 

2 Юлий (ок. 1548 – ок. 1608) Урсула фон Вицлебен 

 

Мария Магдалена вторую часть имени получила от матери. Юлий был 

назван в честь своего знаменитого дяди. 

Этот Юлий (ок. 1548 – ок. 1608) – сын Тама и Магдалены фон 

Люттихау ‒ взял в жены Урсулу фон Вицлебен. У супругов родилась лишь 

одна дочь. 

447. Дети Юлия фон Пфлуга (ок. 1548 – ок. 1608) от брака с Урсулой фон Вицлебен 

№ Номинанты Браки 

1 Кристина († 1653) Георг Гюнтер фон Тангель 

 

Второй сын Цезаря и Агнес фон Бюнау Андреас был гауптманом во 

Фрайберге. Он женился на Агнес Лозерн. 

448. Дети Андреаса фон Пфлуга от брака с Агнес Лозерн 

№ Номинанты Браки 

1 Андреас 1) Маргарета фон Дискау († 1593) 

2) Магдалена фон Пфлуг из 

Штормталя 

2 Каспар ‒ 

3 Кристоф († 1589) Катарина фон Эрдмансдорф 

 

Старший сын Андреас, названный именем отца, был женат дважды: в 

первый раз на Маргарете фон Дискау († 1593), а во второй – на Магдалене 

фон Пфлуг из Штормталя. От последнего брака он имел сына и двух дочерей. 
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449. Дети Андреаса фон Пфлуга от брака с Магдаленой фон Пфлуг 

№ Номинанты Браки 

1 Цезарь (1596‒?) Элизабет фон Айнзидель 

2 Элизабет (1597‒?) ‒ 

3 Агнес Генрих Бернгард Метшен 

 

Цезарь получил имя прадеда со стороны отца. Агнес названа именем 

бабки и прабабки со стороны отца. 

Цезарь (1596‒?)  – сын Андреаса и Магдалены фон Пфлуг ‒ женился на 

Элизабет фон Айнзидель. 

450. Дети Цезаря фон Пфлуга (1596‒?) от брака с Элизабет фон Айнзидель 

№ Номинанты Браки 

1 Генрих ‒ 

2 Андреас Рахель фон Фризен (1583‒1653) 

3 Мария Фридрих Герман фон Рекрод 

4 Катарина Эренфрид фон Наундорф 

5 Агнес ‒ 

6 Элизабет ‒ 

 

Андреасу досталось имя деда с отцовской стороны. Агнес названа, 

скорее всего, в честь родной тетки со стороны отца, а также своих прабабок 

по восходящей линии. Элизабет получила имя матери. 

Андреас – второй сын Цезаря и Элизабет фон Айнзидель ‒ был женат 

на Рахель фон Фризен (1583‒1653). 

451. Дети Андреаса фон Пфлуга от брака с Рахель фон Фризен 

№ Номинанты Браки 
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1 Ганс Кристоф (13 июля 1621 – 

4 марта 1687) 

Доротея Катарина фон Таубен 

 

Младший сын Андреаса и Агнес Лозерн Кристоф († 1589) был 

гауптманом в Кведлинбурге. Он женился на Катарине фон Эрдмансдорф. 

452. Дети Кристофа фон Пфлуга († 1589) от брака с Катариной фон Эрдмансдорф 

№ Номинанты Браки 

1 Каспар ‒ 

2 Андреас Анна фон Пфлуг из Бёйлы 

 

Каспар получил имя родного дяди. Андреас назван именем деда и 

другого родного дяди со стороны отца. 

Андреас – сын Кристофа и Катарины фон Эрдмансдорф ‒ был женат на 

Анне фон Пфлуг из Бёйлы. 

453. Дети Андреаса фон Пфлуга от брака с Анной Пфлуг 

№ Номинанты Браки 

1 Кристина Отто фон Нойтшиц 

2 Агнес Каспар фон Драшвиц 

3 Там ‒ 

 

Агнес названа в честь прабабки со стороны отца. 

Единственным сыном следующего племянника Генриха Пфлуга 

Николя и его супруги Хедевиги фон Мекгау был Генрих из Роты, который 

женился на Катарине фон Шёнфельд. 

454. Дети Генриха фон Пфлуга от брака с Катариной фон Шёнфельд 

№ Номинанты Браки 
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1 Вольф ‒ 

2 Ганс Маргарет фон Вайденбах 

 

Оба сына упомянуты в ленном письме 1505 г. наряду с братьями 

Зигмундом и Тамом Пфлугами из Ламперсвальде.505 Кроме этого ленного 

письма, Вольф больше нигде не встречается. 

Ганс из Роты – второй сын Генриха и Катарины фон Шёнфельд ‒ был 

женат на Маргарет фон Вайденбах. 

455. Дети Ганса фон Пфлуга от брака с Маргарет фон Вайденбах 

№ Номинанты Браки 

1 Маргарет Ганс Каспар фон Вольферсдорф 

 

Единственная дочь от этого брака Маргарет получила имя матери. 

Третий племянник Генриха Пфлуга, сын его старшего брата Николя и 

Анны фон Шляйниц, Хаубольд из Штейна вступил в брак с Элизабет фон 

Поникау. 

456. Дети Хаубольда фон Пфлуга от брака с Элизабет фон Поникау 

№ Номинанты Браки 

1 Хугольд (Хаубольд) († 2 мая 1563) ‒ 

 

Их единственный сын Хугольд (Хаубольд) был назван именем отца. 

Наконец, остановимся на потомстве самого младшего племянника 

Генриха Пфлуга, сына Николя и Анны фон Шляйниц Андреаса 

(ок. 1480‒1542) из Кнаутхайна, Штормталя и Зонненвальда. В 1515 г. 

Андреас был амтманом в Дорнбурге. Он ревностно служил Альбертинской 

505 König V. Genealogische Adels-Historie… Bd. 3. S. 850. 
                                                            



254 

 

ветви Дома Веттинов и в качестве посредника не раз представлял герцога 

Георга Бородатого на разнообразных переговорах, в том числе с династами 

из Эрнестинской ветви. Так, например, в 1533 г. Андреас участвовал в 

дебатах относительно толкований «Grimmaische Machtspruch» (соглашения 

1531 г., которое улаживало споры между двумя линиями Дома Веттинов 

касательно прав на монету и горное дело). В 1510 г. он женился на Элизабет 

фон Минквиц, в браке с которой имел девять детей. 

457. Дети Андреаса фон Пфлуга (ок. 1480‒1542) от брака с Элизабет фон Минквиц 

№ Номинанты Браки 

1 Маргарет Каспар фон Шенберг 

2 Анна Георг фон Шуленбург 

3 Агнес 1) Кристоф фон Эбелебен 

2) Георг Вицтум фон Экштедт 

4 Бригитта (1527 – 8 июня 1596) Вольф фон Шенберг506 

5 Сабина Кристоф фон Тротта 

6 Николь София фон Брюль 

7 Валентин Барбара фон Шенберг († 10 июля 

1587) 507 

8 Ганс Магдалена фон Шёнфельд 

9 Там Доротея фон Шляйниц508 

 

506 Fraustadt А. Geschichte des Geschlechts Schönberg Meissnischen Stammes. 1878. 

Bd. 1. S. 579. 
507 Fraustadt А. Geschichte des Geschlechts Schönberg Meissnischen Stammes. 1878. 

Bd. 1. Abtheilung B. S. 114‒115. 
508 [Schleinitz G. E. G. von]. Geschichte des Schleinitzschen Geschlechts von einem 

Mitgliede des Geschlechts. S. 502. 
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Старший сын Николь был назван в честь деда со стороны отца. Он 

провел большую часть жизни в походах, а затем осел в Венгрии и женился на 

Софии фон Брюль. 

458. Дети Николя фон Пфлуга от брака с Софией фон Брюль 

№ Номинанты Браки 

1 Анна Бастиан фон Валвиц 

2 Бенно ‒ 

3 Георг Анна фон Вайденбах 

4 Вольф ‒ 

 

Георг – сын Николя и Софии фон Брюль ‒ был женат на Анне фон 

Вайденбах. 

459. Дети Георга фон Пфлуга от брака с Анной фон Вайденбах 

№ Номинанты Браки 

1 Барбара Иоахим фон Гёцен 

 

Валентин из Кнаутхайна – сын Андреаса и Элизабет фон Минквиц – в 

1539 г. женился на Барбаре фон Шенберг († 1587), дочери Антония фон 

Шенберга из Ротшенберга. 

460. Дети Валентина фон Пфлуга от брака с Барбарой фон Шенберг 

№ Номинанты Браки 

1 Андреас († 1557) ‒ 

2 Николь († 1579) ‒ 

3 Марта († 1587) Кристоф фон Лосс 

4 Элизабет († 1581) Абрахам фон Бок 

5 Кристина Иероним фон Дискау 

6 Барбара ‒ 
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Андреас назван в честь деда со стороны отца. Николь ‒ именем 

прадеда. Элизабет получила имя от бабки со стороны отца, а Барбара ‒ от 

матери. 

Ганс из Кнаутхайна и Штормталя – сын Андреаса и Элизабет фон 

Минквиц ‒ вступил в брак с Магдаленой фон Шёнфельд. 

461. Дети Ганса фон Пфлуга от брака с Магдаленой фон Шёнфельд 

№ Номинанты Браки 

1 Ганс (1552‒?) ‒ 

2 Там (1557‒?) Катарина фон Шенберг 

 

Ганс получил имя отца. Там назван в честь дяди. 

Там (1557‒?) – сын Ганса и Магдалены фон Шёнфельд ‒ в 1579 г. 

женился на Катарине фон Шенберг. 

462. Дети Тама фон Пфлуга (1557‒?) от брака с Катариной фон Шенберг 

№ Номинанты Браки 

1 Магдалена (1579–1597) Андреас фон Пфлуг из Айтры 

 

Магдалена названа именем бабки со стороны отца. 

Младший сын Андреаса и Элизабет фон Минквиц Там отличался 

большой ученостью. Он находился на службе у короля Фердинанда и 

приобрел владения в Богемии. Там был женат на Доротее фон Шляйниц. 

463. Дети Тама фон Пфлуга от брака с Доротеей фон Шляйниц 

№ Номинанты Браки 

1 Анна Георг Вицтум из Экштедта 
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Итак, представители линии Цёбикер и Айтра и в XVI‒XVII вв. 

продолжали активно использовать античные имена, прежде всего такие как 

Валентин, Магнум, Юлий, Цезарь и др. Впрочем, и имена древнегерманского 

происхождения также сохранили свои позиции в ономастиконе этой ветви 

семьи Пфлуг. 

В заключение еще раз подчеркнем большое разнообразие мужских 

имен во всех без исключения линиях рода Пфлуг. Причем некоторые из них в 

ономастиконах других благородных рыцарских семей нам еще не 

встречались. Пфлуги в полной мере разделили пристрастие своих соседей по 

территории и сословию к именам, имеющим античные истоки, но выбрали из 

популярного списка свой собственный ряд: Юлий, Цезарь, Центурий, 

Иероним, Иннокентий, и превратили использование этих особых имен в 

фамильную традицию. Еще одной отличительной чертой их ономастикона 

стали сокращенные имена Бенно и Там. Вместе с тем общее количество 

мужских имен (46) относится к числу номинантов (120) как 1 : 2,6, т. е. 

находится в пределах нормы. Та же картина наблюдается и в отношении 

этимологических предпочтений. 

464. Этимология мужских и женских имен рода Пфлуг в XVI–XVII вв. 

Этимология Мужские имена Женские имена 

Библейские имена 5 7 

Германские имена 12 3 

Греческие имена 8 9 

Кельтские (ирландские) имена 0 1 

Латинские имена 9 7 

 

Отличительной особенностью женского именника Пфлугов являются 

незначительные по численности, но весьма изысканные германские имена 

Оттония, Фредригета и Эрдмута, два из которых (Оттония и Фредригета) 
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восходят к мужским именам Отто и Фридрих. Причем в первом из этих 

случаев номинантка, скорее всего, названа в честь отца и деда по мужской 

линии. Такое гендерное «перекодирование» родовых имен встречается 

довольно редко. Кроме того, при одинаковом общем количестве имен, у 

женщин отмечается преобладание двойных, тогда как у мужчин они 

уступают одинарным. 

465. Соотношение одинарных, двойных, тройных мужских и женских имен рода Пфлуг в XVI–

XVII вв. 

 Мужчины % от общего числа 

имен 

Женщины % от общего числа 

имен 

Всего номинантов 120 ‒ 117 ‒ 

Всего имен 46 100% 46 100% 

Одинарные имена 27 58,69% 20 43,47% 

Двойные имена 19 41,3% 25 54,34% 

Тройные имена 0 ‒ 1 2,17% 

 

Доминирующим способом имянаречения у Пфлугов является 

поименование отпрысков в честь ближайших кровных родственников 

(прежде всего отца и матери, и далее по восходящей линии), что, безусловно, 

было укоренившейся традицией саксонской рыцарской знати, которая не 

нарушилась и в интересующий нас период. 

 

Подводя итоги сказанному в данной главе, приходится констатировать, 

что на этом этапе Реформация и религиозные войны практически не 

отразились на практике имянаречения и лишь в малой степени затронули 

основной репертуар имен протестантской рыцарской знати Саксонии. Об 

этом свидетельствует общая статистика ее ономастических предпочтений. 

466. Ономастические предпочтения рыцарских семей в XVI–XVII вв. 
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Мужчины Шенберги % от 
общего 
числа 
имен 

Шляйницы % от 
общего 
числа 
имен 

Бюнау (Дом 
Дройсиг) 

% от 
общего 
числа 
имен 

Пфлуги % от 
общего 
числа 
имен 

Всего 
номинантов 

273 ‒ 202 ‒ 65 ‒ 120 ‒ 

Всего имен 104 ‒ 77 ‒ 3 ‒ 46 ‒ 

Всего имен 
без 
сочетаний с 
другими 

53 100% 44 100% 3 100% 34 100% 

Библейские 
имена 

8 15,1% 9 20,45% 0 ‒ 5 14,7% 

Германские 
имена 

23 43,39% 15 34% 3 100% 12 35,29% 

Греческие 
имена 

10 18,86% 8 18,18% 0 ‒ 8 23,52% 

Латинские 
имена 

9 17% 7 15,9% 0 ‒ 9 26,47% 

Скандинавск. 
(шведские) 
имена 

0 ‒ 1 2,27% 0 ‒ 0 ‒ 

Славянские 
имена 

2 3,8% 4 9% 0 ‒ 0 ‒ 

Финикийские 
имена 

1 1,9% 0 ‒ 0 ‒ 0 ‒ 

Одинарные 
имена 

36 34,6% 30 38,96% 3 100% 27 58,69% 

Двойные 
имена 

65 62,5% 45 58,44% 0 ‒ 19 41,3% 

Тройные 
имена 

3 2,88% 2 2,6% 0 ‒ 0 ‒ 

Женщины Шенберги % от 
общего 
числа 
имен 

Шляйницы % от 
общего 
числа 
имен 

Бюнау (Дом 
Дройсиг) 

% от 
общего 
числа 
имен 

Пфлуги % от 
общего 
числа 
имен 

Всего 
номинанток 

194 ‒ 155 ‒ 55 ‒ 117 ‒ 

Всего имен 88 ‒ 58 ‒ 30 ‒ 46 ‒ 

Всего имен 
без 
сочетаний с 
другими 

36 100% 35 100% 25 100% 27 100% 

Библейские 
имена 

11 30,5% 10 28,58% 9 36% 7 25,9% 
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Германские 
имена 

2 5,55% 2 5,7% 1 4% 3 11,11% 

Греческие 
имена 

12 33,33% 11 31,42% 10 40% 9 33,33% 

Кельтские 
(ирландские) 
имена 

1 2,77% 1 2,85% 0 ‒ 1 3,7% 

Латинские 
имена 

9 25% 11 31,42% 5 20% 7 25,9% 

Французские 
имена 

1 2,77% 0 ‒ 0 ‒ 0 ‒ 

Одинарные 
имена 

26 29,54% 32 55,17% 20 66,66% 20 43,47% 

Двойные 
имена 

61 69,3% 25 43,1% 10 33,33% 25 54,34% 

Тройные 
имена 

1 1,13% 1 1,7% 0 ‒ 1 2,17% 

 

В XVI‒XVII вв. продолжали использоваться традиционные для каждой 

конкретной семьи имена, прежними оставались приемы и способы 

номинации. И все же эта эпоха привнесла в семейный обиход моду на 

античные имена как отсвет духовных поисков Ренессанса. Все чаще среди 

немецких родовых имен стали встречаться и редкие, давно вышедшие из 

употребления и потому воспринимающиеся как экзотические, 

древнегерманские. Наконец, заметно возросло число библейских имен. То 

есть под влиянием реформационных процессов в этой весьма консервативной 

сфере все же наметилась принципиально новая тенденция. Однако именно в 

рыцарской среде мы столкнулись с крайним проявлением традиционализма, 

когда в фамильном ономастиконе Бюнау на протяжении всей истории рода 

вплоть до наших дней сохраняется традиция наречения мужчин-номинантов 

только тремя родовыми именами. 

Нельзя обойти вниманием еще одну относящуюся к сфере 

имянаречения интеллектуальную моду эпохи – на двойные и тройные имена. 

Являясь апелляцией к римской традиции поименования и в этом смысле 

типичной ренессансной новацией, мода на многосоставные имена пришлась 
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особенно по вкусу дворянской знати прежде всего потому, что точно 

наложилась на всячески педалируемое данным сословием родовое начало, 

так как позволяла запечатлеть с помощью имени значительно большее число 

фамильных связей, чем было возможно при использовании обычного 

одинарного. Не случайно в следующие два столетия эта практика получила 

дальнейшее развитие. 

Представители семейств Шенберг, Шляйниц, Пфлуг и Бюнау 

продолжали играть одну из ключевых ролей в курфюршестве. Они занимали 

епископские, а также архиепископские кафедры, находились рядом с 

курфюрстами во время крестовых походов, входили в курфюршеские советы 

и самостоятельно выступали на международной арене. В целом же 

рыцарское сословие двигалось в фарватере господствующей при 

курфюршеском дворе интеллектуальной моды, стремясь ни в чем не отстать 

от века. 
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Глава 3. Практика имянаречения в Конфессиональную эпоху: 

имперские княжеские дома 

Веттины, Вюртемберги и Гогенцоллерны принадлежали к ведущим 

Домам евангелической имперской знати. Все три рода занимали высокое 

положение в Священной Римской империи и играли важную роль на 

международной арене. Кроме того, династии активно взаимодействовали 

друг с другом. Эти отношения можно проследить в том числе и на примере 

заключаемых между ними брачных союзов, вследствие чего имена из одних 

родовых ономастиконов попадали в другие и нередко там закреплялись. 

Образцом подобной трансляции может служить, например, двойное имя 

Иоганн Георг, пришедшее в именник Веттинов из ономастикона 

Гогенцоллернов и впоследствии ставшее здесь родовым. 

Прежде всего в этой главе речь пойдет о передаче имен от ближайших 

родственников (отцов и матерей, а также дедушек и бабушек, дядей и тетей 

как с отцовской, так и с материнской стороны). Вместе с тем некоторые 

источники, в первую очередь надгробные проповеди или, как в случае с 

Веттинами, актуальная для имянаречения этого рода хроника архивариуса 

Антона Века,509 позволяют убедиться, что иногда имя передавалось 

крестнику от крестного (заметим в скобках, что у одного младенца крестных 

могло быть несколько). Безусловно, этот способ поименования нельзя 

назвать основным. Выбор имени всегда оставался прерогативой родителей, и, 

как правило, они делали его в пользу кровных, а не духовных родственников. 

Однако в практике имянаречения встречались и обратные случаи, когда 

именно благодаря крестным (их знатности, влиятельности и т. п., 

предвещающих как самому крестнику, так и его родне особые преференции) 

имя закрепляло свои позиции в фамильном ономастиконе. Далее мы не раз 

509 См. о ней во Введении. 
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подробно остановимся на этом любопытном феномене, анализируя 

конкретные случаи рецепции имен крестных в именники названных домов. 

Особое внимание будет обращено на новые тенденции в практике 

имянаречения XVI‒XVII вв. В частности, мы проследим моду на двойные и 

тройные имена, а также на французские и редкие германские имена, которые 

стали повсеместно популярными лишь в эпоху Просвещения, т. е. к концу 

XVII в. 

Несмотря на прекрасную и разностороннюю изученность высшей 

знати,510 специальных исследований, посвященных анализу тенденций в 

области имянаречения у Веттинов, Вюртембергов и Гогенцоллернов в 

интересующую нас эпоху, практически нет,511 а отдельные ценные факты и 

наблюдения рассеяны по многочисленным источникам, историческим 

сочинениям XVI–XIX вв. и более поздним научным работам вплоть до 

настоящего времени. Единственным исключением остается пока статья 

А. Ю. Прокопьева,512 где речь идет о мужских именах Вюртембергов и 

Веттинов в период между Аугсбургским миром и окончанием 

Тридцатилетней войны. Делая особый акцент на конфессиональном аспекте, 

исследователь приходит к выводу, что «подавляющее большинство имен 

выглядели совершенно нейтральными, безотносительными к вере самих 

государей. Лютер призывал покончить с практикой крестин в честь старых 

святых в пользу библейского и старогерманского начала. Но для его 

ревнителей из сословной элиты подобный вопрос едва ли был актуален. 

510 Подробнее об этом см. во Введении. 
511 Первый подход к теме сделал ранее уже не раз цитировавшийся нами Рудольф 

Краусс (см.: Krauß R. Die männlichen Vornamen im Hause Württemberg. S. 365‒382). Однако 

он писал о мужских именах Дома Вюртембергов в более широких временных рамках, не 

выделяя из общего ряда Конфессиональную эпоху. 
512 Прокопьев А. Ю. Конфессия и имя: мужские имена немецкой протестантской 

знати XVI‒XVII вв. С. 206–240. 
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Напротив, заметный приток новых имен из католических Домов, особенно 

явный в истории Вюртемберга, или упорное воспроизводство имени Морица 

у Веттинов выдавали исключительно семейно-родовое начало, 

династические интересы. И если считали античность предметом, достойным 

семейного подражания, то смело давали имена даже языческих правителей. И 

как бы ни хотелось видеть эпоху переломной, трудно это сделать, штудируя 

ономастику имперской знати. Скорее имена выступали все еще знаком 

семейно-родового сознания и мерилом династического курса. Мощные корни 

семейных традиций и династических интересов успешно прорастали в новых 

условиях, преодолевая конфессиональные барьеры».513 

Многое из сказанного будет подтверждено в этой главе. Вместе с тем 

мы постараемся продвинуться далее и проанализировать не только мужской, 

но и женский именник. Введение гендерного аспекта позволит уточнить 

общие представления о практике имянаречения у названных династий в 

Конфессиональную эпоху. Целью нашего анализа является итоговое 

сопоставление с соответствующими процессами в фамильных ономастиконах 

рыцарской знати для выяснения вопроса о том, были ли это общие 

тенденции, или они носили локальный семейный, сословный и региональный 

характер. 

 

3.1 Веттины 

В первой главе мы оставили род Веттинов в момент территориального 

раздела между сыновьями Фридриха II Кроткого (а также родными 

племянниками Вильгельма III Храброго) Эрнстом (24 марта 1441 ‒ 26 августа 

1486) и Альбрехтом (31 июля 1443 – 12 сентября 1500), который был 

закреплен в Лейпцигском договоре 1485 г., вскоре подтвержден императором 

513 Там же. С. 235–236. 
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Фридрихом III и привел к делению дотоле единого рода на две 

самостоятельные линии: Эрнестинскую и Альбертинскую. 

3.1.1 Эрнестинские курфюрсты с 1485 по 1547 г. 

В ходе раздела старший Эрнст получил так называемую Восточную 

область Саксонии с резиденциями в Альтенбурге и Лейпциге, а также 

Тюрингию с центром в Веймаре. Еще 19 ноября 1460 г. он женился на 

Элизабет Баварской (2 февраля 1443 – 5 марта 1484), дочери герцога 

Альбрехта III Баварского. 

467. Дети Эрнста (24 марта 1441 – 26 августа 1486; время правления: 1464‒1486) от брака с 

Элизабет Баварской (1443‒1484)514 

№ Поколение Номинанты Браки 

1 XII Кристина (25 декабря 1461 ‒ 

8 декабря 1521) 

С 1478 г. Иоганн (Ганс) 

(† 20 февраля 1513), король 

Дании 

2 XII Фридрих III Мудрый 

(17 января 1463 – 5 мая 

1525; время правления: 

1486‒1525) 

‒ 

3 XII Эрнст (26 июня 1464 ‒ 

3 августа 1513), архиепископ 

Магдебурга 

‒ 

4 XII Альбрехт (Альберт) (8 мая 

1467 ‒ 1 мая 1484), 

администратор Майнца 

‒ 

5 XII Иоганн Постоянный (13 или 

30 июня 1468 – 16 августа 

1532; время правления: 

1525‒1532) 

1) С 1500 г. София 

Мекленбург-Шверинская 

2) С 1513 г. Маргарета 

Ангальт-Кётенская 

6 XII Вольфганг (1473?–1478?) ‒ 

7 XII Маргарета (4 августа 1469 ‒ 

7 декабря 1528) 

С 1487 г. герцог Генрих 

Брауншвейг-Люнебургский 

(† 19 февраля 1532) 

 

514 Europäische Stammtafeln. Bd. I. 1. Taf. 154. 
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Первенец четы появился на свет в праздник Рождества Христова. Не 

исключено, что именно поэтому девочку назвали именем греческого 

происхождения Кристина, т. е. «христианка», «посвященная Христу».515 

Старший сын Фридрих определенно назван в честь деда со стороны отца. 

Следующий по старшинству Эрнст получил имя отца. Третий сын Альбрехт, 

скорее всего, назван в честь деда со стороны матери Альбрехта III 

Баварского. А младшая дочь Маргарета ‒ в честь бабки и/или в честь тети со 

стороны отца. Кроме того, в родовом ономастиконе впервые появляются 

имена Иоганн516 и Вольфганг.517 Близость даты рождения Иоганна к дню, 

когда отмечается рождество Иоанна Крестителя (24 июня), может 

свидетельствовать о том, что этот номинант был назван в его честь. 

Фридрих III Мудрый (17 января 1463 – 5 мая 1525) ‒ старший сын 

Эрнста. Детские годы он провел в Дрездене. С ранних лет много и увлеченно 

учился, отдавая особое предпочтение латыни, истории и философии. Об этом 

времени мы узнаем у Георга Спалатина, который был придворным 

капелланом и личным секретарем Фридриха. Кроме того, именно через него 

Фридрих имел тесные отношения с Лютером. Впоследствии Спалатин 

написал биографию Фридриха III, речь в которой шла также о его 

преемниках на курфюршеском престоле – брате Иоганне и племяннике 

Иоганне Фридрихе.518 

515 См. прим. 52, т. 2. 
516 Имя библейского происхождения. См. прим. 154, т. 1. 
517 Имя древнегерманского происхождения. Букв. «волчья тропа». См. также 

прим. 272, т. 1. 
518 См.: Spalatin G. Friedrichs des Weisen Leben und Zeitgeschichte / Hrsg. Chr. G. 

Neudecker u. L. Preller // Georg Spalatins historischer Nachlass und Briefe. Jena: Friedrich 

Mauke, 1851. Bd. 1. 234 S. Исчерпывающую библиографию работ о Фридрихе см.: BSG. 

Bd. 1. Hbd. 1. T. III. S. 135–141. Перечень исследований последних десятилетий, 

включающий более двухсот позиций, см.: URLS: http://swb.bsz-bw.de/DB=2.304 (чтобы 
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В феврале 1486 г. Фридрих III вместе со своим братом Иоганном 

присутствовал на рейхстаге во Франкфурте, где Максимилиан I был избран 

королем Германии (провозглашен императором Священной римской 

империи папой Юлием II в 1508 г.). В том же году умер отец Фридриха III – 

Эрнст, и он стал курфюрстом Саксонии. 

С самого начала своего правления Фридрих III принимал активное 

участие в имперских делах. Он был сторонником проводимой 

Максимилианом I реформы системы государственного управления, 

утвержденной на рейхстагах в Вормсе (1495) и Аугсбурге (1500). Причем 

принадлежал к наиболее радикальному крылу реформаторов, которое 

возглавлял инициатор создания «имперского управления» архиепископ 

Майнца Бертольд фон Ганнеберг. Этот высший исполнительный орган был 

по сути имперским правительством, состоящим из двадцати представителей 

сословий, включая светских и церковных курфюрстов, а также 

уполномоченных от вольных городов. Возглавлять его должен был сам 

император, но фактически власть последнего таким образом ограничивалась, 

получить нужную информацию, достаточно ввести имя номинанта в строку поиска на 

титульной странице этого ресурса). Помимо известной монографии о Фридрихе III 

Мудром Ингетраут Лудольфи (Ludolphy I. Friedrich der Weise (1463–1525). Göttingen, 1984) 

и классической работы Карлхайнца Блашке (Blaschke K. Kurfürst Friedrich der Weise von 

Sachsen und die Luthersache // Der Reichstag zu Worms von 1521. Reichspolitik und 

Luthersache / Hrsg. von F. Reuter. Worms, 1971. S. 316–335), отметим наиболее 

существенное новейшее коллективное исследование: Kurfürst Friedrich der Weise von 

Sachsen: Politik, Kultur und Reformation / Verfas. H. Lück, M. Scholz, Th. A. Seidel, 

A. Thieme / Hrsg. A. Kohnle, U. Schirmer. Leipzig: Sächsische Akademie der Wissenschaften 

zu Leipzig; Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2015. 451 S. (Quellen und Forschungen zur 

sächsischen Geschichte; Bd. 40). Этот сборник составлен на основе материалов 

конференции, проходившей с 4 по 6 июля 2014 г. в замке Хартенфельс в Торгау. См. 

также рецензию Александра Кверенгессера (Alexander Querengässer) на это издание: 

Zeitschrift für Geschichtswissenschaft (Berlin). 2017. Bd. 65, 1. S. 78‒80. 

                                                                                                                                                                                                



268 

 

вследствие чего Максимилиан I всячески уклонялся от своих обязанностей. 

Поэтому в 1500 г. именно Фридрих III председательствовал в имперском 

управлении. 

Кроме того, он восстанавливал замки в Альтенбурге, Кольдице, Торгау 

и Гримме. Еще в 1489 г. началось строительство замка в Виттенберге, 

завершившееся в 1515 г. В 1502 г. курфюрст основал Виттенбергский 

университет, в котором преподавали Лютер и Меланхтон. Этот университет 

стал главным очагом Реформации. Сам факт его учреждения показал, что 

личное благочестие сочеталось во Фридрихе с идеями эпохи гуманизма. Его 

паломничество в 1493 г. на Святую Землю, пролегавшее через ключевые 

культурные локусы Европы, тоже свидетельствует об этом. Так, в Италии он 

приобрел множество драгоценных книг для собственной домашней 

библиотеки. Помимо этого, Фридрих состоял в переписке с ведущими 

интеллектуалами своего времени: Альбрехтом Дюрером, Иоганном 

Авентином и Эразмом Роттердамским. А венецианца Барбери и Лукаса 

Кранаха пригласил в качестве художников к Виттенбергскому двору.519 В 

результате в период его правления курфюршество превратилось в один из 

главных просветительских центров Германии. 

Стоит особо подчеркнуть, что, не будучи сторонником учения Лютера, 

Фридрих беспрепятственно допускал его распространение в Саксонии. И по 

смерти удостоился надгробной проповеди самого Лютера, который 

интерпретировал жизнь и деяния почившего курфюрста в евангелическом 

духе. Виттенбергский проповедник представил современникам и потомкам 

личность Фридриха как государя-праведника, государя мира, использовав 

519 Schirmer U. Die ernestinischen Kurfürsten bis zum Verlust der Kurwürde (1485–

1547) // Die Herrscher Sachsens. S. 56‒63. См. также: Lucas Cranach: 1553‒2003. 

Wittenberger Tagungsbeiträge anlässlich des 450. Todesjahres Lucas Cranachs des Älteren / 

Hrsg. A. Tacke. Leipzig, 2007. S. 299‒312 (Schriften der Stiftung Luthergedenkstätten in 

Sachsen-Anhalt; 7). 
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для этого в том числе и этимологию его имени. В частности, он назвал 

Фридриха «дитя мира» и отметил дружескую открытость миру как ключевую 

черту характера этого курфюрста.520 

Фридрих III так и не вступил в брак. Хотя еще при жизни его отца 

существовали брачные проекты женитьбы Фридриха на датской принцессе, а 

в 1493 г. ‒ на дочери бранденбургского курфюрста Иоганна Цицерона Анне. 

Иоганн Постоянный (13 или 30 июня 1468 ‒ 16 августа 1532; время 

правления: 1525‒1532) – сын Эрнста (1441–1486) и брат Фридриха III. Свои 

детские годы Иоганн провел вместе с братьями Фридрихом, Эрнстом и 

Альбрехтом. И хотя он был лишь четвертым в очереди на курфюршеский 

престол, именно Иоганн стал следующим курфюрстом Саксонии, так как 

двое его старших братьев выбрали духовную карьеру, а третий остался 

бездетным.521 

520 Ср.: «Он был дитя мира, и мирно разнообразен!» («Er war ein Kind des Friedens, 

und ist friedlich verschieden!») (цит. по: Hausen Chr. A. Gloriosa Electorum Ducum Saxoniae 

busta oder Ehre derer [...] Chur Fürsten und Hertzoge zu Sachsen Leichen Grüffte, bestehend in 

denen auf Ihr Absterben gehaltenen und verfertigten Leichen-Predigten, lateinischen und 

teutschen Lob-Reden [...] u. Bildnisse […]. Dresden: Zimmermann und Gerlach, 1728. S. 30). 

Подробнее о Фридрихе как государе-праведнике см.: Ibid. S. 3‒48. 
521 См. об этом: Schirmer U. Die ernestinischen Kurfürsten bis zum Verlust der 

Kurwürde (1485–1547) // Die Herrscher Sachsens. S. 65; а также: Klein Th. Johann der 

Beständige // NDB. 1974. Bd. 10. S. 522–524. Полную библиографию исследований об 

Иоганне см.: BSG. Bd. 1. Hbd. 1. T. III. S. 141–149. Среди более современных работ об 

Иоганне см.: Wartenberg G. Luthers Beziehungen zu den sächsischen Fürsten // Wittenberger 

Reformation und territorial Politik: Gesammelte Aufsätze / Hrsg. G. Wartenberg. Leipzig, 2003. 

S. 15–25; Winter Ch. Kurfürst Friedrich der Weise und sein Bruder Herzog Johann // Kurfürst 

Friedrich der Weise von Sachsen: Politik, Kultur und Reformation. S. 106‒122; Herrschaft und 

Glaubenswechsel: die Fürstenreformation im Reich und in Europa in 28 Biographien / Verfas. 

S. Michel. Heidelberg: Universitätsverlag Winter, 2016. S. 46‒62 (Heidelberger Abhandlungen 

zur Mittleren und Neueren Geschichte; Bd. 24). См. также его изображения (с подробными 
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В 1500 г. он женился на герцогине Софии Мекленбургской (1481 ‒ 

12 июля 1503) в Торгау. Спустя три года у них родился наследник. Это 

стоило жизни его матери, которая скончалась на двенадцатый день по 

рождении Иоганна Фридриха.522 

468. Дети Иоганна Постоянного (13 июня 1468 ‒ 16 августа 1532; время правления: 1525‒1532) от 

брака с Софией Мекленбургской523 

№ Поколение Номинанты Браки 

1 XIII Иоганн Фридрих Великодушный 

(30 июня 1503 ‒ 3 марта 1554) 

С 1527 г. Сибилла 

Клевская (17 июля 1512 

– 21 февраля 1554) 

 

Первую часть имени он получил от отца, а вторую от дяди-

курфюрста.524 Это первый номинант из Эрнестинской линии с двойным 

именем. 

Осенью 1513 г. Иоганн вступил во второй брак с Маргаретой, дочерью 

князя Ангальта Вальдемара VI. 

469. Дети Иоганна Постоянного (13 июня 1468 ‒ 16 августа 1532; время правления: 1525‒1532) от 

брака с Маргаретой525 

№ Поколение Номинанты Браки 

описаниями) в ходе рыцарских забав: Ritterwelten im Spätmittelalter: höfisch-ritterliche 

Kultur der Reichen Herzöge von Bayern-Landshut: Katalog zur Ausstellung der Museen der 

Stadt Landshut in der Spitalkirche Heiliggeist vom 26. Juni bis zum 27. September 2009. 

Landshut: Museen der Stadt Landshut, 2009, S. 166‒173: Ill. (Schriften aus den Museen der 

Stadt Landshut; Bd. 29). 
522 См. об этом: Hausen Chr. A. Gloriosa Electorum Ducum Saxoniae… S. 164. 
523 Europäische Stammtafeln. Bd. I. 1. Taf. 154. 
524 См. об этом: Mentz G. Johann Friedrich der Grossmütige. 1503–1554 / Namens des 

Vereins für Thüringische Geschichte und Altertumskunde herausgegeben von der thüringischen 

historischen Kommission / Bearb. v. G. Mentz: In 3 Teile. Jena: Fischer, 1903–1908. Bd. 1. 

Teil 1. S. 2 (Beiträge zur neueren Geschichte Türingens). 
525 Europäische Stammtafeln. Bd. I. 1. Taf. 154. 
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1 XIII Мария (15 декабря 1515 ‒ 

7 января 1583) 

С 1536 г. Филипп I, герцог 

Померанский († 14 февраля 

1560) 

2 XIII Маргарета (25 апреля 1518 

‒ 10 марта 1535) 

‒ 

3 XIII Иоганн († 26 сентября 

1519) 

‒ 

4 XIII Иоганн Эрнст (10 мая 1521 

‒ 8 февраля 1553) 

С 12 февраля 1542 г. 

Катарина фон Брауншвейг-

Грубенхаген (30 августа 

1524 – 24 февраля 1581) 

 

Старшая дочь Мария могла получить имя в честь св. мученицы Марии 

Римской (день памяти 2 декабря). Очевидно, что вторая дочь Маргарета 

названа именем матери, а сын Иоганн ‒ именем отца. Иоганн Эрнст первую 

часть имени получил от отца, а вторую от деда и/или дяди со стороны отца. 

Таким образом, все три сына Иоганна получили от отца имя или его часть. 

В отличие от своего старшего брата Фридриха III Мудрого, Иоганн и 

его сын Иоганн Фридрих были верными последователями Лютера. На начало 

правления Иоганна пришелся разгром в битве при Франкенгаузене 

крестьянского восстания в Тюрингии (1524–1525), вдохновителем которого 

был выступавший, среди прочего, за сословное равенство радикальный 

реформатский проповедник Томас Мюнцер. Эта победа немецких князей, и в 

их числе курфюрста Саксонии, привела к резкому усилению католической 

партии. Поэтому Иоганн при поддержке Филиппа Гессенского (в 1531 г. они 

стали сооснователями Шмалькальденского союза) вынужден был выступить 

в защиту евангелического учения. Уже в 1525 г. он приказал саксонскому 

духовенству проповедовать только лютеранство. И по совету самого Лютера 

одним из первых среди имперских князей взял под опеку евангелические 
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общины в наследственных землях.526 Признавая выдающиеся заслуги 

Иоганна в деле утверждения Реформации, евангелическая церковь Германии 

отмечает 16 августа день его памяти. 

Иоганн Фридрих Великодушный (30 июня 1503 – 3 марта 1554; годы 

правления: 1532–1547/1554) – сын Иоганна Постоянного (13 или 30 июня 

1468 ‒ 16 августа 1532) ‒ пошел по стопам своих отца и дяди, в честь 

которых был назван. Он продолжил духовное дело первого и, подобно 

второму, стал просвещенным монархом. Известно, что Иоганн Фридрих 

серьезно интересовался теологией и историей. А кроме того, он много 

путешествовал. Подробные сведения об этом сохранились в дорожных 

книгах, находящихся в Тюрингском главном архиве. Вместе с тем Иоганн 

Фридрих, яркая фигура бурной эпохи накануне Просвещения с ее 

устремленностью к протеизму и зарождающимся культом разносторонней 

личности, с удовольствием принимал участие в традиционных рыцарских 

забавах, например, отличился на турнире в Вормсе. Это не мешало ему 

солировать в оркестре протестантских князей. Именно Иоганн Фридрих 

сыграл выдающуюся роль в консолидации евангелических сословий. Как и 

отец, он стоял у истоков и был одним из вождей Шмалькальденского союза. 

Пережил тяжкое поражение и унижение в войне 1546–1547 гг. В сражении 

при Мюльберге (1547) был взят в плен, приговорен императором Карлом V к 

смерти, затем помилован, но низложен из курфюрстов в пользу кузена 

Морица Саксонского, долго жил в плену и лишь в 1552 г. по Пассаускому 

договору был освобожден, а затем незадолго до смерти по Наумбургскому 

526 См.: Schirmer U. Die ernestinischen Kurfürsten bis zum Verlust der Kurwürde (1485–

1547) // Die Herrscher Sachsens. S. 67. 
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договору 1554 г. смог вернуть себе земли, но не престол, и в конце жизни 

именовался «урожденный курфюрст» («geborener Kurfürst»).527 

В 1527 г. Иоганн Фридрих вступил в брак с Сибиллой Клевской. 

470. Дети Иоганна Фридриха Великодушного (30 июня 1503 – 3 марта 1554; годы правления: 1532–

1547/1554) от брака с Сибиллой Клевской528 

№ Поколение Номинанты Браки 

1 XIV Иоганн Фридрих II (8 января 

1529 ‒ 9 мая 1595) 

1) 26 мая 1555 г. Агнесс 

Гессенская (31 мая 1527 – 

4 ноября 1555) 

2) 12 июня 1558 г. Элизабет 

Пфальцская (30 июня 1540 – 

8 мая 1594) 

2 XIV Иоганн Вильгельм (11 марта 

1530 ‒ 2 марта 1573) 

Доротея Сюзанна Пфальцская 

(15 ноября 1544 – 8 апреля 

1592) 

527 Ibid. S. 71. Полную библиографию исследований об Иоганне Фридрихе см.: 

BSG. Bd. 1. Hbd. 1. T. III. S. 150–164. Особо выделим труды Георга Ментца об Иоганне 

Фридрихе: Mentz G. 1) Johann Friedrich der Grossmütige. 1503–1554; 2) Deutsche Geschichte 

im Zeitalter der Reformation, der Gegenreformation und des Dreiβigjährigen Krieges 1493–

1648. Tübingen: J. C. B. Mohr, 1913. Из работ последних десятилетий см. также: Klein Th. 

Johann Friedrich (I.) der Groβmütige // NDB. 1974. Bd. 10. S. 524; Wulfert H. Johann Friedrich 

von Sachsen // Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon (BBKL). Herzberg, 1992. Bd. 3. 

S. 345–346; Ивонин Ю. Е. Судьбы княжеской Реформации в Германии после Крестьянской 

войны (на примере Саксонии) // Проблемы социальной истории и культуры Средних 

веков и раннего Нового времени. Вып. 1. С. 66–74; Verlust und Gewinn: Johann Friedrich I., 

Kurfürst von Sachsen / Hrsg. J. Bauer, B. Hellman. 1. Aufl. Weimar; Jena: Hain, 2003. 295 S. 

(Bausteine zur Jenaer Stadtgeschichte, 8); Johann Friedrich I. – der lutherische Kurfürst / Hrsg. 

V. Leppin, G. Schmidt, S. Wefers. Gütersloh, 2006. 423 S. (Schriften des Vereins für 

Reformationsgeschichte, 204); Held W. 1547. Die Schlacht bei Mühlberg/Elbe. Entscheidung auf 

dem Wege zum albertinischen Kurfürstentum Sachsen. 2. Aufl. Beucha: Sax-Verlag, 2014. 

168 S. 

528 Europäische Stammtafeln. Bd. I. 1. Taf. 154. 
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3 XIV Иоганн Эрнст (5 января 1535 – 

11 января 1535) 

‒ 

4 XIV Иоганн Фридрих III (16 января 

1538 ‒ 31 октября 1565) 

‒ 

 

Старший сын Иоганн Фридрих II назван именем отца. Иоганн 

Вильгельм первую часть имени мог получить не только от отца, но и от деда 

со стороны матери Иоганна III Клевского, а вторую часть – от прадеда со 

стороны матери Вильгельма Юлих-Бергского, именем которого был назван и 

дядя со стороны матери нашего номинанта. Иоганн Эрнст с большой долей 

вероятности получил свое имя от дяди со стороны отца. Младший сын 

Иоганн Фридрих III назван именем отца, как и старший. Причем на момент 

рождения оба его старших тезки были живы. Кроме того, подчеркнем, что, 

как и в предшествующем поколении, все четыре сына Иоганна Фридриха 

получили от отца имя или его часть. 

 

Итак, в ономастиконе династов из Эрнестинской ветви в этот период 

преобладает имя Иоганн. Кроме того, они чутко реагируют на такую 

тенденцию эпохи, как появление двойных имен. Причем наиболее 

распространенным среди таковых становится имя Иоганн Фридрих 

(3 номинанта). Передача имени осуществляется через ближайших 

родственников, в основном, со стороны отца. Исключение представляет лишь 

Иоганн Вильгельм, который первую часть своего имени получил как по 

отцовской линии, так и от деда со стороны матери Иоганна III Клевского, а 

вторую – от прадеда со стороны матери Вильгельма Юлих-Бергского и ее 

единственного родного брата, пятого герцога Клевского Вильгельма. Следует 

добавить, что в именник герцогов Клевских это имя вместе с герцогством 

Юлих-Берг попало также благодаря материнской линии. Нельзя не отметить 

и тот факт, что в середине XIV–XV вв. сами Веттины трижды называли 

своих отпрысков Вильгельмами. 
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471. Репертуар мужских имен Эрнестинской ветви Веттинов в конце XV ‒ середине XVI в. 

Имя Всего 

Альбрехт 1 

Вольфганг 1 

Иоганн 2 

Иоганн Вильгельм 1 

Иоганн Фридрих 3 

Иоганн Эрнст 2 

Фридрих 1 

Эрнст 1 

 

В отличие от мужского, женский ономастический репертуар ограничен 

только тремя широко употребляемыми в эту эпоху именами. Характерно и 

то, что в нем нет двойных или тройных имен. 

472. Репертуар женских имен Эрнестинской ветви Веттинов в конце XV ‒ середине XVI в. 

Имя Всего 

Кристина 1 

Маргарета 2 

Мария 1 

 

Иоганн Фридрих Великодушный стал последним эрнестинским 

курфюрстом Саксонии из Дома Веттинов. С 1547 г., после его поражения от 

собственного кузена ‒ альбертинского герцога Морица ‒ в битве при 

Мюльберге, верховная власть в курфюршестве перешла к Альбертинской 

ветви. 
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3.1.2 Альбертинские герцоги с 1485 г. по конец XVII в. 

Младший сын курфюрста Фридриха II Кроткого и брат Эрнста 

Альбрехт Смелый (31 июля 1443 – 12 сентября 1500; годы правления: 

1464‒1500) имел преимущественное право выбора наследуемых земель529 и в 

ходе территориального раздела 1485 г. предпочел так называемую 

«мейссенскую часть» с резиденциями в Дрездене и Торгау. Еще 11 мая 

1464 г. он женился на Сидонии Богемской (11 или 14 ноября 1449 – 

1 февраля 1510), дочери богемского короля Георга из Подебрад.530 

529 См. об этом в прим. 392, т. 1. 
530 Полную библиографию исследований об Альбрехте см.: BSG. Bd. 1. Hbd. 1. 

T. III. S. 176–180. Среди наиболее важных работ отметим: Buchner M. Zur Biographie des 

Stammvaters des sächsischen Königshauses, Herzog A. des Beherzten, und seines Bruders, 

Kurfürsten Ernst von Sachsen // NASG. 1908. Bd. 29. S. 155–162; Hänsch E. Die wettinische 

Hauptteilung von 1485 und die aus ihr folgenden Streitigkeiten bis 1491. Diss. Leipzig, 1909; 

Blaschke K. Die Leipziger Teilung der wettinischen Länder 1485 // Sächsische Heimatblätter. 

1985. Bd. 31 S. 276–280; Streich B. Zwischen Reiseherrschaft und Residenzbildung. Köln; 

Wien, 1989; Wartenberg G. Die Albertiner in Friesland // Herrschaft und Verfassungsstrukturen 

im Nordwesten des Reiches / Hrsg. B. Sicken. Köln; Weimar; Wien, 1994. S. 105–112; 

Bergerhausen H.-W. Eine «der merckwürdigsten Urkunden in denen sächsischen Geschichten»: 

Die Dispositio Albertina von 1499 // Zeitschrift für historische Forschung. 2000. Bd. 27. S. 161–

177; Eibl E.-M. Kaiser Friedrich III. (1440–1493) und die Wettiner // NASG. 2000. Bd. 71. 

S. 27–51; Herzog Albrecht der Beherzte – ein sächsischer Fürst im Reich und in Europa: der 

Erbauer und Namensgeber der Albrechtsburg Meissen [Eine Ausstellung anläßlich des 500. 

Todestages... 29. September bis 12. November 2000] / Bearb. u. hrsg. D. Fuhrmann; Beitr. 

E. Leisering. Meiβen: Albrechtsburg, 2000; Rogge J. Herrschaftsweitergabe, Konfliktregelung 

und Familienorganisation im fürstlichen Hochadel: das Beispiel der Wettiner von der Mitte des 

13. bis zum Beginn des 16. Jahrhunderts. Stuttgart, 2002; Herzog Albrecht der Beherzte. Ein 

sächsischer Fürst im Reich und in Europa / Hrsg. A. Thieme // Quellen und Materialien zur 

Geschichte der Wettiner. Köln u. a., 2002. Bd. 2; Thieme A. Albrecht der Beherzte: Stammvater 

der albertinischen Wettiner. Erfurt: Sutton, 2008. 
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473. Дети Альбрехта Смелого (31 июля 1443 – 12 сентября 1500; годы правления: 1464‒1500) от 

брака с Сидонией Богемской531 

№ Поколение Номинанты Браки 

1 XII Катарина (24 июля 1468 – 

10 февраля 1524) 

1) Сигизмунд Тирольский 

(† 4 марта 1496) 

2) Эрих I, герцог Брауншвейг-

Каленбергский († 30 июля 

1540) 

2 XII Георг Бородатый (27 августа 

1471 – 17 апреля 1539) 

С 1496 г. Барбара Польская 

(† 15 февраля 1534) 

3 XII Генрих V (16 марта 1473 – 

18 августа 1541), с 1539 по 

1541 г. герцог Саксонии 

С 6 июля 1512 г. Катарина 

Мекленбургская 

4 XII Фридрих (25 октября 1474 – 

13 декабря 1510), гроссмейстер 

Тевтонского ордена в Пруссии 

‒ 

5 XII Анна (3 августа 1478–1479) ‒ 

6 XII Людвиг (28 сентября 1481‒?) ‒ 

7 XII Иоганн (род. и ум. 24 июня 

1484) 

‒ 

8 XII Иоганн (род. 2 декабря 1498; 

ум. в младенчестве) 

‒ 

 

Обе дочери Альбрехта названы женскими родовыми именами 

Веттинов. Так, Катаринами были прабабка, двоюродная бабка и двоюродная 

тетя (дочь Вильгельма III Храброго) старшей из наших номинанток, а 

Аннами ‒ двоюродная бабка и родная тетя младшей. При этом обе тети 

могли быть их крестными. Кроме того, 26 июля церковь отмечает день 

памяти св. Анны – матери Девы Марии, что также могло оказать влияние на 

выбор имени родителями для своей младшей дочери. Старший сын Георг 

Бородатый назван в честь деда со стороны матери Георга Подебрада.532 

Следующие по старшинству отпрыски мужского пола, как и их сестры, 

531 Europäische Stammtafeln. Bd. I. 1. Taf. 167. 
532 См.: Werl E. Herzogin Sidonia von Sachsen und ihr ältester Sohn Herzog Georg // 

Herbergen der Christen. 1959. № 3. S. 8–19. 
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носили родовые имена. Выше мы показали, что имена Генрих и Фридрих 

были наиболее частотными в фамильном ономастиконе в предшествующую 

эпоху. Причем третий сын Альбрехта Фридрих был назван в память о деде со 

стороны отца. Ранее уже встречалось в родовом именнике и имя Людвиг. 

Напротив, имя Иоганн получило широкое распространение в Эрнестинской 

линии лишь со второй половины XV в., а у альбертинских герцогов 

появилось с почти двадцатилетним опозданием. Стоит также отметить, что 

Альбрехт давал его своим младшим отпрыскам дважды, во второй раз в 

память о ранее умершем младенце. Но и последний сын тоже не выжил. 

Старший сын Альбрехта Смелого Георг Бородатый (27 августа 1471 – 

17 апреля 1539; годы правления: 1500‒1539) с юных лет не стремился к 

власти. Он получил хорошее образование, в том числе знал латынь, и в 

1484 г. сделал первый шаг на пути к духовной карьере, став соборным 

каноником в Майнце, а впоследствии принимал участие в теологических 

спорах. Однако отец настоял на том, чтобы сын избрал иную стезю ‒ 

политику. После смерти Альбрехта Георг стал герцогом Саксонии и 

штатгальтером Фрисландии, которой владел его брат Генрих.533 

533 См. об этом, в частности: Bünz E., Volkmar Chr. Die albertinischen Herzöge bis zur 

Übernahme der Kurwürde (1485–1547) // Die Herrscher Sachsens. S. 79. Полную 

библиографию исследований о Георге см.: BSG. Bd. 1. Hbd. 1. T. III. S. 180–184. Укажем 

отдельные работы: Staat und Stände unter der Regierung den Herzogen Albrecht und Georg 

1485–1539 / Hrsg. W. Goerlitz. Leipzig, 1928; Vossler O. Herzog Georg der Bärtige und seine 

Ablehnung Luthers // Historische Zeitschrift. 1957. Bd. 184; Stephan B. Beiträge zur einer 

Biographie Kurfürst Friedrich III von Sachsen des Weisen (1463–1525). Diss. MS. Leipzig, 

1979. Bd. I; Ludolphy I. 1) Der Kampf Herzogs Georg von Sachsen gegen der Einführung der 

Reformation // Das Hochstift Meissen. Aufsätze zur sächsischen Kirchengeschichte / Hrsg. 

F. Lau. Berlin, 1973; 2) Die religiöse Einstellung Friedrichs des Weisen, Kurfürst von Sachsen 

vor der Reformation als Voraussetzung seiner Lutherschutzpolitik // Jahrbuch für die Geschichte 

des Protestantismus in Österreich. 1980. Jg. 96; Hoyer S. Georg von Sachsen – Reformer und 

Bewahrer des alten Glaubens // Europäische Herrscher. Ihre Rolle bei der Gestaltung von Politik 
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В отличие от эрнестинских Веттинов, Георг не принял Реформацию. 

Он яростно боролся с распространением учения Лютера в своих землях и еще 

в 1525 г. вместе с другими католическими князьями учредил для этой цели 

Дессауский союз. Поэтому, в отличие от Эрнестинской ветви, представители 

которой отдавали предпочтение лютеранству, Альбертинская вплоть до 

смерти Георга в 1539 г. официально оставалась в лоне католической церкви. 

Хотя младший брат Генрих, а также дочь Кристина вместе со своим мужем 

Филиппом Гессенским еще при его жизни сменили веру. 

21 ноября 1496 г. Георг женился на Барбаре (1478–1534), дочери 

короля Польши Казимира IV. Этот брак оказался весьма плодовитым. Но 

шестеро из десяти детей умерли либо при рождении, либо в младенчестве. 

474. Дети Георга Бородатого (27 августа 1471 – 17 апреля 1539; годы правления: 1500‒1539) от брака с 

Барбарой534 

№ Поколение Номинанты Браки 

1 XIII Кристоф (декабрь 1496 – ‒ 

und Gesellschaft vom 16. bis zum 18. Jahrhundert / Hrsg. G. Vogler. Weimar, 1988; Schulze M. 

Fürsten und Reformation. Geistlicher Reformpolitik weltlicher Fürsten vor der Reformation. 

Tübingen, 1991; Прокопьев А. Ю. Конфессия и политика в ранней Реформации: Фридрих 

Мудрый и Георг Бородатый. С. 74–89; Volkmar C. 1) Die Heiligenerhebung Benos von 

Meissen (1523/24): Spätmittelalterliche Frömmigkeit, landesherrliche Kirchenpolitik und 

reformatorische Kritik im albertinischen Sachsen in der frühen Reformationszeit. Münster: 

Aschendorff, 2002; 2) Reform statt Revolution. Die Kirchenpolitik Herzog Georgs von Sachsen 

1488–1525. Tübingen: Mohr Siebeck, 2008; Briefe der Herzogin Sidonia von Sachsen (1449–

1510) an ihren Sohn Georg (1471–1539) / Bearb. S. Rabeler. Kiel: Universitätsdruckerei, 2009; 

Akten und Briefe zur Kirchenpolitik Herzog Georgs von Sachsen / Hrsg. H. Jadatz. Köln; 

Weimar; Wien: Böhlau, 2010‒2012. Bd. 3‒4; Zwischen Reform und Abgrenzung: die Römische 

Kirche und die Reformation / Hrsg. A. Kohnle. Leipzig: Sächsische Akademie der Wissenschaft; 

Stuttgart: Steiner, 2014. 
534 Weck A. Der Chur-Fürstlichen Sächsischen weitberuffenen Residenz- und Haupt-

Vestung Dresden Beschreib- und Vorstellung. S. 323. Ср. также: Europäische Stammtafeln. 

Bd. I. 1. Taf. 167. 
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5 сентября 1497; по данным 

Швеннике: 8 сентября 1497 

– 5 декабря 1497) 

2 XIII Иоганн (24 или 27 августа 

1498 ‒ 11 января 1537) 

С 1516 г. Элизабет 

Гессенская, дочь ландграфа 

Вильгельма II Гессенского и 

сестра ландграфа Филиппа 

Гессенского 

3 XIII Вольфганг (1499 – 

12 января 1500) 

‒ 

4 XIII Анна (21 января 1500 – 

23 января 1500) 

‒ 

5 XIII Кристоф (род. и ум. 27 мая 

1501) 

‒ 

6 XIII Агнес (7 января 1503 – 

16 апреля 1503) 

‒ 

7 XIII Фридрих (15 марта 1504 ‒ 

26 февраля 1539) 

С 27 января 1539 г. Элизабет 

Мансфельдская 

8 XIII Кристина (25 декабря 1505 

‒ 15 апреля 1549) 

С 1523 г. Филипп Гессенский 

(† 31 марта 1567) 

9 XIII Магдалена (7 марта 1507 ‒ 

25 января 1534) 

С 1524 г. Иоахим II Гектор, 

курфюрст Бранденбургский 

10 XIII Маргарета (7 сентября 1508 

‒ 7 сентября или 19 ноября 

1510) 

‒ 

 

Дети от этого брака получили в основном традиционные для 

альбертинских Веттинов имена. Так, например, младший сын Фридрих был 

назван именем дяди, гроссмейстера Тевтонского ордена в Пруссии, который, 

возможно, был его крестным. Вместе с тем здесь впервые появляется 

(причем сразу в двух вариантах: мужском и женском) имя 

Кристоф/Кристина,535 вероятно, как знак той исключительной роли, которую 

играли теологические споры и вопрос о выборе веры в жизни их родителей и 

самого этого поколения. Семантика этого имени могла повлиять на его выбор 

и по другим причинам: получивший его первенец, вероятно, был слабым 

535 См. прим. 198, т. 1. 
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ребенком и прожил всего несколько месяцев, а названный в память о нем 

младший брат умер спустя четыре часа после своего рождения, т. е. оба были 

вверены божьему попечению, тогда как дочь Кристина появилась на свет 

25 декабря ‒ в Рождество Христово. Однако все отпрыски Георга, за 

исключением последней, умерли раньше отца. Таким образом, он остался без 

наследника мужского пола. 

Поэтому после смерти Георга герцогский престол перешел его брату 

Генриху V Благочестивому (16 марта 1473 – 18 августа 1541; годы 

правления: 1539‒1541).536 Как уже отмечалось выше, тот был лютеранином. 

6 июля 1512 г. Генрих V женился на Катарине, дочери герцога 

Магнуса II Мекленбургского. 

475. Дети Генриха V Благочестивого (16 марта 1473 – 18 августа 1541; годы правления: 1539‒1541) от 

брака с Катариной Мекленбургской537 

№ Поколение Номинанты Браки 

1 XIII Сибилла (2 мая 1515 – 

18 июля 1592) 

С 1540 г. Франц I, герцог 

Саксен-Лауэнбургский 

2 XIII Эмилия (27 июля 1516 ‒ 

9 апреля 1591) 

С 1533 г. Георг, маркграф 

Бранденбург-Ансбахский 

3 XIII Сидония (8 марта 1518 ‒ 

4 января 1575) 

С 1545 г. Эрих II фон 

Брауншвейг-Люнебургский 

или Генрих II фон 

Брауншвейг-Каленбергский 

4 XIII Мориц (21 марта 1521 ‒ 

11 июля 1553) 

С 1541 г. Агнес Гессенская 

5 XIII Северин (28 августа 1522 ‒ 

10 октября 1533) 

‒ 

536 См. о нем: Werl E. Heinrich der Fromme // NDB. 1969. Bd. 8. S. 391–393; Herzog 

Heinrich der Fromme (1473–1541) / Hrsg. Y. Hoffmann, U. Richter. Beucha: Sax-Verlag, 2007. 

Полную библиографию исследований о Генрихе см.: Bibliographie der sächsischen 

Geschichte. Bd. 1. Hbd. 1. T. III. S. 185–187. 
537 Europäische Stammtafeln. Bd. I. 1. Taf. 167. 
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6 XIII Август (31 июля 1526 ‒ 

11 февраля 1586) 

1) С 1548 г. Анна Датская 

(† 1 октября 1585) 

2) С 1586 г. Агнес Хедвига 

Ангальтская 

 

Именник отпрысков Генриха и Катарины являет собой яркий пример 

стремления их родителей следовать новейшим интеллектуальным веяниям 

эпохи и предпочесть традиционным родовым именам ранее не 

употреблявшиеся имена латинского и греческого происхождения как дань 

моде на античность. Этот перечень по праву можно назвать 

«ономастическим» свидетельством той духовной атмосферы, которая 

сформировала поколение отцов и в скором будущем привела его к ситуации 

«выбора веры» (а в данном случае ее смены). Так, три старшие дочери 

получили имена Сибилла,538 Эмилия539 и Сидония,540 а следующие за ними 

сыновья ‒ Мориц,541 Северин542 и Август.543 Однако, по крайней мере, в 

случае с мужскими именами, выбор определенно не ограничивался 

исключительно «ренессансными» мотивами, тем более что небесные 

538 См. прим. 457, т. 1. 
539 От римского родового имени Aemilius (Эмилий; ж. Aemilia, Эмилия), которое, в 

свою очередь, является производным от лат. aemulus – «соперник». См.: Paul K. Das kleine 

Vornamenbuch. S. 90. 
540 См. прим. 69, т. 2. 
541 Имя Мориц (немецкая транскрипция имени Маврикий) происходит от римского 

когномена Mauricius (Mauritius), восходящего к другому когномену ‒ Maurus либо 

Mauricus = лат. «мавританский». См.: Paul K. Das kleine Vornamenbuch. S. 50. 
542 Вариант древнеримского когномена Severus (Северус) от лат. severus = 

«строгий», «серьезный». См.: Paul K. Das kleine Vornamenbuch. S. 62. 
543 От римского когномена Augustinus, происходящего от лат. Augustinus ‒ 

«августовский (Августов), относящийся к августу (Августу)» См.: Paul K. Das kleine 

Vornamenbuch. S. 8. 
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патроны наших номинантов ‒ св. Маврикий,544 св. Северин545 и Блаженный 

Августин546 – были одними из наиболее почитаемых в общехристианском 

пантеоне святых. Вместе с тем, судя по датам рождения всех трех сыновей 

Генриха, выбор имен не был обусловлен месяцесловом. Что же лежало в его 

основе? Известно, что крестным Морица был кардинал Альбрехт 

Бранденбургский,547 резиденция которого располагалась в замке Морицбург 

(Moritzburg) в Халле-ан-дер-Заале (Halle-an-der-Saale). Кроме того, на момент 

рождения своего крестника он был архиепископом Магдебургским и занимал 

кафедру в соборе, посвященном св. Маврикию и св. Катарине 

Александрийской.548 Эти факты красноречиво свидетельствуют о том, что 

именно Альбрехт если не прямо инициировал, все же косвенно побудил 

544 Память св. Маврикия отмечается католической церковью 13 октября. См: 

http://kurufin.ru/html/Calendar/Catholic/catholic_m.html#Mauritius (дата обращения: 22. 05. 

2017). 
545 Католики отмечают память св. Северина 6 июля. См.: http://kurufin.ru/html/Calen

dar/Catholic/catholic_s.html#Severinus (дата обращения: 22.05.2017). 
546 Дни памяти учителя Церкви св. Августина ‒ 28 августа, 24 апреля и 28 февраля. 

См.: http://kurufin.ru/html/Calendar/Catholic/catholic_a.html#Augustinus (дата обращения: 

22.05. 2017). 
547 Биографию Альбрехта Бранденбургского см.: Grimm H. Albrecht von 

Brandenburg // NDB. 1953. Bd. 1. S. 166. Подробнее о нем см., например: Grote L. Kardinal 

Albrecht und die Renaissance in Halle. Halle, 2006; Der Kardinal. Albrecht von Brandenburg, 

Renaissancefürst und Mäzen (Ausstellung Moritzburg, Dom, Residenz und Kühler Brunnen in 

Halle/Saale vom 9.9.–26.11. 2006). Ausstellungskatalog der Stiftung Moritzburg, Kunstmuseum 

des Landes Sachsen-Anhalt / Hrsg. K. Schneider. Regensburg, 2006. Bd. 1: Katalog / Hrsg. 

T. Schauerte; Bd. 2: Essays / Hrsg. A. Tacke. 
548 Об архиепископстве Магдебург см.: Claude D. Geschichte des Erzbistums 

Magdeburg bis in das 12. Jahrhundert: In 2 Bde. Köln u. a.: Böhlau, 1972–1975; см. также: 

Althoff G. Die Gründung des Erzbistums Magdeburg // Otto der Große. Magdeburg und Europa. 

Eine Ausstellung im kulturhistorischen Museum Magdeburg vom 27. August bis 2. Dezember 

2001: In 2 Bde. / Hrsg. M. Puhle. Mainz, 2001. Bd. 1. S. 344–352. 
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родителей сделать выбор в пользу имени Мориц. Таким образом, механизм 

поименования в честь святого был более сложным, чем простое совпадение 

(или близость) даты рождения номинанта с днем его памяти. Не менее 

существенную роль играли конкретные социокультурные и семейно-бытовые 

обстоятельства. Имя соединяло все эти разнообразные контексты, придавая 

им символический смысл. 

Старший сын Генриха V Мориц (21 марта 1521 – 11 июля 1553; годы 

правления: 1541/1547‒1553) стал первым курфюрстом Саксонии из 

Альбертинской линии.549 С 1533 г. он находился при дворе своего крестного 

Альбрехта Бранденбургского в Халле, а затем при дворе герцога Георга в 

Дрездене. 

Начав править, Мориц приступил к реформированию церковных 

институций. Так, например, он учредил консистории в Мейссене и Лейпциге, 

проводил конфискацию монастырского имущества, а полученные средства 

вложил в Лейпцигский университет. И хотя расставляя сети политических 

интриг на пути к курфюршеской власти Мориц встал на сторону Карла V, в 

то же время этот Веттин искусно противодействовал императору, когда тот 

выступал против протестантов. В частности, в 1544 г. он принял участие в 

войне Карла V с Францией, а затем с турками в Венгрии. И одновременно в 

ходе заключения Пассауского договора в 1552 г. добился освобождения из-

под ареста своего тестя ландграфа Филиппа Гессенского и кузена Иоганна 

Фридриха, а главное, признания свободы Аугсбургского исповедания. 

549 Литература, посвященная Морицу, весьма обширна. Среди работ последних лет 

см., например: Rudersdorf M. Moritz (1541/47–1553) // Die Herrscher Sachsens. S. 90‒109; 

Herrmann J. Moritz von Sachsen (1521–1553): Landes-, Reichs- und Friedensfürst. 1 Aufl. 

Beucha: Sax-Verlag, 2003; Hof und Hofkultur unter Moritz von Sachsen (1521–1553) / Hrsg. 

A. Thieme. 1 Aufl. Beucha: Sax-Verlag, 2004; Gebhardt A. Moritz von Sachsen: skrupelloser 

Retter des Protestantismus. Marburg: Tectum, 2007. Подробную библиографию более ранних 

исследований см.: BSG. Bd. 1. Hbd. 1. T. III. S. 189–203. 
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Еще в 1541 г. Мориц женился на Агнес, дочери Филиппа Гессенского. 

В этом браке было всего двое детей. 

476. Дети Морица (21 марта 1521 – 11 июля 1553; годы правления: 1541/1547‒1553) от брака с Агнес550 

№ Поколение Номинанты Браки 

1 XIV Анна (23 декабря 1544 ‒ 

18 декабря 1577) 

С 1561 г. Вильгельм 

Оранский 

2 XIV Альберт (28 ноября 1545 ‒ 

12 апреля 1546) 

‒ 

 

Дочь Анна могла быть названа в честь двоюродной бабушки со 

стороны отца. Единственный сын Альберт, умерший в младенчестве, 

получил древнегерманское имя.551 Мотивы его выбора не вполне ясны. Не 

исключено, что таким образом Мориц хотел почтить память скончавшегося 

незадолго до этого (24 сентября 1545 г.) собственного крестного и 

наставника Альбрехта Бранденбургского. Вместе с тем велика вероятность, 

что он получил имя учителя Церкви св. Альберта Великого, чья память 

отмечается 15 ноября, с учетом близости к дате рождения. 

После смерти Морица, не оставившего наследников мужского пола, 

курфюрстом Саксонии стал его младший брат Август (31 июля 1526 – 

11 февраля 1586; годы правления: 1553‒1586).552 В ранней юности он 

550 Europäische Stammtafeln. Bd. I. 1. Taf. 167. 
551 От adl = «благородный» и beraht = «блестящий». См.: Paul K. Das kleine 

Vornamenbuch. S. 4. См. это имя в источниках: Schlaug W. Studien zu den altsächsischen 

Personennamen des 11. und 12. Jahrhunderts. S. 64–65. 
552 Полную библиографию работ об Августе см.: BSG. Bd. 1. Hbd. 1. T. III. S. 203–

221. Отметим наиболее существенные из них: Fröbe W. Kurfürst A. von Sachsen und sein 

Verhältnis zu Dänemark bis zum Frieden von Stettin, 1570. Diss. Leipzig, 1912; Lanzinner M. 

Friedenssicherung und politische Einheit des Reiches unter Kaiser Maximilian II. (1564‒1576). 

Göttingen, 1993; Luttenberger A. P. Kurfürsten, Kaiser und Reich. Mainz, 1994; Edel A. Der 

Kaiser und Kurpfalz. Göttingen, 1997; Rudersdorf M. Die Generation der lutherischen 

Landesväter im Reich // Die Territorien des Reichs im Zeitalter der Reformation und 
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пребывал при пражском дворе короля Фердинанда, где приобрел друга в 

лице его сына Максимилиана, будущего императора Священной Римской 

империи.553 Это был важный политический ресурс, позволяющий упрочить 

положение Саксонии на имперской сцене. Придя к власти, Август 

сосредоточился на экономической и юридической сферах. В фокус его 

внимания попали прежде всего сельское хозяйство, лесоводство и горное 

дело. Он содействовал развитию промышленности и всячески поощрял 

мануфактуры. Наконец, предпринял шаги для улучшения финансового 

климата в своем курфюршестве. Кроме того, Август усовершенствовал 

судебную систему, в том числе в 1572 г. ввел ряд новых законов, которые 

представляли собой синтез немецких юридических традиций и норм 

римского права. В целом же его правление стало важным этапом на пути 

процветания саксонских земель. 

В 1548 г. Август женился на датской принцессе Анне, дочери короля 

Христиана III. Этот брак оказался одним из самых плодовитых в Доме 

Веттинов. Он подарил супругам пятнадцать детей, правда, одиннадцать из 

них рано умерли, и только один сын, будущий курфюрст Христиан I, 

пережил своего отца. 

Konfessionalisierung / Hrsg. A. Schindling, W. Ziegler. Münster, 1997. Bd. 7. S. 137‒170; 

Heil D. Die Reichspolitik Bayerns unter der Regierung Herzog Albrechts V. (1550‒1579). 

Göttingen, 1998; Held W. Die politische Korrespondenz des sächsischen Kurfürsten August 

(1553‒1586). Ein Editionsdesiderat // NASG. 1999. Bd. 70. S. 237‒244; Gotthard A. Säulen des 

Reiches. Die Kurfürsten im frühneuzeitlichen Reichsverband: In 2 Bde. Husum, 1999; 

Bruning J. Landesvater oder Reichspolitiker? Kurfürst A. von Sachsen und sein Regiment in 

Dresden 1553‒1586 // Figuren und Strukturen / Hrsg. M. Hettling u. a. München, 2002. 

S. 205‒224; Lavery J. E. Germany’s Northern Challenge. Boston; Leiden, 2002; Nicklas T. 

Macht oder Recht. Stuttgart, 2002; Schirmer U. Die Finanzen im Kurfürstentum Sachsen 

(1553‒1586) // Finanzen und Herrschaft / Hrsg. F. Edelmayer u. a. Wien; München, 2003. 

S. 143‒185. 
553 Bruning J. August (1553–1586) // Die Herrscher Sachsens. S. 110‒112. 
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477. Дети Августа (31 июля 1526 – 11 февраля 1586; годы правления: 1553‒1586) от брака с Анной554 

№ Поколение Номинанты Браки 

1 XIV Иоганн Генрих (2 мая 

1550 – 12 ноября 1550), 

курпринц Саксонии 

‒ 

2 XIV Элеонора (11 октября 

1551 ‒ 24 апреля 1553) 

‒ 

3 XIV Элизабет (18 октября 1552 

‒ 2 апреля 1590) 

Иоганн Казимир, пфальцграф 

Зиммернский († 16 января 1592) 

4 XIV Александр (21 февраля 

1554 ‒ 8 октября 1565), 

курпринц Саксонии 

‒ 

5 XIV Магнус (24 сентября 1555 

‒ 6 ноября 1558) 

‒ 

6 XIV Иоахим (3 мая 1557 – 

21 ноября 1557) 

‒ 

7 XIV Гектор (7 октября 1558 ‒ 

4 апреля 1569) 

‒ 

8 XIV Христиан I (29 октября 

1560 ‒ 25 сентября 1591) 

София Бранденбургская (6 июня 

1568 – 7 или 17 декабря 1622) 

9 XIV Мария (8 марта 1562 ‒ 

6 января 1566) 

‒ 

10 XIV Доротея (4 октября 1563 ‒ 

13 февраля 1587) 

Генрих Юлиус Брауншвейг-

Вольфенбюттельский 

11 XIV Амалия (28 января 1565 – 

2 июля 1565) 

‒ 

12 XIV Анна (16 ноября 1567 ‒ 

27 января 1613) 

Иоганн Казимир Саксен-

Кобургский († 16 июля 1633) 

13 XIV Август (23 октября 1569 ‒ 

12 февраля 1570) 

‒ 

14 XIV Адольф (8 июля 1571 ‒ 

12 марта 1572) 

‒ 

15 XIV Фридрих (18 июня 1575 ‒ 

24 января 1577) 

‒ 

 

Старший сын Иоганн Генрих получил двойное имя, первая часть 

которого могла быть дана в память о курфюрсте Иоганне Постоянном,555 а 

554 Europäische Stammtafeln. Bd. I. 1. Taf. 167. 
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вторая ‒ о деде со стороны отца Генрихе Благочестивом. Нам известны 

крестные второго сына Августа Александра. Ими были король и королева 

Дании Христиан III и Доротея Саксен-Лауэнбургская, принц Датский, герцог 

Голштинский Ганс, князь Ангальтский Вольф, вдова герцога Генриха 

Благочестивого Катарина (урожд. герцогиня Мекленбургская), а также 

герцогиня Брауншвейгская Сидония.556 Исходя из этих данных, можно с 

уверенностью констатировать, что имя досталось Александру не от крестных 

или ближайших родственников. Скорее всего, его выбор был апелляцией к 

героям классической эпохи в лице Александра Великого. 

Впервые в родовом именнике Веттинов появляется имя Магнус.557 

Известно, что крестины Магнуса состоялись 17 октября 1555 г. в Дрездене. 

Их провел суперинтендант Дрездена Даниэль Грезер, а крестными стали 

герцог Иоганн Фридрих Средний Саксонский, герцог Брауншвейга Фридрих 

Младший и маркграф Бранденбурга Иоганн Георг.558 Таким образом, и в 

этом случае крестные не оказали влияния на выбор имени. Вместе с тем оно 

присутствовало в ономастиконе датского королевского Дома. В частности, 

его носил родной брат матери нашего номинанта, принц датский, а с 1570 г. 

король Ливонии Магнус (1540‒1583).559 

555 См. об этом: Прокопьев А. Ю. Конфессия и имя: мужские имена немецкой 

протестантской знати XVI‒XVII вв. С. 226. 
556 Weck A. Der Chur-Fürstlichen Sächsischen weitberuffenen Residenz- und Haupt-

Vestung Dresden Beschreib- und Vorstellung. S. 323. 
557 См. прим. 300, т. 2. 
558 Weck A. Der Chur-Fürstlichen Sächsischen weitberuffenen Residenz- und Haupt-

Vestung Dresden Beschreib- und Vorstellung. S. 323‒324. 
559 Подробнее о нем см., например: Busse K. H. v. Herzog Magnus, König von Livland. 

Ein fürstliches Lebensbild aus dem 16. Jahrhundert. Leipzig, 1871; Hausmann R. Magnus // 

ADB. 1884. Bd. 20. S. 66–68. 
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Другой сын Августа Иоахим родился 3 мая 1557 г. и 28 мая был крещен 

придворным пастором Кристианом Шютцем, а его восприемниками стали 

курфюрст Бранденбургский Иоахим II Гектор, ландграф Гессена Филипп 

вместе с супругой, Вильгельм фон Нассау, Катарина Мекленбургская (урожд. 

герцогиня Саксонская), маркграфиня Бранденбургская Амалия и герцог 

Ульрих Мекленбургский.560 Как видим, Иоахим назван в честь своего 

крестного ‒ курфюрста Бранденбурга Иоахима II Гектора. Более того, 

родственные и дружеские связи Домов Бранденбурга и Саксонии (Иоахим II 

Гектор был женат на дочери Георга Бородатого Магдалене, но к моменту 

рождения своего крестника уже овдовел) привели к тому, что вторая часть 

его имени досталась еще одному сыну Августа – Гектору, крестными 

которого были не менее именитые дворяне: ландграф Гессена Вильгельм, 

граф Вольф фон Барби, Иоганн Ольденбургский, вдова Генриха 

Благочестивого Катарина (урожд. герцогиня Мекленбургская), графиня 

Зольмса Доротея.561 

Шестой сын Августа Христиан I родился 29 октября 1560 г. и был 

крещен 3 ноября. Его крестными стали бабушка со стороны матери королева 

Дании Доротея, маркграф Бранденбурга Иоганн Георг и Ганс фон 

Поникау.562 Будущий курфюрст Саксонии был назван в честь деда с 

материнской стороны датского короля Христиана III.563 

560 Weck A. Der Chur-Fürstlichen Sächsischen weitberuffenen Residenz- und Haupt-

Vestung Dresden Beschreib- und Vorstellung. S. 323–324. 
561 Ibid. 
562 Ibid. 
563 Salmuth J. Vom Christlichen abschied des [...] Herrn CHRISTIAN, Hertzogen zu 

Sachsen des Heiligen Rœmischen Reichs Ertzmarschaln vnd Churfuersten […]. Heidelberg, 

1595. S. 58; Leyser P. Kurtzer aber warhaffter gruendlicher bericht Von dem Christlichen leben 

vñ seligen abschied desz [...] Herrn CHRISTIANI, weyland Hertzogen zu Sachsen [...] 
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Крестными четвертой дочери Августа Доротеи, которая родилась 

4 октября 1563 г. в Дрездене, были канцлер Ульрих Мордтензен, Генрих фон 

Шенберг, лейб-медик Иоганн Нефе, Доротея фон Шенбург (урожд. Ройссин), 

а также супруги Рудольфа фон Бюнау Анна и Генриха фон Шенберга 

Катарина.564 Эти сведения позволяют сделать предположение, что наша 

номинантка могла быть названа не только в честь бабушки со стороны 

матери, но и в честь своей крестной Доротеи фон Шенбург. 

Следующая по старшинству дочь Августа Амалия родилась 28 января 

1565 г. Вероятно, ребенок был слишком слаб, и потому крестины состоялись 

на следующий день – 29 января. Обряд совершил придворный пастор 

Кристиан Шютц, а в качестве крестных в нем приняли участие герцог 

Брауншвейга и Люнебурга Эрнст, граф Людвиг Казимир фон Гогенлоэ, его 

супруга Анна (урожд. фон Зольмс), Адриан фон Штейнберг, графини Агнес 

фон Зольмс, Элеонора фон Ганау и Доротея фон Зольмс.565 К сожалению, мы 

не можем определить, в честь кого могла быть названа Амалия, но стоит 

отметить, что это имя ранее (в XI поколении) уже встречалось в 

ономастиконе Веттинов.566 

Самая младшая дочь Августа Анна родилась 16 ноября 1567 г. Ее 

крестил придворный пастор Кристиан Шютц, а крестными были Каспар фон 

Шенберг из Поршенштейна, супруга Ганса фон Поникау Маргарета и 

Churfuersten [...]. Dresden, 1595 (экземпляр SP). См. также: Прокопьев А. Ю. Конфессия и 

имя: мужские имена немецкой протестантской знати XVI‒XVII вв. С. 227. 
564 Weck A. Der Chur-Fürstlichen Sächsischen weitberuffenen Residenz- und Haupt-

Vestung Dresden Beschreib- und Vorstellung. S. 324. 
565 Ibid. 
566 См. прим. 386, т. 1. 

                                                                                                                                                                                                



291 

 

супруга Хаубольда фон Пфлуга Элизабет.567 Анна получила свое имя от 

матери. 

Седьмой сын и тезка своего отца Август родился 23 октября 1569 г. и 

был крещен 25 октября придворным пастором Филиппом Вагнером. Его 

крестными стали пфальцграф и герцог Баварии Иоганн Казимир, герцог 

Лигница (Liegnitz) Генрих, суперинтендант Дрездена Даниэль Грезер, 

герцогиня Брауншвейгская Доротея (урожд. герцогиня Саксонская) и вдова 

гофмейстера Элизабет фон Карловиц.568 

Младшие сыновья Адольф и Фридрих, скорее всего, названы в честь 

родственников со стороны матери. Например, Фридрих мог получить имя 

своего родного дяди, короля Дании Фридриха II (1534‒1588).569 

Итак, как видим, в этом поколении Веттинов появляются сразу шесть 

новых мужских имен: Иоахим, Христиан, Александр, Гектор, Адольф и 

Магнус. Причем, если имя Александр явно отсылает нас к ренессансной 

традиции, то остальные пять знаменательны прежде всего тем, что в 

основном попали в фамильный ономастикон благодаря предкам и близким 

родственникам со стороны матери. Напротив, двойное имя старшего сына 

Иоганна Генриха являет пример рецепции из именника отцовской линии: его 

первая часть с большой долей вероятности получена от курфюрста Иоганна 

Постоянного, а вторая – непосредственно от деда со стороны отца Генриха 

Благочестивого. 

567 Weck A. Der Chur-Fürstlichen Sächsischen weitberuffenen Residenz- und Haupt-

Vestung Dresden Beschreib- und Vorstellung. S. 324–325. 
568 Ibid. 
569 Этой версии, в частности, придерживается А. Ю. Прокопьев (см.: Прокопьев 

А. Ю. Конфессия и имя: мужские имена немецкой протестантской знати XVI‒XVII вв. 

С. 228). 
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Кроме того, Август и Анна названы именами отца и матери. 

Характерно, что это младшие дети. Стоит также отметить, что здесь мы 

имеем доказательства поименования в честь крестных. Но если имена 

Иоахим и Гектор восходят к крестному первого из номинантов ‒ 

состоявшему в родстве с нашими Веттинами курфюрсту Бранденбурга 

Иоахиму II Гектору, то Доротея – возможный пример попадания имени в 

фамильный ономастикон от свойственницы (в данном случае не связанной с 

семьей никакими родственными узами), крестной Доротеи фон Шенбург. 

Хотя, безусловно, социальный статус, и следовательно, принципиально 

важный при выборе имени символический «вес» ее родной бабки, королевы 

Дании Доротеи, гораздо выше. 

В целом же имена детей Августа свидетельствуют о стремлении их 

отца продемонстрировать близость с «единоверным скандинавским 

севером».570 

После смерти Августа саксонский престол занял его сын Христиан I 

(29 октября 1560 – 25 сентября 1591; годы правления: 1586‒1591).571 Еще в 

1581 г. он женился на дочери курфюрста Бранденбурга Иоганна Георга 

Софии.572 

570 Там же. 
571 См. о нем: Ohnsorge W. Die Verwaltungsreform unter C. I. // NASG. 1942. Bd. 63. 

S. 27‒80; Klein T. 1) Der Kampf um die Zweite Reformation in Sachsen 1586/91. Köln; Graz: 

Böhlau, 1962; 2) Politische oder kirchlich-religiöse Reform? Die Regierung C. s. I. (1586‒1591) 

// Dresdner Hefte. 1992. № 29. S. 5‒13; Blaschke K. Religion und Politik in Kursachsen 1586/91 

// Die reformierte Konfessionalisierung / Hrsg. H. Schilling. Gütersloh, 1986. S. 79‒87. Полную 

библиографию исследований о Христиане см.: BSG. Bd. 1. Hbd. 1. T. III. S. 221–227. 
572 Weck A. Der Chur-Fürstlichen Sächsischen weitberuffenen Residenz- und Haupt-

Vestung Dresden Beschreib- und Vorstellung. S. 325; Nicklas Th. Christian I. (1586–1591) und 

Christian II. (1591–1611) // Die Herrscher Sachsens. S. 127. 
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478. Дети Христиана I (29 октября 1560 – 25 сентября 1591; годы правления: 1586‒1591) от брака с 

Софией573 

№ Поколение Номинанты Браки 

1 XV Христиан II (23 сентября 

1583 ‒ 23 июня 1611) 

Хедвига Датская 

2 XV Иоганн Георг I (5 марта 1585 

‒ 8 октября 1656) 

1) Сибилла Элизабет Вюртембергская 

(20 апреля 1584 – 30 января 1606) 

2) Магдалена Сибилла Прусская 

(30 декабря 1586 – 12 февраля 1659) 

3 XV Анна Сабина (25 января 

1586 ‒ 24 марта 1586) 

‒ 

4 XV София (29 апреля 1587 ‒ 

9 декабря 1635) 

Франц I Померанский († 27 ноября 

1620) 

5 XV Элизабет (21 июля 1588 ‒ 

4 марта 1589) 

‒ 

6 XV Август (7 сентября 1589 ‒ 

26 декабря 1615) 

Элизабет Брауншвейг-

Вольфенбюттельская († 25 марта 

1650) 

7 XV Доротея (7 или 8 января 

1591 ‒ 17 ноября 1617), 

аббатиса Кведлинбургского 

монастыря 

‒ 

 

Старший сын Христиан II родился 23 сентября 1583 г. и был крещен на 

следующий день; его крестными стали дед и бабка со стороны отца ‒ 

курфюрст Август и его супруга Анна, а также пфальцграф Рейнский Карл.574 

Он получил имя отца и прадеда, короля Дании Христиана III. Второй сын 

Иоганн Георг назван в честь деда со стороны матери Иоганна Георга 

Бранденбургского, который одновременно был и его крестным.575 Помимо 

Иоганна Георга, его восприемниками были маркграфиня и курфюрстина 

573 Europäische Stammtafeln. Bd. I. 1. Taf. 167. 
574 Weck A. Der Chur-Fürstlichen Sächsischen weitberuffenen Residenz- und Haupt-

Vestung Dresden Beschreib- und Vorstellung. S. 325 
575 Weller J. Chur-sächsische Ehren-Trauer-Crone… Dresden: Bergen, 1657. S. 111 

(экземпляр SP). 

                                                            



294 

 

Бранденбургская Элизабет, маркграф Бранденбурга Иоахим Фридрих и его 

супруга Катарина, епископ Хальберштадта Генрих Юлий Брауншвейгский, 

герцог Брауншвейга Вольфганг, герцог Иоганн Казимир Саксонский, а также 

герцогиня Люнебургская Элизабет Магдалена.576 

Старшая дочь Христиана I Анна Сабина родилась 25 января 1586 г. и 

была крещена 30 января. Ее крестными стали герцог и курфюрст Саксонии 

Август и его вторая супруга Агнес Хедвига,577 маркграфиня и курфюрстина 

Бранденбургская Элизабет, герцог Саксонии Иоганн Казимир и его супруга, 

братья Иоганн Георг и Христиан ‒ князья Ангальтские, супруга герцога 

Лигница Иоахима Фридриха Анна Мария и Гертруда фон Зальдерн.578 

Первую часть имени эта номинантка могла получить от своей крестной Анны 

Марии или в память о бабушке со стороны отца. А вторую – от тоже уже 

покойной бабушки со стороны матери. 

Следующая дочь София родилась 29 апреля 1587 г. в Дрездене. 15 мая 

ее крестил придворный пастор Мартин Мир (Martin Mirus). Крестными 

Софии были супруга герцога Померании Иоганна Фридриха Эрдмута и 

гофмаршал Ганс Вольф фон Шенберг с супругой.579 Эта номинантка названа 

именем своей матери. 

Ее младшая сестра Элизабет родилась 21 июля 1588 года, а крестины 

состоялись 4 августа. Крестными принцессы были курфюрст Бранденбурга 

576 Weck A. Der Chur-Fürstlichen Sächsischen weitberuffenen Residenz- und Haupt-

Vestung Dresden Beschreib- und Vorstellung. S. 325‒326. 
577 Спустя три месяца после смерти своей первой супруги Анны, с которой он 

прожил тридцать семь лет, 3 января 1586 г. Август женился на 12-летней дочери князя 

Иоахима Эрнста Ангальтского Агнес Хедвиге, однако всего через шесть недель после 

свадьбы умер. 
578 Weck A. Der Chur-Fürstlichen Sächsischen weitberuffenen Residenz- und Haupt-

Vestung Dresden Beschreib- und Vorstellung. S. 325‒326. 
579 Ibid. 

                                                            



295 

 

Иоганн Георг и его супруга Элизабет, герцог Филипп Брауншвейгский, 

ландграф Гессена Вильгельм, князь Ангальта Ганс Георг с супругой, граф 

Филипп фон Гогенлоэ, гофмаршал Ганс Вольф фон Шенберг и др.580 Исходя 

из этих сведений, мы можем смело утверждать, что она названа в честь своей 

крестной Элизабет, которая одновременно приходилась ей родной бабушкой. 

Младший сын Христиана I Август родился 7 сентября 1589 г. и был 

крещен 21 сентября. Его крестными стали курфюрст Бранденбурга Иоганн 

Георг вместе с супругой Элизабет (т. е. дед и бабка), маркграф Георг 

Фридрих, пфальцграф Рейнский Карл, герцог Христиан Голштинский и др.581 

Этот отпрыск был назван в память своего деда со стороны отца ‒ курфюрста 

Августа, который умер в 1586 г. 

Наконец, самая младшая дочь Доротея родилась 7 или 8 января 1591 г. 

Ее крестины состоялись 25 января. Крестными девочки были ее дед и бабка 

со стороны матери курфюрст Бранденбурга Иоганн Георг и Элизабет, а 

также ландграф Гессена Мориц, герцог Филипп Брауншвейгский, Рейхард 

фон Шуленбург и Хаубольд фон Штаршедель.582 Скорее всего, она была 

названа в память своей тети со стороны отца Доротеи, которая скончалась до 

ее рождения (в 1587 г.). 

Как видим, в этой генерации трое из семерых детей названы в честь 

крестных, которые в двух случаях одновременно являются их 

родственниками, а остальные четверо ‒ в честь ближайших родственников. 

Когда Христиан I умер, бразды правления принял его старший сын 

Христиан II (23 сентября 1583 – 23 июня 1611; годы правления: 

580 Ibid. S. 327. 
581 Ibid. 
582 Ibid. S. 327‒328. 
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1591‒1611).583 Он женился на датской принцессе Хедвиге, брак с которой не 

дал потомства. И потому род продолжил младший брат Христиана II Иоганн 

Георг I (5 марта 1585 – 8 октября 1656; годы правления: 1611‒1656).584 

В сентябре 1604 г. он женился на Сибилле Элизабет Вюртембергской 

(20 апреля 1584 ‒ 30 января 1606), но вскоре она скончалась в родах, принеся 

мертворожденного сына.585 

19 июля 1607 г. Иоганн Георг I вступил в брак во второй раз. Его 

избранницей стала бранденбургская принцесса Магдалена Сибилла, дочь 

герцога Прусского Альбрехта Фридриха.586 Этот союз оказался весьма 

плодовитым, подарив супругам девятерых детей. 

479. Дети Иоганна Георга I (5 марта 1585 – 8 октября 1656; годы правления: 1611‒1656) от брака с 

Магдаленой Сибиллой587 

583 Подробную библиографию работ о Христиане II см.: BSG. Bd. 1. Hbd. 1. T. III. 

S. 229–237. 
584 Этот курфюрст – одна из центральных фигур Конфессиональной эпохи, а 

потому посвященная ему литература весьма обширна (библиографию работ об Иоганне 

Георге I см.: BSG. Bd. 1. Hbd. 1. T. III. S. 237–257). В настоящее время ключевую позицию 

среди новейших исследований занимает монография А. Ю. Прокопьева «Иоганн Георг I, 

курфюрст Саксонии (1585‒1656). Власть и элита в конфессиональной Германии» (СПб., 

2011), где, в частности, во всей полноте представлены и тщательно проанализированы 

труды предшественников. В дополнение отметим лишь одно новое издание – каталог 

выставки, имеющей непосредственное отношение к интересующей нас матримониальной 

теме: Schätze einer Fürstenehe: die Hochzeit 1607 in Torgau und das reiche Vermächtnis des 

Kurfürstenpaares Johann Georg I. und Magdalena Sibylla von Sachsen: eine Ausstellung der 

Staatlichen Kunstsammlungen Dresden in Kooperation mit dem Landkreis Nordsachsen und der 

Großen Kreisstadt Torgau im Schloss Hartenfels: Begleitheft zur Ausstellung / Hrsg. 

D. Syndram, J. Ch. v. Bloh. Dresden: Staatliche Kunstsammlungen Dresden, 2016. 
585 Gotthard A. Johann Georg I. (1611–1656) // Die Herrscher Sachsens. S. 137. 
586 Ibid. 
587 Europäische Stammtafeln. Bd. I. 1. Taf. 168. 
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№ Поколение Номинанты Браки 

1 XVI София Элеонора (23 ноября 

1609 ‒ 2 июня 1671) 

Георг II, ландграф Гессен-

Дармштадский († 11 июня 

1661) 

2 XVI Мария Элизабет (22 ноября 

1610 ‒ 24 июня 1684) 

Фридрих III фон Шлезвиг-

Гольштейн-Готторпский 

(† 10 августа 1659) 

3 XVI Христиан Альбрехт (Альберт) 

(4 марта 1612 ‒ 9 августа 

1612) 

‒ 

4 XVI Иоганн Георг II (31 мая 1613 

‒ 22 августа 1680) 

Магдалена Сибилла 

Бранденбург-Байрейтская 

(† 20 марта 1687) 

5 XVI Август (13 августа 1614 ‒ 

4 июня 1680) 

1) Анна Мария Мекленбург-

Шверинская 

2) Иоганна Вальпурга 

Лейнинген-Вестербургская 

6 XVI Христиан (27 октября 1615 ‒ 

18 октября 1691) 

Христиана Шлезвиг-

Гольштейн-Зондербург-

Глюксбургская 

7 XVI Магдалена Сибилла 

(23 декабря 1617 ‒ 6 января 

1668) 

1) крон-принц Дании Христиан 

(† 2 июня 1647) 

2) Фридрих Вильгельм II 

Саксен-Альтенбургский 

(† 22 апреля 1669) 

8 XVI Мориц (28 марта 1619 ‒ 

4 декабря 1681) 

1) София Хедвига Шлезвиг-

Гольштейн-Зондербург-

Глюксбургская 

2) Доротея Мария Саксен-

Веймарская 

3) София Элизабет Шлезвиг-

Гольштейн-Зондербург-

Визенбургская 

9 XVI Генрих (27 июня 1622 ‒ 

15 августа 1622) 

‒ 

 

Старшая дочь София Элеонора родилась 23 ноября и была крещена 

17 декабря 1609 г. Ее крестными были вдова курфюрста Саксонии 

Христиана I и бабушка номинантки София (урожд. маркграфиня 
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Бранденбурга), курфюрст Саксонии Христиан II вместе с супругой Хедвигой, 

курфюрст Бранденбурга Иоганн Зигмунд (Сигизмунд) вместе с супругой 

Анной, герцог Саксонский Август, герцогиня Саксонская София, герцогиня 

Брауншвейгская Элизабет, Генрих Младший фон Ройс и Иоахим фон 

Шуленбург.588 Стоит обратить внимание на то, что сразу две крестные этой 

номинантки носили имя София. Однако, скорее всего, первую часть своего 

имени она получила именно от бабушки со стороны отца, урожденной 

маркграфини Бранденбургской Софии. Тем более что вторая часть, с 

большой долей вероятности, досталась ей от бабушки со стороны матери 

Марии Элеоноры. 

Вторая дочь Иоганна Георга I Мария Элизабет родилась 22 ноября 

1610 г. Ее крестины состоялись 9 декабря, а крестными были вдова 

курфюрста Саксонии Христиана I София (урожд. маркграфиня 

Бранденбурга), курфюрст Саксонии Христиан II вместе с супругой Хедвигой, 

маркграф Бранденбурга Альбрехт Фридрих, герцог Брауншвейгский Генрих 

Юлий, маркграф Бранденбурга Христиан вместе с супругой, ландграф 

Гессена Людвиг вместе с супругой, герцогиня Саксонская Доротея, 

герцогини Брауншвейгские Элизабет и Хедвига, маркграфиня Бранденбурга 

Элизабет София, соборный капитул Мерзебурга Георг Фридрих фон 

Гогенлоэ и обер-гауптман Генрих фон Шенберг.589 Первую часть имени 

Мария Элизабет могла получить от бабки со стороны матери Марии 

Элеоноры, а вторую от одной из крестных: герцогини Браншвейгской 

Элизабет или маркграфини Бранденбурга Элизабет Софии. 

Христиан Альбрехт – старший сын Иоганна Георга I ‒ родился 4 марта 

и был крещен 13 апреля 1612 г. Его крестными стали курфюрст 

588 Weck A. Der Chur-Fürstlichen Sächsischen weitberuffenen Residenz- und Haupt-

Vestung Dresden Beschreib- und Vorstellung. S. 328. 
589 Ibid. S. 328‒329. 
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Бранденбурга Иоганн Зигмунд (Сигизмунд) вместе с супругой, София фон 

Колдиц, Хедвига фон Лихтенбург, маркграф Бранденбурга и архиепископ 

Галле в одном лице Христиан Вильгельм, герцоги Саксонии Иоганн Казимир 

и Иоганн Филипп, маркграф Бранденбурга Иоахим Эрнст, герцог Померании 

Франц фон Штеттин, герцог Голштинский Альбрехт и Каспар фон 

Шенберг.590 Существует несколько версий, в честь кого мог быть назван 

первенец Иоганна Георга. Во-первых, в честь своего дяди курфюрста 

Христиана II, который умер менее чем за год до его рождения. Во-вторых, в 

честь деда со стороны матери герцога Прусского Альбрехта Фридриха. В-

третьих, в честь одного из крестных, например, маркграфа Бранденбурга 

Христиана Вильгельма или герцога Голштинского Альбрехта. Между тем 

А. Ю. Прокопьев указывает на то, что первым в списке крестных значится 

курфюрст Бранденбурга Иоганн Зигмунд (Сигизмунд), который был 

родственником и доверенным лицом деда нашего номинанта Христиана I, а 

потому в определенном смысле символически замещал покойного предка 

крещаемого в этом обряде. Отсюда следует, что Христиан Альбрехт первую 

часть имени получил именно от деда со стороны отца. И значит, «в этом 

случае все объясняется семейно-родовым фактором».591 

Второй сын и тезка своего отца Иоганн Георг II родился 31 мая 1613 г. 

Его крестины состоялись 27 июня, а крестными были вдова курфюрста 

Саксонии Христиана I София (урожд. маркграфиня Бранденбургская), 

курфюрст Бранденбургский Иоганн Зигмунд (Сигизмунд), его супруга Анна, 

герцог Саксонии Иоганн Эрнст, маркграф Бранденбурга Христиан вместе с 

супругой Марией, герцог Курляндии Вильгельм, Антон Гюнтер 

590 Ibid. 
591 Прокопьев А. Ю. Конфессия и имя: мужские имена немецкой протестантской 

знати XVI‒XVII вв. С. 230. 
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Ольденбургский, Иоахим фон Шуленбург и др.592 И хотя в списке крестных 

присутствует имя Иоганн, без сомнения, данный номинант назван именно в 

честь отца, а также в честь прадеда ‒ курфюрста Бранденбурга Иоганна 

Георга. Об этом мы узнаём из надгробной проповеди, которую в 1680 г. 

посвятил Иоганну Георгу II пастор Мартин Гайер.593 

Август – третий сын Иоганна Георга I ‒ родился 13 августа 1614 г. и 

получил крещение 18 сентября. Его крестными были вдова курфюрста 

Саксонии Христиана I София (урожд. маркграфиня Бранденбургская), 

Доротея Мария из Веймара, Анна Мария из Померании, супруга ландграфа 

Гессена Людвига Магдалена, вдова ландграфа Гессена Георга и мачеха 

Людвига Элеонора, маркграф Бранденбург-Ансбахский Иоахим Эрнст, 

герцог Вюртембергский Иоганн Фридрих и др.594 Но среди них мы не 

находим ни одного носителя того имени, которое получил крестник. Таким 

образом, здесь представлен династический принцип поименования: 

новорожденный назван именем своего прадеда. Напомним, что у него был 

также родной дядя-тезка, который, впрочем, носил имя того же предка, что и 

племянник, ‒ своего деда курфюрста Саксонии Августа. 

Следующий сын Иоганна Георга I Христиан родился 27 октября 1615 г. 

и был крещен 19 ноября. Среди его крестных значатся король Дании 

Христиан IV, герцог Саксен-Веймарский Иоганн Эрнст, граф Мансфельда 

592 Weck A. Der Chur-Fürstlichen Sächsischen weitberuffenen Residenz- und Haupt-

Vestung Dresden Beschreib- und Vorstellung. S. 329. 
593 Geier M. Sursum Deorsum! Oder Die alleredelste Sorgfalt Des weyland 

Durchlauchtigsten Fürsten und Herrn / Herrn Johann Georgen Des Andern / Hertzogens zu 

Sachsen / Jülich / Cleve und Berg [...]. Dresden, 1680. S. 85 (экземпляр SP). 
594 Weck A. Der Chur-Fürstlichen Sächsischen weitberuffenen Residenz- und Haupt-

Vestung Dresden Beschreib- und Vorstellung. S. 330. 
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Филипп Эрнст и др.595 Из этих данных нетрудно заключить, что Христиан 

получил имя от своего высокородного крестного ‒ датского короля. 

Младшая дочь Магдалена Сибилла названа именем матери. 

Пятый сын Иоганна Георга I Мориц родился 28 марта и крещен 

11 апреля 1619 г. Его крестными были вдова курфюрста Саксонии 

Христиана I София (урожд. маркграфиня Бранденбургская), маркграф 

Бранденбурга Христиан Вильгельм вместе с супругой Доротеей, герцог 

Саксен-Альтенбургский Фридрих, герцог Брауншвейга Христиан, Каспар 

фон Шенберг, Иоахим фон Лос и др.596 Среди многочисленных крестных мы 

не встречаем ни одного носителя имени Мориц. А. Ю. Прокопьев, со 

ссылкой на посвященную Морицу надгробную проповедь, утверждает, что 

он был назван в честь двоюродного прадеда со стороны отца,597 семья 

которого на момент его крещения принадлежала к католической конфессии. 

Однако это не остановило протестантского князя. Его стремление отдать 

дань династическому прошлому, по словам исследователя, «перевесило 

всякие религиозные сомнения в 1619 г.».598 

Самый младший сын Иоганна Георга I Генрих родился 27 июня и 

крещен 28 июля 1622 г. Его крестными были Иоганн Вильгельм Саксен-

Альтенбургский, герцог Мекленбурга Адольф Фридрих, герцог Люнебурга 

Георг, герцог Померании Богуслав, герцог Карл Фридрих из Мюнстерберга, 

595 Ibid. S. 331. 
596 Ibid. S. 331‒332. 
597 Об этом Морице, чьим небесным патроном считается св. Маврикий, см. выше, а 

также прим. 541, т. 2. 
598 Прокопьев А. Ю. Конфессия и имя: мужские имена немецкой протестантской 

знати XVI‒XVII вв. С. 231. 
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ландграф Гессена Георг и др.599 Но назван он был в честь именитого предка, 

своего прапрадеда Генриха V Благочестивого.600 

Иоганн Георг II (31 мая 1613 – 22 августа 1680; годы правления: 

1656‒1680) правил после отца Иоганна Георга I. В 1638 г. он женился на 

Магдалене Сибилле, дочери маркграфа Бранденбург-Байрейтского 

Христиана Фридриха.601 

480. Дети Иоганна Георга II (31 мая 1613 – 22 августа 1680; годы правления: 1656‒1680) от брака с 

Магдаленой Сибиллой602 

№ Поколение Номинанты Браки 

1 XVII Сибилла Мария 

(16 сентября 1642 ‒ 

27 февраля 1643) 

‒ 

2 XVII Эрдмута София (15 или 

25 февраля 1644 ‒ 25 июня 

1670) 

Христиан Эрнст 

Бранденбург-Байрейтский 

(† 10 мая 1712) 

3 XVII Иоганн Георг III (20 июня 

1647 ‒ 12 сентября 1691) 

Анна София, принцесса 

Датская (1 сентября 1647 – 

1 июля 1717) 

 

599 Weck A. Der Chur-Fürstlichen Sächsischen weitberuffenen Residenz- und Haupt-

Vestung Dresden Beschreib- und Vorstellung. S. 332. 
600 Это предположение выдвигает А. Ю. Прокопьев (см.: Прокопьев А. Ю. 

Конфессия и имя: мужские имена немецкой протестантской знати XVI‒XVII вв. С. 231). 

601 Hecht Chr. Johann Georg II. (1656–1680) // Die Herrscher Sachsens. S. 148. 

Подробнее об этом курфюрсте см., например: Blaschke K. Johann Georg II. // NDB. 1974. 

Bd. 10. S. 526; Johann Georg II. und sein Hof: Sachsen nach dem Dreißigjährigen Krieg // 

Dresdner Hefte. 1993. № 33 (1). [Sonderbd.]; Deppe U. Die Festkultur am Dresdner Hofe 

Johann Georgs II von Sachsen (1660‒1679). Kiel: Ludwig, 2006. 483 S. Полную 

библиографию исследований об Иоганне Георге II см.: BSG. Bd. 1. Hbd. 1. T. III. S. 322–

332. 
602 Europäische Stammtafeln. Bd. I. 1. Taf. 168. 
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Старшая дочь Сибилла Мария родилась 16 сентября 1642 г. и была 

крещена 26 октября. Ее крестными стали король Дании Христиан IV, 

курфюрст Саксонии Иоганн Георг I вместе с супругой Магдаленой 

Сибиллой, маркграф Христиан Бранденбург-Кульмбахский, принц датский 

Христиан V, герцогиня Мекленбургская Анна Мария и др.603 Первую часть 

имени Сибилла Мария получила от бабки со стороны отца и одновременно 

своей крестной Магдалены Сибиллы и/или от матери, которая была полной 

тезкой свекрови. Вторую часть имени она могла получить от другой 

крестной Анны Марии Мекленбургской. 

Вторая дочь Эрдмута София родилась 15 или 25 февраля 1644 г. Ее 

крестили 20 марта, а крестными были курфюрст Саксонии Иоганн Георг I 

вместе с супругой Магдаленой Сибиллой (т. е. дед и бабка нашей 

номинантки), маркграф Бранденбурга Христиан вместе с супругой Марией, 

ландграф Гессена Георг, Анна Мария фон Эггенберг (дочь маркграфа 

Бранденбурга Христиана), герцогиня Брауншвейгская Анна София и др.604 

Исходя из этих сведений, можно предположить, что вторую часть имени 

Эрдмута София могла получить от последней из вышеперечисленных 

крестных. В честь кого была дана его первая часть ‒ Эрдмута,605 нам не 

известно. 

Единственный сын Иоганна Георга II и его полный тезка Иоганн 

Георг III родился 20 июня 1647 г. Он был крещен 22 июля, в день св. Марии 

Магдалины, придворным пастором Якобом Велером. В обряде принимали 

участие крестные младенца – император Фердинанд III, курфюрст Иоганн 

603 Weck A. Der Chur-Fürstlichen Sächsischen weitberuffenen Residenz- und Haupt-

Vestung Dresden Beschreib- und Vorstellung. S. 334‒335. 
604 Ibid. 
605 См. прим. 231, т. 2. 
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Георг I вместе с супругой Магдаленой Сибиллой и др.606 Этого ребенка 

назвали в честь деда и одновременно крестного Иоганна Георга I. 

Несомненный интерес для нашей темы представляют имена отпрысков 

младших братьев Иоганна Георга II. 

Третий по старшинству сын Иоганна Георга I Август (13 августа 1614 

‒ 4 июня 1680),607 последний церковный администратор (протестантский 

епископ) Магдебургского архиепископства, был основателем Саксен-

Вайссенфельской ветви. 23 ноября 1647 г. он вступил в первый брак с Анной 

Марией Мекленбургской († 11 декабря 1669), дочерью Адольфа Фридриха I 

Мекленбургского. 

606 Weck A. Der Chur-Fürstlichen Sächsischen weitberuffenen Residenz- und Haupt-

Vestung Dresden Beschreib- und Vorstellung. S. 334‒335. 

607 Исчерпывающую библиографию работ об Августе см.: BSG. Bd. 1. Hbd. 1. T. III. 

S. 290–293. Назовем известный биографический справочник и ряд исследований 

последнего времени: Gondermann K. Die Mitglieder der Fruchtbringenden Gesellschaft 1617–

1650: 527 Biographien. Leipzig, 1985; Bauer-Friedrich Th. Im Land der Palme. August von 

Sachsen (1614–1680), Erzbischof von Magdeburg und Fürst in Halle / Hrsg. B. E. Schmuhl. 

Halle (Saale): Kunstmuseum Moritzburg, 2014 (Schriften des Kunstmuseums Moritzburg Halle 

(Saale). Bd. 2); Schleinert D. Anna Maria von Mecklenburg (1627–1669) und August von 

Sachsen (1614–1680) und die Begründung des Hauses Sachsen-Weißenfels. Dynastische 

Beziehungen zwischen Mecklenburg und Kursachsen im 17. Jahrhundert // Mecklenburgische 

Jahrbücher. 2008. Jg. 123. S. 123–157; Thiele A. 1) Vier Jahrzehnte in Halle. Die Saalestadt als 

Residenz Augusts von Sachsen, postulierter Administrator des Erzstifts Magdeburg (1614–1680) 

// Barocke Fürstenresidenzen an Saale, Unstrut und Elster. Petersberg: Michael Imhof Verlag, 

2007. S. 122–132; 2) Residenz auf Abruf? Hof- und Stadtgesellschaft in Halle (Saale) unter dem 

letzten Administrator des Erzstifts Magdeburg, August von Sachsen (1614‒1680). Halle (Saale), 

2011 (Forschungen zur hallischen Stadtgeschichte. Bd. 16); Säckl J., Thiele A. August von 

Sachsen, Administrator des Erzstifts Magdeburg, Herzog von Sachsen-Weißenfels (* 13. August 

1614 in Dresden, † 4. Juni 1680 in Halle/Saale) // Mitteldeutsches Jahrbuch für Kultur und 

Geschichte. 2014. Bd. 21. S. 272–275. 
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481. Дети Августа (13 августа 1614‒1680) от брака с Анной Марией († 11 декабря 1669) 

№ Поколение Номинанты Браки 

1 XVII Магдалена Сибилла 

(1648‒1681) 

Фридрих I Саксен-Гота-

Альтенбургский 

2 XVII Иоганн Адольф I 

(1649‒1697) 

1) Иоганна Магдалена Саксен-

Альтенбургская 

2) Христина Вильгельмина фон 

Бюнау 

3 XVII Август (3 декабря 

1650‒1674) 

Шарлотта Гессен-Эшвергская 

4 XVII Христиан (25 января 

1652‒1689) 

– 

5 XVII Анна Мария (28 февраля 

1653‒1671) 

– 

6 XVII София (1654‒1724) Карл Вильгельм Ангальт-

Цербстский 

7 XVII Катарина (12 сентября 

1655‒1663) 

– 

8 XVII Кристина (25 августа 

1656‒1698) 

Август Фридрих Шлезвиг-

Гольштейн-Готторпский 

9 XVII Генрих (1657‒1728) Элизабет Альбертина Ангальт-

Дессауская 

10 XVII Альбрехт (1659–1692) Христиана Терезия фон 

Лёвенштейн-Вертгейм-

Рохефорт 

11 XVII Элизабет (1660‒1663) – 

12 XVII Доротея (1662‒1663) – 

 

Старшая дочь Магдалена Сибилла получила имя бабки со стороны 

отца. Старший сын Иоганн Адольф I первую часть имени получил от деда со 

стороны отца Иоганна Георга I, а вторую ‒ от деда со стороны матери 

Адольфа Фридриха I Мекленбургского. Август назван именем отца, 

Христиан именем родного дяди по мужской линии, а Анна Мария именем 

матери. София могла получить свое имя от родной тети со стороны отца. 

Женские имена Катарина, Кристина, Элизабет и Доротея были родовыми у 

Веттинов. Генрих мог быть назван в честь великого предка Генриха V 
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Благочестивого. А младший сын Альбрехт ‒ в честь своего кузена, герцога 

Христиана Альбрехта Шлезвиг-Готторпского.608 

29 января 1672 г. Август женился во второй раз на Иоганне Вальпурге 

Лейнинген-Вестербургской. 

482. Дети Августа (13 августа 1614‒1680) от брака с Иоганной Вальпургой 

№ Поколение Номинанты Браки 

1 XVII Фридрих (20 ноября 1673‒1715) Эмилия Агнесса Ройс 

2 XVII Мориц (5 января 1676‒1695) ‒ 

3 XVII неизвестный номинант († 1679) ‒ 

 

Старший сын от второго брака Фридрих, скорее всего, получил свое 

имя от датских родственников, а именно: от короля Фридриха III. Второго 

сына могли назвать именем дяди со стороны отца и потенциального 

крестного Морица. 

Христиан (27 октября 1615 ‒ 18 октября 1691)609 – сын Иоганна Георга 

I, брат Иоганна Георга II и Августа. В 1653 г. он получил от отца Мерзебург. 

19 ноября 1650 г. Христиан женился на своей тезке Христиане Шлезвиг-

Гольштейн-Зондербург-Глюксбургской. 

483. Дети Христиана (27 октября 1615‒1691) от брака с Христианой 

№ Поколение Номинанты Браки 

1 XVII Магдалена София (19 октября 

1651–1675) 

– 

2 XVII Иоганн Георг (4 декабря 1652–

1654) 

– 

3 XVII Христиан II (1653‒1694) Эрдмута Доротея (1661‒1720) 

4 XVII Август (1655‒1715) – 

608 Прокопьев А. Ю. Конфессия и имя: мужские имена немецкой протестантской 

знати XVI‒XVII вв. С. 232. 
609 Подробную библиографию работ о Христиане см.: BSG. Bd. 1. Hbd. 1. T. III. 

S. 307–310. 
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5 XVII неизвестный номинант († 1656) – 

6 XVII Филипп (1657‒1690) – 

7 XVII Христиана (1659‒1679) Христиан Саксен-

Эйзенбергский 

8 XVII София Хедвига (1660‒1686) Иоганн Эрнст Саксен-

Кобург-Заальфельдский 

9 XVII Генрих (1661‒1738) Элизабет Мекленбург-

Гюстровская 

10 XVII Мориц (1662‒1664) – 

11 XVII Сибилла Мария (1667‒1693) Христиан Ульрих 

Вюртемберг-Бернштадский 

 

Старшая дочь Магдалена София родилась 19 октября 1651 г. и 26 октября 

была крещена пастором Якобом Велером. Ее крестными стали курфюрст 

Саксонии Иоганн Георг I вместе с супругой Магдаленой Сибиллой, король 

Дании Фридрих III, Филипп Шлезвиг-Гольштейнский, герцогиня 

Голштинская София, Магдалена Сибилла Шлезвиг-Готторпская и др.610 

Скорее всего, первую часть имени она получила от бабушки и крестной 

Магдалены Сибиллы, а вторую ‒ от другой крестной, герцогини 

Голштинской Софии. Следующей по старшинству дочери Христиане 

досталось имя матери. А ее младшей сестре Софии Хедвиге имя покойной 

тетки с материнской стороны Софии Хедвиги (урожд. Шлезвиг-Гольштейн-

Зондербург-Глюксбургской). 

Старший сын Иоганн Георг родился 4 декабря 1652 г. и был крещен 

12 декабря. В обряде принимали участие его крестные Иоганн Георг I вместе 

с супругой Магдаленой Сибиллой, герцог Филипп Гольштейн-

Глюксбургский, курпринц Иоганн Георг Саксонский, герцог Август 

Саксонский и др.611 Он назван в честь своего деда и крестного Иоганна 

Георга I. Христиан II и Август тоже получили имена от крестных – родных 

610 Weck A. Der Chur-Fürstlichen Sächsischen weitberuffenen Residenz- und Haupt-

Vestung Dresden Beschreib- und Vorstellung. S. 336. 
611 Ibid. 
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дядей по отцовской и материнской линии.612 Кроме того, Христиан мог быть 

назван и в честь отца. Филиппу досталось имя деда со стороны матери 

герцога Шлезвиг-Гольштейн-Зондербургского Филиппа, который был его 

крестным. Генрих мог быть назван в честь выдающегося предка Генриха V 

Благочестивого. Младший сын Мориц назван в честь родного дяди Морица. 

А младшая дочь Сибилла Мария могла быть названа в память своей 

покойной кузины (дочери Иоганна Георга II). 

Младший сын Иоганна Георга I Мориц родился 28 марта 1619 г.613 

19 ноября 1650 г. он вступил в брак с Софией Хедвигой Шлезвиг-Гольштейн-

Зондербург-Глюксбургской (1630‒1652), дочерью Голштинского герцога 

Филиппа. Таким образом, с братом Христианом они женились в один день на 

родных сестрах. 

484. Дети Морица (28 марта 1619 ‒ 4 декабря 1681) от брака с Софией Хедвигой 

№ Поколение Номинанты Браки 

1 XVII Иоганн Филипп 

(12 ноября 1651‒1652) 

– 

2 XVII Мориц (1652‒1653) – 

 

Иоганн Филипп родился 12 ноября 1651 г. и крещен 8 декабря. Его 

крестными были Иоганн Георг I вместе с супругой Магдаленой Сибиллой, 

герцог Голштинский Филипп со своей супругой Софией Хедвигой и др.614 

Первое имя он получил от деда со стороны отца, а второе – от деда со 

стороны матери, которые также были его крестными. Младший сын Мориц 

мог быть назван в честь отца, а также в память о знаменитом предке 

курфюрсте Морице. 

612 Прокопьев А. Ю. Конфессия и имя: мужские имена немецкой протестантской 

знати XVI‒XVII вв. С. 232. 
613 Библиографию работ о Морице см.: BSG. Bd. 1. Hbd. 1. T. III. S. 313–315. 
614 Weck A. Der Chur-Fürstlichen Sächsischen weitberuffenen Residenz- und Haupt-

Vestung Dresden Beschreib- und Vorstellung. S. 337. 
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Спустя четыре года после смерти первой супруги, 3 июля 1656 г. их 

отец Мориц женился во второй раз на Доротее Марии Саксен-Веймарской. 
485. Дети Морица (28 марта 1619 ‒ 4 декабря 1681) от брака с Доротеей Марией 

№ Поколение Номинанты Браки 

1 XVII Элеонора Магдалена 

(1658‒1661) 

– 

2 XVII Вильгельмина Элеонора 

(† 1659) 

– 

3 XVII Эрдмута Доротея 

(1661‒1720) 

Христиан II (1653‒1694), 

герцог Саксен-Мерзебургский 

4 XVII Мориц Вильгельм 

(1664‒1718) 

Мария Амалия Бранденбург-

Шведтская 

5 XVII Иоганн Георг (1665‒1666) – 

6 XVII Христиан Август 

(1666‒1725) 

– 

7 XVII Фридрих Генрих 

(1668‒1713) 

1) София Ангелика 

Вюртемберг-Бернштадтская 

2) Анна Фридерика Филиппина 

Шлезвиг-Гольштейн-

Зондербург-Визенбургская 

8 XVII Мария София (1670‒1671) – 

9 XVII Магдалена Сибилла 

(† 1672) 

– 

10 XVII Вильгельмина София 

(† 1675) 

– 

 

Старшая дочь Элеонора Магдалена первую часть имени получила от 

бабки со стороны матери – Элеоноры Доротеи Ангальт-Дессауской, а вторую 

от бабки со стороны отца Магдалены Сибиллы. Вильгельмина Элеонора 

вторую часть имени также получила от бабки со стороны матери. Первую же 

часть, вопреки гендерной принадлежности, она могла получить в память о 

деде со стороны матери герцоге Саксен-Веймарском Вильгельме IV, потому 

что Вильгельмина – женская форма мужского имени Вильгельм.615 Наша 

615 Ф. Дебус называет такие «переходящие» из мужского в женский род имена 

(Вильгельмина, Эрнестина, Паулина, Мартина) «movierten Namen» и связывает их 
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версия подкрепляется еще одной попыткой закрепить это имя в фамильном 

ономастиконе при поименовании Вильгельмины Софии. Эрдмута Доротея 

вторую часть имени получила от бабки со стороны матери Элеоноры 

Доротеи Ангальт-Дессауской. А Магдалена Сибилла названа в честь бабки со 

стороны отца. 

Старший сын Мориц Вильгельм первую часть имени мог получить от 

отца или знаменитого предка, а вторую от деда со стороны матери герцога 

Саксен-Веймарского Вильгельма IV. Крестными Иоганна Георга и 

Христиана Августа были родные дяди – курфюрст Саксонии и герцоги 

Саксен-Вайссенфельс и Саксен-Мерзебург, в честь которых они названы. 

Младший сын Фридрих Генрих первую часть имени мог получить от 

бранденбургских родственников, а вторую от почитаемого в семье предка 

Генриха V Благочестивого.616 

В третьем браке Морица с Софией Элизабет Шлезвиг-Гольштейн-

Зондербург-Визенбургской детей не было. 

Таким образом, 12 из 21 внука Иоганна Георга I названы в честь 

ближайших родственников, а еще 9 ‒ в честь родственников, одновременно 

являющихся их крестными. Среди новых имен следует отметить такие, как 

Филипп и Адольф, а также редко встречавшиеся до этого Альбрехт и 

Вильгельм. Они достались Веттинам, в основном, от родственников с 

материнской стороны, которые одновременно были их крестными. В первую 

очередь, это представители датской короны, Бранденбургского Дома и 

Эрнестинов. 

Важно отметить, что, хотя Веттины находились в близких отношениях 

с Габсбургами, имена членов правящей династии в их ономастикон не 

возникновение с наречением в честь крестных-мужчин (Debus F. Namenkunde und 

Namengeschichte. S. 89). 
616 Прокопьев А. Ю. Конфессия и имя: мужские имена немецкой протестантской 

знати XVI‒XVII вв. С. 233. 
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попадали. Показательно, например, что у Иоганна Георга III крестным был 

император Фердинанд III, но его назвали в честь деда по отцовской линии. 

У внучек Иоганна Георга I превалирует передача имени от ближайших 

родственников как со стороны отца, так и со стороны матери (10 случаев 

из 13). Оставшиеся 3 имени – это примеры наречения в честь крестных. 

 

Общая картина имянаречения у Веттинов Альбертинской ветви такова: 
486. Репертуар мужских имен Альбертинской ветви Веттинов с конца XV по конец 

XVII в. 

Имя Всего 

Август 6 

Адольф 1 

Александр 1 

Альберт 1 

Альбрехт 1 

Вольфганг 1 

Гектор 1 

Генрих 4 

Георг 1 

Иоахим 1 

Иоганн 3 

Иоганн Адольф 1 

Иоганн Генрих 1 

Иоганн Георг 5 

Иоганн Филипп 1 

Кристоф 2 

Людвиг 1 

Магнус 1 

Мориц 5 

Мориц Вильгельм 1 

Северин 1 

Филипп 1 

Фридрих 4 

Фридрих Генрих 1 

Христиан 5 

Христиан Август 1 

Христиан Альбрехт 1 
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Наиболее частотными среди мужских имен были Август 

(6 номинантов), Иоганн Георг, Мориц и Христиан (по 5 номинантов), 

которые давались в честь именитых предков. Сохранили свои позиции, хотя 

и ушли из первых строк рейтинга в ономастиконе Веттинов, наиболее 

распространенные в предшествующую эпоху имена Генрих и Фридрих (по 

4 номинанта). За ними следуют весьма популярные в этот период на 

немецкоязычных территориях имена Иоганн (3 номинанта) и Кристоф 

(2 номинанта). Все прочие одинарные и двойные (за исключением имени 

Иоганн Георг) антропонимы представляют собой единичные случаи 

употребления. 
487. Репертуар женских имен Альбертинской ветви Веттинов с конца XV по конец 

XVII в. 

Имя Всего 

Агнес 1 

Амалия 1 

Анна 4 

Анна Мария 1 

Анна Сабина 1 

Вильгельмина София 1 

Вильгельмина Элеонора 1 

Доротея 3 

Катарина 2 

Кристина 2 

Магдалена 1 

Магдалена Сибилла 3 

Магдалена София 1 

Маргарета 1 

Мария 1 

Мария София 1 

Мария Элизабет 1 

Сибилла 1 

Сибилла Мария 2 

Сидония 1 

София 2 

София Хедвига 1 
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София Элеонора 1 

Христиана 1 

Элеонора 1 

Элеонора Магдалена 1 

Элизабет 3 

Эмилия 1 

Эрдмута Доротея 1 

Эрдмута София 1 

 

В женской части ономастикона, помимо традиционно широко 

распространенных не только у высшей знати, но и в рыцарском сословии 

библейских имен Анна (4 номинантки) и Элизабет и чуть более редкого 

греческого имени Доротея, чаще всего встречается двойное имя Магдалена 

Сибилла (все их носят по 3 номинантки), которое попало сюда из женской 

линии – благодаря супруге Иоганна Георга I Магдалене Сибилле Прусской ‒ 

и затем закрепилось в фамильном именнике. В целом же количество двойных 

имен почти соответствует числу одинарных (в соотношении 14 : 16), и это 

свидетельствует об устойчивой тенденции. Вместе с тем от общего 

количества номинанток (43 = 100%) число носительниц двойных имен (17 = 

39,5%) заметно меньше, чем одинарных (26 = 60,5%). Наконец, укажем на 

появление в составе двойных имени Вильгельмина, которое станет особенно 

популярным в век Просвещения. 

 

В целом анализ практики имянаречения Веттинов в XVI–XVII вв. 

свидетельствует о том, что значительная часть имен, которая присутствовала 

в их ономастиконе в ранние времена, использовалась и в этот период. 

Например, сохранили свои позиции имена Фридрих, Генрих, Александр, 

Альбрехт, Анна, Катарина, Маргарета, София и Элизабет. Вместе с тем из 

употребления вышли такие мужские имена, как Дитрих (а также его 

вариация Дедо), Конрад, Бальтазар и Отто, которые неоднократно 

встречались до XVI в. В XVI‒XVII вв. мы наблюдаем также появление у 

мужчин значительного числа двойных имен, что характерно для 
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большинства знатных Домов в верхней части внутрисословной иерархии. 

Однако они почти в два раза уступают по количеству одинарным (11 : 20). 

Всего же на 65 номинантов приходится 31 имя. 
488. Репертуар мужских имен у Веттинов с конца XV по конец XVII в. 

Имя Всего 

Август 6 

Адольф 1 

Александр 1 

Альберт 1 

Альбрехт 2 

Вольфганг 2 

Гектор 1 

Генрих 4 

Георг 1 

Иоахим 1 

Иоганн 5 

Иоганн Адольф 1 

Иоганн Вильгельм 1 

Иоганн Генрих 1 

Иоганн Георг 5 

Иоганн Филипп 1 

Иоганн Фридрих 3 

Иоганн Эрнст 2 

Кристоф 2 

Людвиг 1 

Магнус 1 

Мориц 5 

Мориц Вильгельм 1 

Северин 1 

Филипп 1 

Фридрих 5 

Фридрих Генрих 1 

Христиан 5 

Христиан Август 1 

Христиан Альбрехт 1 

Эрнст 1 
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Самыми частотными в мужской части ономастикона являются родовые 

у Веттинов имена Август (6 номинантов), Иоганн, Иоганн Георг, Мориц, 

Фридрих и Христиан (по 5 номинантов). Сохранило свои лидирующие 

позиции и наиболее распространенное в предшествующую эпоху имя Генрих 

(4 номинанта). За ними следуют весьма популярные в этот период на 

немецкоязычных территориях имена Альбрехт, Вольфганг и Кристоф (по 

2 номинанта). Все прочие одинарные имена употребляются лишь 

единократно. Среди двойных, кроме упомянутого выше имени Иоганн Георг, 

статус родовых обретают имена Иоганн Фридрих (3 номинанта) и Иоганн 

Эрнст (2 номинанта). 

С точки зрения этимологии, у мужчин, как и в предшествующую эпоху, 

все еще доминируют германские имена. Однако заметную конкуренцию им 

начинают составлять греческие и латинские антропонимы. 

489. Этимология мужских имен у Веттинов с конца XV по конец XVII в. 

Этимология Имя Всего 

Библейские имена Иоахим, Иоганн 2 

Германские имена Адольф, Альберт, Альбрехт, Вильгельм, 

Вольфганг, Генрих, Людвиг, Фридрих, Эрнст 

9 

Греческие имена Александр, Гектор, Георг, Кристоф, Филипп, 

Христиан 

6 

Латинские имена Август, Магнус, Мориц, Северин 4 

 

В женской части именника картина несколько иная. 
490. Репертуар женских имен у Веттинов с конца XV по конец XVII в. 

Имя Всего 

Агнес 1 

Амалия 1 

Анна 4 

Анна Мария 1 

Анна Сабина 1 

Вильгельмина София 1 

Вильгельмина Элеонора 1 

Доротея 3 
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Катарина 2 

Кристина 3 

Магдалена 1 

Магдалена Сибилла 3 

Магдалена София 1 

Маргарета 3 

Мария 2 

Мария София 1 

Мария Элизабет 1 

Сибилла 1 

Сибилла Мария 2 

Сидония 1 

София 2 

София Хедвига 1 

София Элеонора 1 

Христиана 1 

Элеонора 1 

Элеонора Магдалена 1 

Элизабет 3 

Эмилия 1 

Эрдмута Доротея 1 

Эрдмута София 1 

 

У женщин, кроме традиционно широко распространенных по всему 

Европейскому континенту библейских имен Анна (4 номинантки) и 

Элизабет, а также греческих Маргарета и чуть более редкого Доротея, чаще 

всего встречается двойное имя Магдалена Сибилла (все их носят по 

3 номинантки), которое попало сюда благодаря супруге Иоганна Георга I 

Магдалене Сибилле Прусской и затем закрепилось в родовом ономастиконе. 

К тому же в нем сочетаются имена разной этимологии – библейское 

Магдалена и греческое Сибилла, что вообще характерно для многосоставных 

имен в этот период и является своеобразным «ономастическим 

преломлением» античной идеи разнообразия как продуктивной модели 

построения космоса (например, у Гераклита Темного), востребованной 

эпохой Ренессанса. В целом же количество двойных имен почти 
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соответствует числу одинарных (в соотношении 14 : 16), и это 

свидетельствует об устойчивой тенденции. Вместе с тем от общего 

количества номинанток (47 = 100%) число носительниц двойных имен (17 = 

36,17%) заметно меньше, чем одинарных (30 = 63,82%). 

Этимологические предпочтения в женском сегменте ономастикона 

Веттинов демонстрируют развитие тенденций, наметившихся в 

дореформационный период. Здесь продолжают доминировать греческие 

имена. Однако латинские несколько сдают свои позиции, уступая место 

библейским по происхождению, но при этом не «экзотическим», а давно 

вошедшим в общеевропейский обиход. Поэтому говорить о влиянии 

протестантской апелляции к именнику Библии в данном случае нельзя. 
491. Этимология женских имен у Веттинов с конца XV по конец XVII в. 

Этимология Имя Всего 

Библейские имена Анна, Магдалена, Мария, Элизабет 4 

Германские имена Амалия, Вильгельмина, Хедвига, Эрдмута 4 

Греческие имена Агнес, Доротея, Катарина, Кристина, Маргарета, 

Сибилла, София, Христиана, Элеонора 

9 

Латинские имена Сидония, Эмилия 2 

 

Из более общих наблюдений над ономастиконом этого рода, пожалуй, 

главное, что даже в бурную Конфессиональную эпоху память о предках, 

закрепленная в именах потомков, по-прежнему играла ключевую роль в 

реальной практике имянаречения Веттинов. Они продолжали активно 

использовать имена своих пращуров, названных в честь католических святых 

(как, например, это было с многократно востребованным именем Мориц). 

Таким образом, фамильная традиция ставилась ими выше установки 

протестантского вероисповедания на отказ от наречения по святцам. 

Еще одной яркой особенностью следует признать их готовность 

пополнять собственный ономастикон, черпая из фамильного репертуара имен 

своих брачных партнеров. Характерным примером этого может служить имя 

Иоганн Георг, проникшее в родовой именник благодаря женитьбе 
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Христиана I на дочери бранденбургского курфюрста Иоганна Георга Софии 

и вскоре ставшее одним из наиболее распространенных имен того времени у 

Веттинов. Таким традиционным способом они, среди прочего, отдавали дань 

уважения своей обширной родне, соседям по территориям и братьям по вере. 

Сказанное относится и к самому имени Христиан, попавшему в ономастикон 

Веттинов из датского королевского Дома, с которым они состояли в близких 

родственных отношениях. 

Внуки Иоганна Георга I нередко именовались в честь своих крестных. 

Причем последние, как правило, были одновременно и их близкими 

родственниками (дедушками, бабушками, тетями и дядями как с отцовской, 

так и с материнской стороны). Так одна тенденция в практике имянаречения 

сочеталась с другой. Этот паритет семейных традиций и династических 

интересов не нарушался даже в эпоху межконфессиональной борьбы. 

 

3.2 Вюртемберги 

3.2.1 Герцоги Вюртемберга от Ульриха до Людвига (1498‒1593) 

Рассказ о происхождении и ранней истории Дома Вюртемберг в первой 

главе мы закончили эпизодом отстранения от власти Эбергарда VI (II). После 

него герцогом Вюртемберга стал внук Ульриха V и сын Генриха Ульрих 

(8 февраля 1487 – 6 ноября 1550; годы правления: 11 июня 1498 – январь 

1519; 1534 – 6 ноября 1550). В 1511 г. он вступил в брак с Сабиной 

Баварской, племянницей императора Максимилиана I. Высокое родство и 

собственные амбиции побудили молодого герцога тратить значительные 

суммы из казны, что привело к ее полному опустошению. Желая покрыть 

издержки, в 1514 г. он ввел дополнительные подати без согласия сейма. В 

результате возникло так называемое движение «Бедного Конрада» и начался 

бунт, который вскоре удалось подавить заключением знаменитого в истории 

Вюртемберга Тюбингенского договора: сейм согласился заплатить долги 
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Ульриха, но резко ограничил герцога в его правах. Отныне он не мог 

учреждать новые налоги и объявлять войну без согласия сейма, а также 

вершить внесудебные расправы над подданными.617 

Кроме того, в это же время у Ульриха произошел конфликт с 

императором из-за того, что он отказался подписать акт о сохранении 

Швабского союза и в противовес ему учредил собственный. В 1515 г. Ульрих 

убил шталмейстера Ганса фон Гуттена, мужа своей возлюбленной Урсулы 

Нойбургской. Против него выступило дворянство во главе с родственником 

погибшего, известным гуманистом и одним из главных авторов «Писем 

темных людей» Ульрихом фон Гуттеном, а также Максимилиан I и супруга 

Сабина, которая бросила мужа и бежала в Мюнхен. По приказу императора в 

Аугсбурге собралась судебная комиссия для разбирательства дела герцога 

Вюртембергского. В сентябре 1516 г. Ульриха вызвали туда «для мирного 

соглашения», по которому он должен был на шесть лет отказаться от власти 

и удалиться из герцогства, но тот не явился, заявив, что не подчинится 

предложенному решению. После этого Максимилиан объявил Ульриха 

мятежником, а в июле 1518 г. низложил его.618 

Когда же 12 января 1519 г. император скончался, Ульрих завладел 

Рейтлингеном. Этому воспротивился Швабский союз, снарядивший против 

него войско под командованием герцога Баварии Вильгельма. Ульрих 

попросил помощи у швейцарцев и французов, но в результате не получил ее, 

617 См. об этом: Brendle F. Dynastie, Reich und Reformation. Die württembergischen 

Herzöge Ulrich und Christoph, die Habsburger und Frankreich. Stuttgart: Kohlhammer, 1998; 

Raff G. Hie gut Wirtemberg allewege. Bd. 1. S. 458–474; Schneider E. Ulrich, Herzog von 

Württemberg // ADB. 1895. Bd. 39. S. 237–243; Horst C. Ulrich // Das Haus Württemberg. Ein 

biographisches Lexikon. S. 103–106. 
618 Ibid. 
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и вскоре армия Швабского союза заняла герцогство Вюртемберг. Ульрих 

бежал в Пфальц, а затем в Швейцарию.619 

В 1527 г., переехав в Марбург по приглашению Филиппа Гессенского, 

он перешел в протестантизм и вскоре вступил в Шмалькальденский союз 

(1531). Когда в феврале 1534 г. распался Швабский союз, Ульрих решил 

вернуть собственные владения. Уже в апреле, собрав большое войско при 

помощи Франции и Англии, Филипп и Ульрих выступили из Касселя. При 

этом Ульрих провозгласил целью похода утверждение Реформации в 

Вюртемберге, одновременно пообещав сейму восстановить его права, чем 

привлек на свою сторону симпатии бывших подданных. И уже в июне 1534 г. 

вернул себе герцогство, признав ленную зависимость от Австрии.620 

Как уже отмечалось выше, семейная жизнь Ульриха не задалась. Он не 

любил жену и без сожаления воспринял ее бегство после истории с Гансом 

фон Гуттеном. Между тем еще до описанных событий у супругов родились 

двое детей. 

492. Дети Ульриха (8 февраля 1487 – 6 ноября 1550; годы правления: 11 июня 1498 – январь 

1519; 1534 – 6 ноября 1550) от брака с Сабиной Баварской621 

№ Поколение Номинанты Браки 

1 XI Анна (30 января 1513 – 

29 июня 1530) 

‒ 

2 XI Кристоф622 (12 мая 1515 

– 28 декабря 1568) 

Анна Мария 

Бранденбург-

Ансбахская (28 декабря 

1526 – 20 июня 1589) 

 

619 Ibid. 
620 Ibid. 
621 Europäische Stammtafeln. Bd. I. 2. Taf. 257. 
622 См. прим. 198, т. 1. 
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К сожалению, мы не знаем, в честь кого была названа дочь Ульриха и 

Сабины Анна. Ни католический месяцеслов, ни данные фамильных 

ономастиконов Вюртембергов и баварских Виттельсбахов не дают ответа на 

этот вопрос. Относительно имени их сына имеет смысл обратить внимание 

на гипотетические рассуждения Рудольфа Краусса, который, в частности, 

отмечает, что в Доме герцогов Баварии, откуда происходила мать нашего 

номинанта, в тот период был только один Кристоф – ее родной дядя со 

стороны отца, умерший еще в 1493 г., т. е. задолго до рождения своего 

внучатого племянника. Здесь же приводится предположение Иоганна 

Кристиана фон Пфистера о том, что мотивом выбора этого имени могла 

послужить дружба Ульриха с маркграфом Кристофом Баденским. Однако, по 

мнению Краусса, данная версия имела бы право на существование лишь в 

том случае, если бы последний значился в числе крестных Кристофа, но 

таковые сведения отсутствуют.623 

Из-за семейных неурядиц сын Ульриха Кристоф (12 мая 1515 – 

28 декабря 1568) воспитывался при дворе Фердинанда Австрийского, а в 

1530 г. был принят в свиту его старшего брата, императора Карла V. Затем он 

находился на службе во Франции и с 1542 по 1550 г. управлял графством 

Мёмпельгард.624 

623 См. об этом: Krauß R. Die männlichen Vornamen im Hause Württemberg. S. 368–

369; со ссылкой на: Pfister J. Chr. v. Herzog Christoph zu Wirtemberg, aus größtentheils 

ungedruckten Quellen. Tübingen: Heinrich Laupp, 1819. S. 40, Fuβnote 1 (Erstes Buch). 

624 Подробнее об этом см.: Brendle F. Christoph // Das Haus Württemberg. Ein 

biographisches Lexikon. S. 108–111; см. также: Bidembach B. Kurtzer und warhaffter Bericht / 

von dem Hochlöblichen und Christlichen Leben / auch seeligem Absterben / weiland desz 

Durchleuchtigen / Hochgebornen Fürsten und Herrn / Herrn Christoffen / Herzogen zu 

Württemberg / und Theck […]. Tübingen: Brunn, 1629; Raff G. Hie gut Wirtemberg allewege. 

Bd. 1. S. 511–530; Stälin P. F. v. Christoph, Herzog von Württemberg // ADB. 1876. Bd. 4. S. 
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Согласно Пассаускому договору 1552 г. Вюртемберг окончательно 

отошел потомкам Ульриха. Однако платой за это стало подтверждение 

ленной зависимости от Австрии. Тогда же Кристоф, сторонник лютеранства, 

завершил Реформацию в Вюртемберге. Он провел ряд церковных 

преобразований и повсеместно в своих землях превратил монастыри в 

учебные заведения.625 

Еще в 1544 г. Кристоф женился на Анне Марии Бранденбург-

Ансбахской, дочери маркграфа Георга Бранденбург-Ансбахского и Хедвиги. 

Этот брак оказался весьма плодовитым. 

493. Дети Кристофа (12 мая 1515 – 28 декабря 1568) от брака с Анной Марией626 

№ Поколение Номинанты Браки 

1 XII Эбергард (7 января 1545 – 

2 мая 1568) 

‒ 

2 XII Хедвига (15 января 1547 – 

4 марта 1590) 

Людвиг IV фон Гессен-

Марбург († 9 октября 1604) 

3 XII Элизабет (3 марта 1548 – 

18 или 28 февраля 1592) 

1) Георг Эрнст фон 

Хеннеберг († 27 декабря 

1583?) 

2) С 1586 г. пфальцграф 

Георг Густав фон Пфальц-

Фельденц-Лаутереккен 

(† 3 июня 1634) 

4 XII Сабина (2 июля 1549 – 

17 августа 1581 или 1582) 

Вильгельм IV фон Гессен-

Кассель († 25 августа 1592) 

5 XII Эмилия (19 августа 1550 – 

4 июня 1589) 

С 1578 г. пфальцграф 

Рейхард фон Пфальц-

Зиммерн († 13 или 

14 января 1598) 

6 XII Элеонора (22 марта 1552 – 

12 января 1618) 

1) С 1571 г. Иоахим Эрнст 

фон Ангальт († 1586) 

243–250; Kugler B. Christoph, Herzog zu Wirtemberg: In 2 Bde. Stuttgart: Ebner & Seubert, 

1868–1872. 
625 Ibid. 
626 Europäische Stammtafeln. Bd. I. 2. Taf. 257. 
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2) С 1589 г. ландграф 

Георг I фон Гессен-

Дармштадт 

7 XII Людвиг III (1 января 1554 

– 8 августа 1593) 

1) Доротея Урсула Баден-

Дурлахская (1559‒1583) 

2) Урсула фон Фельденц 

(1572‒1635) 

8 XII Максимилиан (27 августа 

1556 – 17 марта 1557) 

‒ 

9 XII Ульрих (11 марта 1558 – 

7 июля 1558) 

‒ 

10 XII Доротея Мария (3 сентября 

1559 – 13 или 23 марта 

1639) 

С 1582 г. пфальцграф Отто 

Генрих фон Зульцбах 

11 XII Анна (12 июня 1561 – 

7 июля 1616) 

1) С 1582 г. герцог Иоганн 

Георг Олавский (нем. 

Johann Georg von Wohlau) 

2) С 1594 г. герцог 

Фридрих IV Лигницкий 

12 XII София (20 ноября 1563 – 

21 июля 1590) 

С 1583 г. герцог Фридрих 

Вильгельм I Саксен-

Альтенбургский 

 

Старший сын Эбергард получил родовое имя и был назван в честь 

одного из своих предков по отцовской линии, а старшая дочь Хедвига 

именем бабки со стороны матери. Впервые в ономастиконе Вюртембергов 

появляется латинское имя Сабина.627 Его носительницей была бабка нашей 

номинантки со стороны отца, и таким образом, это имя перешло в 

фамильную традицию из баварского Дома. Две следующие дочери получили 

редкие в этой семье имена Эмилия628 и Элеонора.629 Подобно старшему 

627 См. прим. 55, т. 2. 
628 См. прим. 539, т. 2. 
629 От старопровансальского имени Alienor, значение которого неизвестно. Как 

правило, оно возводится к древнееврейскому «Бог есть свет»: לא (эль) = «Бог» + רוא (ор) = 

«свет», либо к древнегреческому ἔλεος (элеос) = «милость, сострадание, сочувствие». 
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брату, Людвиг назван в честь одного из представителей Дома Вюртемберг, 

так как ранее это имя уже не раз встречалось в родовом именнике. Напротив, 

впервые мы видим здесь имя Максимилиан.630 Оно не могло быть данью 

памяти Максимилиана I, так как Кристоф вряд ли приветствовал 

вмешательство покойного императора в отношения своих родителей, 

стоившее ему детства вдали от родного дома. Не случайно младший сын 

Ульрих назван именем деда со стороны отца. Доротея Мария вторую часть 

имени получила от матери. Анне же досталась первая часть материнского 

имени. 

Двое младших сыновей Кристофа умерли в младенчестве, а старший 

скончался за восемь месяцев до отца, после смерти которого правил, вначале 

под опекой своей матери Анны Марии, единственный переживший его сын 

Людвиг III (1 января 1554 – 8 августа 1593; годы правления: 1568–1593). Он 

был женат дважды, но не оставил потомства.631 

Подведем некоторые итоги. В период правления герцогов Вюртемберга 

от Ульриха до Людвига (1498‒1593) мы видим следующую картину 

ономастических предпочтений. 

494. Репертуар мужских имен у герцогов Вюртемберга в XVI в. 

Имя Всего 

Кристоф 1 

Людвиг 1 

Кроме того, популярность этого имени обычно связывают с Элеонорой Аквитанской – 

одной из наиболее влиятельных женщин своего времени. Подробнее об этом см.: Paul K. 

Das kleine Vornamenbuch. S. 89. 
630 См. прим. 397, т. 2. 
631 Подробнее о нем см.: Raff G. Hie gut Wirtemberg allewege. Bd. 1. S. 511–530; 

Rudersdorf M. Ludwig // Das Haus Württemberg. Ein biographisches Lexikon. S. 114–116; 

Stälin Ch. F. v. Wirtembergische Geschichte. Bd. 1. T. 4. S. 776 ff; Alberti O. v. Ludwig, Herzog 

von Württemberg // ADB. 1884. Bd. 19. S. 597. 
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Максимилиан 1 

Ульрих 1 

Эбергард 1 

 

495. Этимология мужских имен у герцогов Вюртемберга в XVI в. 

Этимология Имя Всего 

Германские имена Людвиг, Ульрих, Эбергард 3 

Греческие имена Кристоф 1 

Латинские имена Максимилиан 1 

 

Таким образом, в эту эпоху продолжают употребляться старинные 

родовые имена Ульрих и Эбергард (по 1 номинанту). К ним присоединяется 

имя Людвиг (тоже 1 номинант), которое вошло в фамильный ономастикон 

начиная с VII поколения, но также стало родовым. Вместе с тем 

конкуренцию германским начинают составлять античные имена Кристоф и 

Максимилиан, которые ранее в именнике Вюртембергов не встречались. 

Скорее всего, их появление связано с влиянием ренессансных культурных 

предпочтений на практику имянаречения этого времени. 

496. Репертуар женских имен у герцогов Вюртемберга в XVI в. 

Имя Всего 

Анна 2 

Доротея Мария 1 

Сабина 1 

София 1 

Хедвига 1 

Элеонора 1 

Элизабет 1 

Эмилия 1 

 

497. Этимология женских имен у герцогов Вюртемберга в XVI в. 

Этимология Имя Всего 

Библейские имена Анна, Мария, Элизабет 3 

Германские имена Хедвига 1 
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Греческие имена Доротея, София, Элеонора 3 

Латинские имена Сабина, Эмилия 2 

 

Среди женских имен в этот период наиболее частотным оказывается 

имя Анна (2 номинантки), все прочие, включая такие 

общераспространенные, как Элизабет, употребляются по одному разу, что 

объясняется ограниченным объемом анализируемого именника. Вместе с 

тем, в отличие от мужского ономастикона, именно здесь впервые появляется 

двойное имя Доротея Мария, первая часть которого Доротея имеет 

греческую этимологию, а вторая ‒ Мария – библейскую. Отметим также, что 

наиболее распространенными среди женских имен являются библейские и 

греческие (по 3), за ними следуют латинские (2), а германские (1) 

представлены в наименьшей степени. Такой вектор этимологических 

предпочтений в целом соответствует общесословной практике. 

3.2.2 Герцоги Вюртемберга от Фридриха I до Вильгельма Людвига 

(1593‒1677) 

После смерти Людвига III правителем Вюртемберга стал Фридрих I 

(19 августа 1557 – 29 января 1608) из Мёмпельгарда – сын Георга I 

(4 февраля 1498 – 17 июля 1558) и внук Генриха. Фридрих был первым 

носителем этого имени из Дома Вюртембергов. По мнению Р. Краусса и 

П. Зауэра, он был назван в честь своего крестного курфюрста Фридриха III 

Пфальцского.632 Однако Г. Рафф утверждает, что в день крестин Фридриха III 

632 См. об этом: Прокопьев А. Ю. Конфессия и имя: мужские имена немецкой 

протестантской знати XVI‒XVII вв. С. 212; со ссылками на: Krauß R. Die männlichen 

Vornamen im Hause Württemberg // Württembergische Vierteljahrshefte für Landesgeschichte. 

Neue Folge. Jahrgang 25. Stuttgart, 1916. S. 369; Sauer P. Herzog Friedrich I. von 

Württemberg, 1577–1609. Ungestümer Reformer und weltgewandter Autokrat. München, 2003. 

S. 18–19. 

                                                            



327 

 

не было в Мёмпельгарде.633 Впрочем, наш номинант мог получить имя 

пфальцского курфюрста, даже если тот не принимал участия в обряде. К 

сожалению, в надгробной проповеди на кончину Фридриха I Эразм 

Гюмингер не касается мотивов выбора его имени,634 что, как известно, 

является довольно распространенной темой для этого жанра. 

В 1581 г. Фридрих I женился на Сибилле Ангальтской (28 сентября 

1564 – 16 ноября 1614), дочери князя Ангальта Иоахима Эрнста (1536‒1586) 

и Агнессы. Этот брак был богат на потомство. 
498. Дети Фридриха I (19 августа 1557 – 29 января 1608) от брака с Сибиллой635 

№ Поколение Номинанты Браки 

1 XII Иоганн Фридрих (5 мая 1582 

– 28 июля 1628) 

Барбара София 

Бранденбургская (26 ноября 1584 – 

23 февраля 1636) 

2 XII Георг Фридрих (23 апреля 

1583 ‒ 10 февраля 1591) 

‒ 

3 XII Сибилла Элизабет (20 апреля 

1584 – 30 января 1606) 

Иоганн Георг I, с 1611 г. курфюрст 

Саксонии (5 марта 1585 ‒ 

8 октября 1656) 

4 XII Элизабет (род. 15 января 

1585; † в том же году) 

‒ 

5 XII Людвиг Фридрих (29 января 

1586 ‒ 26 января 1631) 

1) Элизабет Магдалена Гессен-

Дармштадтская (23 апреля 1600 – 

9 июня 1624) 

2) Анна Элеонора Нассау-

Саарбрюккен-Вайльбургская 

(9 сентября 1602 – 7 сентября 

1685) 

6 XII Иоахим Фридрих (27 января 

1587 – 31 января 1587) 

‒ 

7 XII Юлий Фридрих (3 июня 1588 Анна Сабина Шлезвиг-Гольштейн-

633 Raff G. Hie gut Wirtemberg allewege. 4. Aufl. Schwaigern: Landhege Verlag, 2014. 

Bd. 2: Das Haus Württemberg von Herzog Friedrich I. bis Herzog Eberhard III. S. 4–55. 
634 См.: Güminger E. Die ander Klag- und Bußpredigt († Friedrich I., Hertzog zu 

Wirttemberg). Stuttgart, Anno 1608. S. 23. 
635 Europäische Stammtafeln. Bd. I. 2. Taf. 258. 
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‒ 25 апреля 1635) Зондербургская (7 марта 1593 – 

18 июля 1659) 

8 XII Филипп Фридрих (9 мая 1589 

– 5 сентября 1589) 

‒ 

9 XII Ева Кристина (16 мая 1590 – 

5 апреля 1657) 

Иоганн Георг, герцог Бранденбург-

Егерндорфский 

10 XII Фридрих Ахилл (5 мая 1591 

‒ 20 декабря 1631) 

‒ 

11 XII Агнес (7 мая 1592 ‒ 

25 ноября 1629) 

Франц Юлий, принц Саксен-

Лауэнбургский († 8 октября 1634) 

12 XII Барбара (4 декабря 1593 ‒ 

18 мая 1627) 

Фридрих V, маркграф Баден-

Дурлахский 

13 XII Магнус (12 декабря 1594 ‒ 

6 мая 1622) 

‒ 

14 XII Август (24 января 1596 – 

21 апреля 1596) 

‒ 

15 XII Анна (25 марта 1597 ‒ 

4 ноября 1650) 

‒ 

 

Как отмечает Р. Краусс, у герцога Фридриха I было девять сыновей, 

семь из которых родились до того, как он вступил на престол. Эти семеро 

получили в качестве одного из имен в двусоставной конструкции имя своего 

отца.636 

Старший сын Иоганн Фридрих первую часть имени получил от своего 

крестного пфальцграфа Иоганна Казимира.637 Вряд ли в данном случае здесь 

могла одновременно отразиться и память о прапрадеде новорожденного, 

графе Иоганне VII фон Оберзальм (тесте мёмпельгардского графа Генриха). 

Второй сын Георг Фридрих первую часть имени получил от деда со стороны 

отца. 

Будущий основатель боковой линии Вюртемберг-Мёмпельгард Людвиг 

Фридрих первую часть имени мог получить от предшественника отца на 

636 Krauß R. Die männlichen Vornamen im Hause Württemberg. S. 370. 
637 Ibid. 
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герцогском престоле Людвига III.638 Первая часть имени Иоахима Фридриха, 

скорее всего, восходит к деду со стороны матери Иоахиму Эрнсту 

Ангальтскому († 1586). 

Еще один будущий основатель самостоятельной Вейтлингенской 

линии Юлий Фридрих первую часть имени мог получить от своего крестного 

герцога Юлия Брауншвейг-Вольфенбюттельского. Однако А. Ю. Прокопьев, 

со ссылкой на Р. Краусса, пишет: «Пастор Андрей Осиандер позже 

вспоминал в надгробной проповеди, что отец давал своим сыновьям такие 

имена, которые могли бы служить указанием на их “великие деяния”».639 И 

следовательно, перед нами яркий пример восходящей к эпохе Возрождения 

традиции поименования в честь римских полководцев, которой, по крайней 

мере, в данном случае, явно придерживался Фридрих. Известно, что он 

совершил путешествие в Италию, где проникся культом античных героев. 

Первая часть имени следующего сына Фридриха – Филиппа Фридриха 

– отсылает к знаменитому царю македонян, о чем пишет Осиандер.640 Вторая 

же часть досталась ему, как и старшим братьям, от отца. 

Фридрих Ахилл,641 напротив, получил от отца первую часть своего 

имени. А вторая восходит к имени легендарного героя Троянской войны. 

В надгробной проповеди, посвященной Магнусу, пастор Бернгард Лёэр 

особо подчеркнул, что его имя носит героический характер.642 То же самое 

638 Прокопьев А. Ю. Конфессия и имя: мужские имена немецкой протестантской 

знати XVI‒XVII вв. С. 213. 
639 Там же. С. 214. См. также: Krauß R. Die männlichen Vornamen im Hause 

Württemberg. S. 371. 
640 См. об этом: Прокопьев А. Ю. Конфессия и имя: мужские имена немецкой 

протестантской знати XVI‒XVII вв. С. 214. 
641 Имя Ахилл греческого происхождения. Его этимология не до конца ясна; 

возможно, «безгубый»: от ἀ- (а), отрицательная частица + χεῖλος (хейлос), «губы, рот». 

См.: http://kurufin.ru/html/Translate/achilles.html (дата обращения: 13.06.2017). 
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можно сказать и об имени самого младшего сына Фридриха Август, которое 

звучит как напоминание о величии римских императоров.643 

Таким образом, в семи из девяти случаях имя отца становится 

составной частью двойного имени сына. Причем, как уже отмечалось выше, 

имя Фридрих до этого не было востребовано в фамильном именнике 

Вюртембергов, но благодаря столь мощной экспансии вскоре прочно 

утвердилось в нем как родовое. 

Ничего подобного не происходило с женским ономастиконом, который 

демонстрирует традиционные для своего времени мотивы выбора имени. 

Так, старшая дочь Сибилла Элизабет первую часть имени получила от 

матери, Агнес была названа в честь бабки со стороны матери, а Барбара в 

честь бабки со стороны отца. 

После смерти Фридриха Вюртембергом правил его старший сын 

Иоганн Фридрих (5 мая 1582 – 28 июля 1628). 5 ноября 1609 г. он женился 

на Барбаре Софии Бранденбургской, дочери курфюрста Бранденбурга 

Иоахима Фридриха и Катарины. 
499. Дети Иоганна Фридриха (5 мая 1582 – 28 июля 1628) от брака с Барбарой Софией644 

№ Поколение Номинанты Браки 

1 XIII Генриетта (Генрика) (12 октября 

или 12 декабря 1610 – 

18 февраля 1623) 

‒ 

2 XIII Фридрих (15 марта 1612 – 

12 июня 1612) 

‒ 

3 XIII Антония (24 марта или 3 апреля 

1613 – 1 или 11 октября 1679)  

‒ 

4 XIII Эбергард III (16 декабря 1614 – 

2 июля 1674) 

1) С 1637 г. Анна Катарина 

Зальм-Кирбургская (27 января 

1614 – 27 июня 1655) 

642 Löher B. L. Die ander christliche Predigt... Stuttgart, 1622. S. 48. Об этимологии 

имени Магнус см. прим. 300, т. 2. 
643 См. прим. 543, т. 2. 
644 Europäische Stammtafeln. Bd. I. 2. Taf. 258. 
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2) С 1656 г. Мария Доротея 

София фон Эттинген-Эттинген 

(29 декабря 1639 – 29 июня 

1698) 

5 XIII Фридрих (19 декабря 1615 – 

24 марта 1682) 

Клара Августа Брауншвейгская 

(25 июня 1632 – 6 октября 

1700) 

6 XIII Ульрих (15 мая 1617 – 5 декабря 

1671) 

1) София Доротея фон Зольмс 

(1622‒1648) 

2) Изабелла фон Аренберг-

Барбенсон (1623‒1678) 

7 XIII Анна Иоганна (13 марта 1619 – 

5 или 15 марта 1679) 

‒ 

8 XIII Сибилла (4 декабря 1620 – 

21 мая 1707) 

Леопольд Фридрих фон 

Вюртемберг-Мёмпельгард 

(† 15 июня 1662) 

9 XIII Эберталь (4 сентября 1623 – 

9 января 1624) 

‒ 

 

Старшая дочь получила французское имя Генриетта (Швеннике 

указывает его «домашний» вариант: Генрика). В честь кого была названа эта 

номинантка, доподлинно не известно. Рафф сообщает не только точную дату 

ее рождения ‒ 12 декабря 1610 г., но и день крестин – 16 декабря. Кроме того, 

он приводит надпись на надгробии Генриетты, свидетельствующую о том, 

что та получила имя «предка из дома графов Мёмпельгард».645 Между тем 

обращает на себя внимание и еще один факт: наша номинантка родилась в 

год смерти Генриха IV, вместе с которым герцог Вюртембергский собирался 

воевать за клевское наследство. Не исключено, что, выбирая имя для дочери, 

отец хотел тем самым почтить память погибшего короля, своего союзника. 

Напомним, что годом ранее это имя получила младшая дочь самого короля – 

645 Raff G. Hie gut Wirtemberg allwege. Bd. 2. S. 323. Среди крестных носительниц 

имени Генриетта нет. Список крестных см.: LXXXIV. Prinzessin Heinrica, Tochter des 

Herz<og> Johann Friedrich von Württ<emberg> // Landesarchiv Baden-Württemberg: HSTAS 

G 84 Bü 1. Благодарю А. Ю. Прокопьева за предоставленную возможность познакомиться 

с этим документом. 
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Генриетта Мария, будущая королева английская. Таким образом, хотя среди 

крестных номинантки нет носительниц этого имени, можно с уверенностью 

говорить о том, что оно пользовалось популярностью в данном кругу. 

Старший сын Фридрих назван в честь деда со стороны отца.646 Еще одна дочь 

Антония получила имя латинского происхождения.647 Скорее всего, его 

появление в ономастиконе Вюртембергов связано с ренессансной традицией. 

По крайней мере, ни данные фамильного ономастикона, ни католический 

церковный календарь не дают оснований для иной интерпретации. 

Эбергард был назван в память о легендарном предке Эбергарде 

Бородатом. Известно, что он был крещен 1 января 1615 г. Его отец Иоганн 

Фридрих сделал следующую запись в своем дневнике об этом событии: 

«1 января перед полуднем я после проповеди велел крестить в придворной 

капелле моего сына и назвал его Эбергардом, крестными были братья 

Ахиллес Фридрих (sic! – И. Д.) и брат Магнус, мои три сестры, девицы 

Агнес, Барбара и Анна, и земство. Посланниками его (т. е. земства. ‒ А. П.) 

были аббат Блаубойрена, аббат Адальберга и бургомистр Бракенгейма. 

Ребенка же несла моя сестра Анна, каковую вели ландгофмейстер фон 

Лимпурк и господин фон Мерсбург, и доктор Хубер, тогда надворный 

проповедник, свершил крещение».648 

646 Raff G. Hie gut Wirtemberg allwege. Bd. 2. S. 327. 
647 См. о нем прим. 325, т. 1. 
648 Цит. по: Прокопьев А. Ю. Конфессия и имя: мужские имена немецкой 

протестантской знати XVI‒XVII вв. С. 216; со ссылкой на: Raff G. Hie gut Wirtemberg 

allwege. Bd. 2. S. 381. Anm. 8. О крестинах Эбергарда см. также в самом дневнике Иоганна 

Фридриха, оригинал которого хранится в Вюртембергской земельной библиотеке в 

Штутгарте и еще в 1972 г. был опубликован Ингрид Ханак: Die Tagebücher des Herzogs 

Johann Friedrich von Württemberg aus den Jahren 1615–1617 / Ed., Komment., Versuch einer 

Studie von Ingrid Hanack // Göppinger Akademische Beiträge / Hrsg. von Ulrich Müller, Franz 

Hundsnurscher und K. Werner Jauss. Göppingen: Verlag Alfred Kümmerle, 1972. Nr. 49. S. 1. 
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Казалось бы, еще один Фридрих – будущий основатель линии 

Вюртемберг-Нойштадт ‒ мог быть назван в честь деда со стороны отца, как и 

его умерший в младенчестве старший брат, или же в память последнего. 

Однако если обратиться к списку крестных, то первым в нем значится 

курфюрст Фридрих V Пфальцский, в честь которого и поименован этот 

Фридрих.649 Другой сын ‒ Ульрих ‒ получил родовое имя. Младшая дочь 

Сибилла определенно названа в честь бабки со стороны отца. Самый 

младший сын Иоганна Фридриха получил редкое имя Эберталь. Как 

отмечает А. Ю. Прокопьев, пастор Бернгард Лёэр пишет, что Эберталь был 

назван в честь своего отдаленного предка ‒ деда, который идет вторым по 

счету в родовом регистре.650 Исследователь приводит также версию 

Р. Краусса, согласно которой Иоганн Фридрих решил дать своему отпрыску 

649 Ibid. S. 418. Подробнее о пышных торжествах, приуроченных к крестинам 

Фридриха, см.: Assum J. A. Warhaffte Relation und historischer, politischer, höfflicher Discours 

über ... Johann Friderichen, Hertzogen zu Würtemberg ... jungen Sohns Printz Friderichen 

angestelter ... Kind-Tauff. [S. l.], 1616. Здесь же на с. 3 можно увидеть имя Фридриха V в 

числе крестных нашего номинанта. Жизнеописание последнего см. также в надгробной 

проповеди пастора Иоганна Вольфганга Диттриха, где, однако, отсутствует информация 

относительно его крестных: Diettrich J. W. Christliche Klag- und Trost-Predigt [...] Uber dem 

Höchstseeligen Ableiben Deß [...] Herrn Friderichen, Herzogen zu Würtemberg und Teck [...] 

Als Ihro [...] Durchleuchtigkeit [...] war der 24. Martij / Anno 1682. [...] seelig eingeschlaffen 

[...] Gehalten von M. Johann Wolffgang Diettrichen... Augspurg: Koppmayr, 1683. 

650 Прокопьев А. Ю. Конфессия и имя: мужские имена немецкой протестантской 

знати XVI‒XVII вв. С. 217 (со ссылкой на: Löher B. L. Christliche Leich Predigt… Stuttgardt, 

1624. S. 24). См. эту же информацию в эпитафии на медной табличке, украшающей 

надгробие номинанта (Merckel J. F. Beschreibung der Fürstlichen Denkmale und 

Grabschriften in der Stiftskirche, und der darinn befindlichen Gruft Stuttgardt, wie auch derer zu 

Tübingen und Ludwigsburg. Auf Kosten des Hof-Mechanicus und dasingen Stifts-Mößners, 

Johann Heinrich Tiedemann, und Johann Friedrich Merckel, Schreibmeister. Stuttgart: zu haben, 

bei den Verlegern, 1798. S. 40, № 40; указано А. Ю. Прокопьевым). 
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имя «некоего Эберталя, сына Альбрехта, бывшего майордомом и зятем Карла 

Великого, и, как считалось, одним из прародителей вюртембергского 

княжеского рода».651 В то время как Г. Рафф полагает, что имя Эберталь – это 

своего рода трактовка родового имени Вюртембергов Эбергард.652 

Людвиг Фридрих (29 января 1586 ‒ 26 января 1631) – сын Фридриха и 

брат Иоганна Фридриха. Он владел Мёмпельгардом, а также другими 

землями на левом берегу Рейна, и был основателем Мёмпельгардской ветви. 

После смерти своего брата Иоганна Фридриха Людвиг Фридрих стал 

опекуном племянника Эбергарда III.653 

14 июля 1617 г. он женился на Элизабет Магдалене Гессен-

Дармштадтской, дочери ландграфа Людвига V Гессен-Дармштадтского и 

Магдалены Бранденбургской. 
500. Дети Людвига Фридриха (1586‒1631) от брака с Элизабет Магдаленой 

№ Поколение Номинанты Браки 

1 XIII Кристоф (24 декабря 1620 

– 1 января 1621) 

‒ 

2 XIII Генриетта Луиза (20 июня 

1623 – 24 августа 1650) 

Альбрехт II Бранденбург-

Ансбахский 

3 XIII Леопольд Фридрих (30 мая 

1624 – 15 июня 1662) 

‒ 

 

Старший сын Кристоф назван в память о предке.654 Старшая дочь 

получила редкое имя Генриетта Луиза. Первая часть имени могла ей 

достаться в память о кузине Генриетте, которая скончалась 18 февраля 

1623 г., тогда как сама Генриетта Луиза родилась 20 июня 1623 г. Вторую 

651 Там же. См.: Krauß R. Die männlichen Vornamen im Hause Württemberg. S. 375. 
652 Raff G. Hie gut Wirtemberg allwege. Bd. 2. S. 505. 
653 Debard J.-M. Ludwig Friedrich // Das Haus Württemberg. Ein biographisches 

Lexikon. S. 114–116; Raff G. Hie gut Wirtemberg allwege. Bd. 2. S. 159–184. 
654 См. об этом: Прокопьев А. Ю. Конфессия и имя: мужские имена немецкой 

протестантской знати XVI‒XVII вв. С. 217; со ссылкой на: Raff G. Hie gut Wirtemberg 

allwege. Bd. 2. S. 511–513. 
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часть имени она могла получить от отца, так как Луиза – французская 

женская форма имени Людвиг. Младший сын получил редкое имя Леопольд 

Фридрих, которое до этого не встречалось у Вюртембергов. Мы в точности 

не знаем, кто стоял за первой частью имени ‒ Леопольд. Французский 

историк Клеман Дюферне утверждает, что его крестным был эрцгерцог 

Леопольд Пассауский, брат императора Фердинанда II.655 Как полагает А. Ю. 

Прокопьев, подобное сближение могло быть следствием стремления 

урегулировать отношения с Домом Габсбургов в ситуации, когда 

католический блок одерживал верх над Вюртембергами.656 Вторую часть 

имени Леопольд Фридрих мог получить от деда со стороны отца. 

15 мая 1625 г. Людвиг Фридрих женился во второй раз на Анне 

Элеоноре Нассау-Саарбрюккен-Вайльбургской, дочери Иоганна Казимира 

Нассау-Саарбрюккен-Вайльбургского и Элизабет Гессен-Дармштадтской. 
501. Дети Людвига Фридриха (1586‒1631) от брака с Анной Элеонорой 

№ Поколение Номинанты Браки 

1 XIII Георг (5 октября 1626 – 

1 июня 1699) 

Анна де Колиньи 

(1624‒1680) 

2 XIII Генрих (19 декабря 1627 – 

январь 1628) 

‒ 

3 XIII Георгия Людовика (1 февраля 

1630 – 11 апреля 1630) 

‒ 

 

Скорее всего, старший сын Георг назван в честь своего именитого 

прадеда. Второй сын Генрих также получил родовое имя. А. Ю. Прокопьев 

выдвигает предположение, что среди его крестных мог быть родственник со 

стороны матери Фридрих Генрих Нассау-Оранский – новоизбранный 

штатгальтер Нидерландов, и подобная дополнительная артикуляция 

отношений свойства с помощью религиозного акта была полезна, с 

655 Raff G. Hie gut Wirtemberg allwege. Bd. 2. S. 531. 
656 Прокопьев А. Ю. Конфессия и имя: мужские имена немецкой протестантской 

знати XVI‒XVII вв. С. 218. 
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политической точки зрения. Окруженные со всех сторон католическими 

династами, Вюртемберги могли искать таким способом союзников на 

севере.657 Младшая дочь получила уникальное имя Георгия Людовика, 

которое ни разу не встречалось в родовом именнике. Его вторая часть 

определенно восходит к имени отца девочки. А первая часть – к имени 

старшего брата и одновременно прадеда. К сожалению, как и Генрих, она 

прожила недолго, и потому столь изысканная гендерная переакцентировка 

довольно распространенного мужского двойного имени в женское, 

свидетельствующая о высоком градусе ожидания способных продолжить род 

в случае гибели старшего сына наследников, осталась единичным случаем, 

редкостью, «ономастическим казусом», не получившим дальнейшего 

развития в самостоятельную традицию. 

Юлий Фридрих (3 июня 1588 ‒ 25 апреля 1635) – основатель 

Вейтлингенской линии, сын Фридриха, брат Иоганна Фридриха и Людвига 

Фридриха ‒ много путешествовал, и в частности, посетил Малую Азию, 

Мальту, Эфес, а в 1615 г. побывал в Лапландии. 28 мая 1617 г. он получил 

Вейтинген и Бренц. А 24 ноября 1617 г. заключил брак с Анной Сабиной, 

герцогиней Шлезвиг-Гольштейн-Зондербургской, дочерью герцога Шлезвиг-

Гольштей-Зондербургского Иоганна и Агнес Хедвиги (урожд. принцессы 

Ангальтской).658 
502. Дети Юлия Фридриха (1588‒1635) от брака с Анной Сабиной 

№ Поколение Номинанты Браки 

1 XIII Родерих (19 октября 1618 – 

19 ноября 1651) 

‒ 

2 XIII Юлия Фелиция (19 декабря 

1619 – 3 января 1661) 

герцог Иоганн Шлезвиг-

Гольштейн-Готторпский 

3 XIII Сильвий I Нимрод (1622‒1664) Элизабет Мария фон 

Мюнстерберг-Эльс 

657 Там же. С. 219. 
658 Raff G. Hie gut Wirtemberg allwege. Bd. 2. S. 211‒213; Schukraft H. Julius Friedrich 

// Das Haus Württemberg. Ein biographisches Lexikon. S. 191–193. 
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4 XIII Флориана Эрнестина 

(1623‒1672) 

Фридрих Крафт фон 

Гогенлоэ-Пфедельбах 

5 XIII Фаустина Марианна 

(1624‒1679) 

‒ 

6 XIII Манфред I (1626‒1662) Юлиана Ольденбургская 

(1615‒1691) 

7 XIII Юлий Пилигрим (Peregrinatius) 

(5 сентября 1627 – 22 октября 

1645) 

‒ 

8 XIII Суэно Мартиалис Эденольф 

(1629‒1656) 

‒ 

 

Все дети Юлия Фридриха получили оригинальные имена, многие из 

которых ранее никогда не встречались у Вюртембергов. Ономастикон этой 

семьи по праву может быть назван ярким примером влияния Ренессанса на 

практику имянаречения. Как справедливо полагает Р. Краусс, выбор имен 

для своих отпрысков, сделанный Юлием Фридрихом, был обусловлен его 

впечатлениями от многочисленных путешествий, включая участие в походе 

на Эфес вместе с иоаннитами в 1613 г., а также страстным увлечением 

охотой.659 

Так, старший сын Родерих получил древнегерманское имя.660 Старшая 

дочь Юлия Фелиция первую часть имени могла получить от отца. Первая 

часть имени Сильвия Нимрода – отсылка к названию родового гнезда 

(Silvianopolis – латинская транскрипция Вейтлингена).661 А вторая – имя 

легендарного царя Месопотамии, строителя Вавилонской башни и воителя-

охотника Нимрода из первой книги Ветхого Завета Бытие, и следовательно, 

659 См. об этом: Прокопьев А. Ю. Конфессия и имя: мужские имена немецкой 

протестантской знати XVI‒XVII вв. С. 219; со ссылкой на: Krauß R. Die männlichen 

Vornamen im Hause Württemberg. S. 374. 
660 От hroth = «слава» и rihhi = «богатый». См.: Paul K. Das kleine Vornamenbuch. 

S. 59. См. это имя в источниках: Schlaug W. Studien zu den altsächsischen Personennamen des 

11. und 12. Jahrhunderts. S. 144–145; Förstemann. Sp. 740. 
661 Krauß R. Die männlichen Vornamen im Hause Württemberg. S. 652. 
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дань личным пристрастиям и увлечениям отца этого номинанта. Первая часть 

имени Флорианы Эрнестины имеет латинское происхождение.662 А вторая – 

женский вариант древнегерманского имени Эрнст.663 Первая часть имени 

Фаустины Марианны тоже восходит к латинскому личному имени.664 

Марианна – это французская вариация библейского имени Мария.665 Имя 

Манфред, имеющее древнегерманское происхождение, означает «человек 

мира» или «мирный человек».666 Юлий Пилигрим назван в честь своего отца. 

Причем второй элемент его двойного имени (когномен peregrinus = 

пилигрим, странник, путешественник) знаменует жизненное поприще 

последнего, и таким образом, имя сына становится символическим 

эквивалентом отцовской судьбы. Вторая часть имени младшего сына Суэно 

Мартиалиса Эденольфа имеет латинское происхождение.667 Третья часть 

Эденольф, скорее всего, древнегерманская по происхождению, и, возможно, 

является диалектной вариацией имени Адольф (от adal = благородный + wolf 

= волк). К сожалению, обнаружить интерпретацию редкого первого имени 

нашего номинанта Суэно в специальной и справочной литературе по 

антропонимике не удалось. Позволим себе сделать осторожное 

662 Это имя означает «процветающая», «цветущая». См.: Paul K. Das kleine 

Vornamenbuch. S. 93. 
663 См. прим. 22, т. 2. 
664 Означает «удачная», «благоприятная», «приносящая счастье». См.: Paul K. Das 

kleine Vornamenbuch. S. 92. 
665 Есть также версия, что имя Марианна происходит от римского когномена 

Marianus. Кроме того, имя Марианна часто воспринимается как комбинация имен Мария + 

Анна. См.: Paul K. Das kleine Vornamenbuch. S. 114. 
666 От man = «человек, мужчина» + fridu, frithu = «мир, безопасность». См.: Paul K. 

Das kleine Vornamenbuch. S. 47. См. это имя в источниках: Schlaug W. Studien zu den 

altsächsischen Personennamen des 11. und 12. Jahrhunderts. S. 125. 
667 Имя Мартиалис восходит к римскому богу войны Марсу. См. об этом: Paul K. 

Das kleine Vornamenbuch. S. 48. 
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предположение, что оно может восходить к фризскому и нижнесаксонскому 

слову sün(n) (= солнце). 

В заключение следует подчеркнуть, что имена детей Юлия Фридриха – 

свободный выбор родителей, не имеющий отношения к династической 

традиции, а также к влиянию крестных.668 

Сын Иоганна Фридриха (5 мая 1582 – 28 июля 1628) Эбергард III 

(16 декабря 1614 – 2 июля 1674) был одним из самых плодовитых 

представителей этой династии: от двух браков он имел двадцать пять детей. 

Молодость герцога пришлась на Тридцатилетнюю войну, которая разорила 

Вюртемберг. После поражения в битве при Нердлингене 27 августа 1634 г. он 

бежал в Страсбург, а само герцогство было захвачено войсками императора. 

В 1638 г., воспользовавшись частичной реституцией владений, Эбергард 

вернулся в Вюртемберг и занялся его восстановлением. Полная реституция 

произошла лишь в 1648 г. по Вестфальскому мирному договору.669 

Первой супругой Эбергарда была Анна Катарина фон Зальм-

Кирбургская (27 января 1614 ‒ 27 июня 1655). 
503. Дети Эбергарда III (16 декабря 1614 – 2 июля 1674) от брака с Анной Катариной670 

№ Поколение Номинанты Браки 

1 XIV Иоганн Фридрих (9 сентября 

1637 ‒ 2 августа 1659) 

‒ 

2 XIV Людвиг Фридрих (2 ноября 1638 

‒ 18 января 1639) 

‒ 

3 XIV Христиан Эбергард (29 ноября 

1639 ‒ 23 марта 1640) 

‒ 

4 XIV Эбергард (12 декабря 1640 – ‒ 

668 На это, в частности, указывает и А. Ю. Прокопьев (см.: Прокопьев А. Ю. 

Конфессия и имя: мужские имена немецкой протестантской знати XVI‒XVII вв. С. 219). 
669 Подробнее об Эбергарде III см.: Fischer J. Eberhard III. // Das Haus Württemberg. 

Ein biographisches Lexikon. S. 152–155; Raff G. Hie gut Wirtemberg allwege. Bd. 2. 

S. 356‒388; Stälin P. F. v. Eberhard III., Herzog von Würtemberg // ADB. 1877. Bd. 5. S. 559–

561; Uhland R. Eberhard III. // NDB. 1959. Bd. 4. S. 236. 
670 Europäische Stammtafeln. Bd. I. 2. Taf. 258. 
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24 февраля 1641) 

5 XIV София Луиза (19 февраля 1642 ‒ 

3 октября 1702) 

Христиан Эрнст Бранденбург-

Байрейтский († 10 мая 1712) 

6 XIV Доротея Амалия (13 февраля 

1643 – 27 марта 1650) 

‒ 

7 XIV Кристина Фридерика (28 февраля 

1644 – 30 октября 1674) 

Альбрехт Эрнст I фон Эттинген-

Эттинген (1642‒1683) (sic!) 

8 XIV Кристина Шарлотта (21 октября 

1645 ‒ 16 мая 1699) 

Георг Христиан Ост-

Фрисландский († 6 июня 1665) 

9 XIV Вильгельм Людвиг (7 января 

1647 ‒ 23 июня 1677) 

С 1673 г. Сибилла671 Гессен-

Дармштадская (28 апреля 1652 – 

11 августа 1712) 

10 XIV Анна Катарина (27 ноября 1648 – 

10 ноября 1691) 

‒ 

11 XIV Карл Христофор (28 января 1650 

– 2 июня 1650) 

‒ 

12 XIV Эбергардина Катарина (12 апреля 

1651 – 19 августа 1683) 

Альбрехт Эрнст I Эттинген-

Эттинген (1642‒1683) (sic!) 

13 XIV Фридрих Карл (1652‒1698) ‒ 

14 XIV Карл Максимилиан (28 сентября 

1654 ‒ 9 января 1689) 

‒ 

 

Старший сын Иоганн Фридрих вторую часть имени мог получить от 

своих крестных ‒ маркграфов Баденских Георга Фридриха и Фридриха 

Баден-Хохбергского, а первую – от деда по материнской линии рейнграфа 

Иоганна Казимира, который также был его крестным.672 Кроме того, нельзя 

исключить, что он мог быть назван в память деда со стороны отца. Людвиг 

Фридрих назван в честь своих крестных пфальцграфа Отто Людвига и 

рейнграфа Иоганна Людвига. Вторую часть имени он мог получить от деда 

671 Р. Краусс называет ее Магдалена Сибилла (см.: Krauß R. Die männlichen 

Vornamen im Hause Württemberg. S. 368). 
672 См. об этом: Прокопьев А. Ю. Конфессия и имя: мужские имена немецкой 

протестантской знати XVI‒XVII вв. С. 220 (со ссылкой на: HSTAST, G. 88, Büschel 1 

Acten des gnädigen Fürsten und Herren, Herrn Eberhard, Hertzog zu Württemberg 

Verheyratung, Hochzeit und Kindtaufs Sachen betreffend de Annis 1636, 37, 38). 
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со стороны отца Иоганна Фридриха. Христиан Эбергард и Эбергард названы 

в честь отца. При этом первую часть своего имени Христиан Эбергард 

получил от высокородного крестного ‒ короля Дании Христиана IV.673 

София Луиза могла быть названа в честь бабки со стороны отца, о чем 

свидетельствует первая часть ее имени. Что побудило родителей назвать 

следующую дочь Доротея Амалия, не ясно. Если первая часть имени 

(Доротея) ранее уже встречалась в XII поколении, то вторая (Амалия)674 

представлена в именнике Вюртембергов впервые. Кристина Фридерика 

могла получить вторую часть своего имени от деда со стороны отца. Вторая 

же часть имени другой дочери Эбергарда Кристины Шарлотты675 появляется 

в родовом именнике впервые. Вильгельм Людвиг назван в честь своих 

крестных курфюрста Фридриха Вильгельма Бранденбургского, ландграфа 

Гессенского Вильгельма и принца Конде Людовика.676 Анна Катарина ‒ 

именем матери. Карл Христофор ‒ в честь своих крестных: пфальцграфа 

Рейнского Карла Густава, Карла Мекленбургского и Карла, маркграфа 

Баденского.677 Младшая дочь Эбергардина Катарина получила редкое первое 

имя (Эбергардина), которое до этого не входило в репертуар родовых имен 

Вюртембергов. Скорее всего, в данном случае она была названа в честь отца. 

Вторая же часть ее имени, вероятно, заимствована у матери. Таким образом, 

эта номинантка получила имена от обоих родителей. Фридрих Карл 

поименован в честь своих крестных короля Дании Фридриха IV и курфюрста 

Пфальца Карла Людвига. Равно как и младший сын Карл Максимилиан, 

673 Там же. С. 221. 
674 См. прим. 386, т. 1. 
675 Французская женская форма мужского имени Карл. См. об этом: 

http://kurufin.ru/html/Translate/karl.html (дата обращения 13.06.2017). 
676 HSTAST, G 87, Büschel 27 Verzeichniss der Gevatter und Gevatterinn bey Herrn 

Hertzog Eberhardt zu Wirttemberg mit dero beyden Frauen Gemahlin fürstlichen Kindtauffen 

von 1637 bis 1674. 
677 Ibid. 
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который тоже получил оба имени от крестных: короля Швеции Карла 

Густава, курфюрста Трира Карла Казимира и курфюрста Кельна 

Максимилиана Фердинанда.678 

20 июля 1656 г. Эбергард III женился во второй раз на Марии Доротее 

Софии фон Эттинген-Эттинген, дочери Иоахима Эрнста фон Эттинген-

Эттинген и Анны Доротеи (урожд. фон Гогенлоэ-Нойенштейн-Гляйхен). 
504. Дети Эбергарда III (16 декабря 1614 – 2 июля 1674) от брака с Марией Доротеей Софией679 

№ Поколение Номинанты Браки 

1 XIV Георг Фридрих (24 сентября 

1657 ‒ 18 октября 1685) 

‒ 

2 XIV неизвестный номинант († 1659) ‒ 

3 XIV Альбрехт Христиан (13 июня 

1660 ‒ 20 января 1663) 

‒ 

4 XIV Людвиг (14 августа 1661 ‒ 

30 ноября 1698) 

‒ 

5 XIV Иоахим Эрнст (28 августа 1662 ‒ 

16 февраля 1663) 

‒ 

6 XIV Филипп Зигмунд (6 октября 

1663 ‒ 23 июля 1669) 

‒ 

7 XIV Карл Фердинанд (13 октября 

1667 ‒ 13 июня 1668) 

‒ 

8 XIV Иоганн Фридрих (10 июня 1669 

‒ 15 октября 1693) 

‒ 

9 XIV София Шарлотта (22 февраля 

1671 ‒ 11 сентября 1717) 

Иоганн Георг II фон 

Саксен-Айзенах 

10 XIV Эбергард (1 июля 1672 – 

27 ноября 1672) 

‒ 

11 XIV Эммануэль Эбергард (11 октября 

1674 ‒ 1 июля 1675) 

‒ 

 

Старший сын Георг Фридрих назван в честь своих крестных ‒ 

курфюрста Саксонии Иоганна Георга II и курфюрста Бранденбурга 

678 Ibid. 
679 Europäische Stammtafeln. Bd. I. 2. Taf. 258. 
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Фридриха Вильгельма.680 Альбрехт Христиан также получил оба имени от 

крестных ‒ маркграфа Бранденбург-Ансбахского Альбрехта, герцога Баварии 

Альбрехта, Альбрехта Эттингена, Христиана Мекленбургского и маркграфа 

Байрейтского Христиана Эрнста.681 Имя Людвиг было родовым у 

Вюртембергов, но этому сыну Эбергарда оно досталось от крестного ‒ 

короля Франции Людовика XIV.682 Иоахим Эрнст назван именем деда со 

стороны матери. Кроме того, его могли назвать и в честь крестных Эрнста 

Августа Брауншвейгского и герцога Голштинского Иоахима Эрнста.683 

Филипп Зигмунд тоже назван в честь своих крестных: короля Испании 

Филиппа IV, епископа Бамберга Филиппа и Филиппа фон Цоллерн-Хохберг. 

Вторую часть имени Зигмунд также получил от крестного ‒ эрцгерцога 

Австрии Зигмунда Франца.684 В честь крестных: короля Швеции Карла XI и 

курфюрста Баварии Фердинанда Марии, назван и Карл Фердинанд.685 Иоганн 

Фридрих получил имя в память о своем сводном брате, который умер в 1659 

г.686 София Шарлотта первую часть имени получила от матери. Эбергард 

назван именем отца. А его младший брат получил имя отца в качестве первой 

680 См. об этом: Прокопьев А. Ю. Конфессия и имя: мужские имена немецкой 

протестантской знати XVI‒XVII вв. С. 222; со ссылкой на: HSTAST, A 21 Büschel 80 

Fürstliche Geburthen und Tauffe 1615–1674. Verzeichniss der Gevattern und Abgesandten bey 

der fürstlichen Kindtauff 1652 (без пагинации). 
681 Ibid. 
682 Ibid. 
683 Ibid. 
684 Прокопьев А. Ю. Конфессия и имя: мужские имена немецкой протестантской 

знати XVI‒XVII вв. С. 223; со ссылкой на: Krauß R. Die männlichen Vornamen im Hause 

Württemberg. S. 371. 
685 HSTAST, G 87, Büschel 27 Verzeichniss der Gevatter und Gevatterinn bey Herrn 

Hertzog Eberhardt zu Wirttemberg mit dero beyden Frauen Gemahlin fürstlichen Kindtauffen 

von 1637 bis 1674. 
686 Fischer J. Johann Friedrich // Das Haus Württemberg. Ein biographisches Lexikon. 

S. 166. 
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части двойного имени Эбергард Эммануэль. Его второе имя Эммануэль687 

впервые появляется в ономастиконе Дома Вюртемберг. 

В целом же именник потомства Эбергарда III являет собой 

своеобразную летопись тесных контактов Вюртембергов с королями 

Испании, Франции и Швеции. Благодаря институту крестничества они 

вступали в особые родственно-свойственные связи с правящими Домами 

Европы и тем самым упрочивали свое положение на международной арене. 

Другой сын Иоганна Фридриха (5 мая 1582 – 28 июля 1628), младший 

брат Эбергарда III Фридрих (19 декабря 1615 – 24 марта 1682) был 

основателем Нойенштадской линии.688 В 1653 г. он женился на Кларе 

Августе, герцогине Брауншвейг-Люнебургской, дочери Августа Младшего 

Брауншвейгского и Доротеи (урожд. Ангальт-Цербской). 
505. Дети Фридриха (19 декабря 1615 – 24 марта 1682) от брака с Кларой Августой 

№ Поколение Номинанты Браки 

1 XIV Фридрих Август (1654‒1716) Альбертина София Эстер 

фон Эберштейн 

2 XIV Ульрих († 1655) ‒ 

3 XIV Эбергард († 1656) ‒ 

4 XIV Альбрехт (1657‒1670) ‒ 

5 XIV София Доротея (1658‒1681) ‒ 

6 XIV Фердинанд Вильгельм (1659‒1701) ‒ 

7 XIV Антон Ульрих (1661‒1680) ‒ 

8 XIV Барбара Августа (1663‒1664) ‒ 

9 XIV Элеонора Шарлотта (1664‒1666) ‒ 

10 XIV Христофор († 1666) ‒ 

11 XIV Карл Рудольф (1667‒1742) ‒ 

12 XIV Анна Элеонора (1669‒1670) ‒ 

 

687 Это библейское имя, которое означает «сущий с Богом». См.: Paul K. Das kleine 

Vornamenbuch. S. 20; Грановская Л. М. Словарь имен и крылатых выражений из Библии. 

С. 182. 
688 Подробнее о нем см.: Diettrich J. W. Christliche Klag- und Trost-Predigt… 

Augspurg: Koppmayr, 1683; Raff G. Hie gut Wirtemberg allwege. Bd. 2. S. 418–444; 

Eberlein Ch. Friedrich // Das Haus Württemberg. Ein biographisches Lexikon. S. 221‒223. 

                                                            



345 

 

Старший сын Фридрих Август первую часть имени получил от отца, а 

вторую ‒ от деда со стороны матери Августа Брауншвейгского, который был 

его крестным.689 Ульрих и Эбергард были названы родовыми именами в 

честь выдающихся предков. А их брат Альбрехт, скорее всего, в честь своих 

крестных маркграфа Бранденбург-Ансбахского Альбрехта и герцога Баварии 

Альбрехта.690 София Доротея первую часть имени получила от бабки со 

стороны отца Барбары Софии Бранденбургской, а вторую – от бабки со 

стороны матери. Первая часть имени Фердинанда Вильгельма восходит к его 

крестному ‒ герцогу Брауншвейг-Бефернскому Фердинанду Альбрехту, 

который приходился этому номинанту дядей по матери.691 Антон Ульрих 

также назван в честь своего крестного и дяди с материнской стороны Антона 

Ульриха Брауншвейг-Вольфенбюттельского. Барбара Августа первую часть 

имени получила от бабки со стороны отца Барбары Софии, а вторую от 

матери. В честь кого названы две другие младшие дочери Фридриха 

Элеонора Шарлотта и Анна Элеонора, мы не знаем. Но стоит отметить, что 

имя Элеонора Шарлотта носила одна из старших кузин нашей номинантки. 

Какие-либо сведения о мотивах выбора имен Христофор и Карл Рудольф 

отсутствуют, однако можно предположить, что, как и старших братьев, их 

назвали в честь крестных. 

Кузен Эбергарда III и Фридриха, сын Людвига Фридриха Георг 

(5 октября 1626 – 1 июня 1699) из Мёмпельгардской линии 9 марта 1648 г. 

женился на Анне де Колиньи (1624‒1680). 
506. Дети Георга (5 октября 1626 – 1 июня 1699) от брака с Анной де Колиньи 

№ Поколение Номинанты Браки 

689 HSTAST, G 87, Büschel 27 Verzeichniss der Gevatter und Gevatterinn bey Herrn 

Hertzog Eberhardt zu Wirttemberg mit dero beyden Frauen Gemahlin fürstlichen Kindtauffen 

von 1637 bis 1674. 
690 См. об этом: Прокопьев А. Ю. Конфессия и имя: мужские имена немецкой 

протестантской знати XVI‒XVII вв. С. 224. 
691 См.: Krauß R. Die männlichen Vornamen im Hause Württemberg. S. 374. 

                                                            



346 

 

1 XIV Отто Фридрих (1650‒1653) ‒ 

2 XIV Генриетта (1654‒1680) ‒ 

3 XIV Элеонора Шарлотта (1656‒1743) Сильвий Фридрих фон 

Вюртемберг-Эльс 

4 XIV Конрад Людвиг (1658‒1659) ‒ 

5 XIV Анна (1660‒1733) ‒ 

6 XIV Элизабет (1665‒1726) Фридрих Фердинанд 

фон Вюртемберг-

Вейльтинген 

7 XIV Хедвига (1667‒1715) ‒ 

8 XIV Леопольд Эбергард (1670‒1723) 1) Анна Сабина фон 

Хедвигер 

2) Элизабет Шарлотта 

Курия 

 

Старший сын Отто Фридрих вторую часть имени получил от деда со 

стороны отца. Первая часть его имени ‒ Отто692 ‒ появляется в ономастиконе 

Вюртембергов впервые. Наш номинант мог получить это имя от кого-нибудь 

из крестных, перечень которых, к сожалению, неизвестен. Старшая дочь 

Генриетта названа в честь представительницы одного из предшествующих 

поколений рода, так как это имя уже встречалось в его анналах. Конрад 

Людвиг вторую часть имени мог получить от деда со стороны отца. Анна 

названа в честь матери или в честь бабки со стороны матери Анны де 

Полиньяк. Младшие дочери Элизабет и Хедвига получили прежде уже 

встречавшиеся у Вюртембергов в XII поколении женские имена. Младший 

сын Леопольд Эбергард первую часть имени мог получить от своего дяди 

Леопольда Фридриха, а вторую от другого дяди Эбергарда III. Кроме того, 

имя Леопольд могло появиться благодаря Габсбургам, потенциальным 

крестным Леопольда Эбергарда.693 

692 См. прим. 314, т. 1. 
693 См. об этом: Прокопьев А. Ю. Конфессия и имя: мужские имена немецкой 

протестантской знати XVI‒XVII вв. С. 225. 
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Сын Юлия Фридриха Сильвий I Нимрод (1622‒1664) из 

Вейтлингенской линии в 1647 г. женился на Элизабет Марии фон 

Мюнстерберг-Эльс, единственной дочери герцога Карла Фридриха 

Мюнстерберг-Эльсского и Анны Софии (урожд. Саксен-Веймарской). 
507. Дети Сильвия I Нимрода (1622‒1664) от брака с Элизабет Марией 

№ Поколение Номинанты Браки 

1 XIV Анна София 

(1648‒1661) 

‒ 

2 XIV Карл Фердинанд 

(1650‒1669) 

‒ 

3 XIV Сильвий II Фридрих 

(1651‒1697) 

Элеонора Шарлотта фон 

Вюртемберг-

Мёмпельгард 

4 XIV Христиан Ульрих I 

(1652‒1704) 

1) Анна Элизабет фон 

Ангальт-Бернбург 

2) Сибилла Мария фон 

Саксен-Мерзебург 

3) София Вильгельмина 

Остфризсландская 

4) София фон 

Мекленбург-Гюстров 

5 XIV Юлий Зигмунд 

(1653‒1684) 

Анна София фон 

Мекленбург-Шверин 

6 XIV Кунигунда Юлиана 

(† 1655) 

‒ 

7 XIV Сильвий († 1660) ‒ 

 

Старшая дочь Анна София, скорее всего, названа в честь бабки со 

стороны матери. А в имени старшего сына Карла Фердинанда первая часть 

является очевидной отсылкой к деду со стороны матери, который мог быть и 

его крестным. Сильвий Фридрих первую часть имени получил от отца, а 

вторую или от деда со стороны матери Карла Фридриха, или от деда со 

стороны отца Юлия Фридриха. Вторая часть имени Христиана Ульриха 

восходит к фамильному репертуару имен Вюртембергов. Юлий Зигмунд 

первую часть имени получил от деда со стороны отца Юлия Фридриха. 

Младший сын Сильвий назван первым из имен своего отца. 
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Другой сын Юлия Фридриха Манфред I (1626‒1662) в 1652 г. женился 

на Юлиане Ольденбургской (1615‒1691). 
508. Дети Манфреда I (1626‒1662) от брака с Юлианой Ольденбургской 

№ Поколение Номинанты Браки 

1 XIV Фридрих Фердинанд 

(1654‒1705) 

Элизабет фон Вюртемберг-

Мёмпельгард 

2 XIV Август (1656‒1689) ‒ 

3 XIV Манфред II (1658‒1688) ‒ 

 

Фридрих Фердинанд первую часть имени получил от деда со стороны 

отца Юлия Фридриха. Август мог быть назван в честь своего крестного 

герцога Брауншвейг-Вольфенбюттельского Августа.694 Младшему сыну 

Манфреду досталось имя отца. 

Таким образом, в рассматриваемых нами временных рамках от герцога 

Фридриха I до Вильгельма Людвига (1593‒1677) реестр и статистика 

мужских имен следующие: 

509. Репертуар мужских имен у герцогов Вюртемберга в XVII в. 

Имя Всего 

Август 2 

Альбрехт 1 

Альбрехт Христиан 1 

Антон Ульрих 1 

Вильгельм Людвиг 1 

Генрих 1 

Георг 1 

Георг Фридрих 2 

Иоахим Фридрих 1 

Иоахим Эрнст 1 

Иоганн Фридрих 3 

Карл Максимилиан 1 

Карл Рудольф 1 

Карл Фердинанд 2 

Карл Христофор 1 

694 Там же. 
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Конрад Людвиг 1 

Кристоф 1 

Леопольд Фридрих 1 

Леопольд Эбергард 1 

Людвиг 1 

Людвиг Фридрих 2 

Магнус 1 

Манфред 2 

Отто Фридрих 1 

Родерих 1 

Сильвий 1 

Сильвий Нимрод 1 

Сильвий Фридрих 1 

Суэно Мартиалис Эденольф 1 

Ульрих 2 

Фердинанд Вильгельм 1 

Филипп Зигмунд 1 

Филипп Фридрих 1 

Фридрих 3 

Фридрих Август 1 

Фридрих Ахилл 1 

Фридрих Карл 1 

Фридрих Фердинанд 1 

Христиан Ульрих 1 

Христиан Эбергард 1 

Христофор 1 

Эбергард 4 

Эберталь 1 

Эммануэль Эбергард 1 

Юлий Зигмунд 1 

Юлий Пилигрим 1 

Юлий Фридрих 1 

 

Несмотря на исключительное разнообразие мужских имен (всего их в 

списке 47 на 60 номинантов), которые появились в это время, свои позиции 

продолжают сохранять родовые имена Вюртембергов – Ульрих 

(2 номинанта) и Эбергард (4 номинанта), причем последнее из них самое 

частотное в ряду самостоятельных единиц. Обращает на себя внимание и тот 
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факт, что одним из наиболее распространенных мужских имен в данный 

период становится имя Фридрих, как само по себе (3 номинанта), так и в 

составе двойных имен (13 случаев на 17 номинантов). Только у Фридриха I 

семеро из девяти сыновей носили его как часть двойного имени. Поэтому не 

удивительно, что оно доминирует в родовом именнике. 

Отметим также огромное количество двойных имен, которые 

соотносятся с одинарными как 31 : 15 и составляют почти 66% (точнее, 

65,95%) ономастикона. И хотя их повсеместное распространение следует 

признать одной из ключевых тенденций эпохи в сфере имянаречения, ее 

проявление в таких гомерических масштабах у других анализируемых нами 

родов не наблюдается. Не случайно, в соответствии с общим вектором 

развития европейского именника уже в первой трети XVII в. здесь 

появляется и первое тройное имя. Передача имени традиционно 

осуществляется от ближайших родственников как по линии отца, так и по 

линии матери, а также от крестных. Представленные в ономастиконе 

Вюртембергов имена Леопольд, Фердинанд, Карл, Максимилиан, Филипп, 

Магнус и ряд других, в основном, были переданы от крестных и указывают 

на династические предпочтения этого рода. Кроме того, мы видим здесь 

имена Август, Ахилл, Мартиалис и Нимрод, в которых отразился интерес 

эпохи Возрождения к античности и к Священной истории. О том, что это 

была не абстрактная мода, а сознательный выбор яркой ренессансной 

личности, свидетельствует, в частности, ономастикон отпрысков основателя 

Вейтлингенской линии Юлия Фридриха. Напомним, что он много 

путешествовал, побывал в Малой Азии, на Мальте, в 1613 г. вместе с 

иоаннитами участвовал в походе на Эфес, а в 1615 г. достиг Лапландии. Всем 

своим детям этот Вюртемберг предпочел дать весьма экзотические имена. А 

в имени четвертого сына Юлия Пилигрима буквально запечатлел 

собственный образ. Вероятно, именно таким он сам хотел остаться в истории. 
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И все же, несмотря на барочную изысканность иных представителей 

Дома Вюртемберг в Конфессиональную эпоху, при выборе мужских имен, 

как и другие знатные семьи, они отдавали явное предпочтение германским 

(19 имен). 

510. Этимология мужских имен у герцогов Вюртемберга в XVII в. 

Этимология Имя Всего 

Библейские имена Иоахим, Иоганн, Нимрод, Эммануэль 4 

Германские имена Альбрехт, Вильгельм, Генрих, Зигмунд, Карл, Конрад, Леопольд, 

Людвиг, Манфред, Отто, Родерих, Рудольф, Ульрих, Фердинанд, 

Фридрих, Эбергард, Эберталь, Эденольф, Эрнст 

19 

Греческие имена Ахилл, Георг, Кристоф, Филипп, Христиан, Христофор 6 

Латинские имена Август, Антон, Магнус, Максимилиан, Мартиалис, Сильвий, Юлий 7 

 

Общее количество женских имен, как и число их носительниц, в 

период от герцога Фридриха I до Вильгельма Людвига (1593‒1677) заметно 

меньше (их всего 29 на 33 номиннтки). 

511. Репертуар женских имен у герцогов Вюртемберга в XVII в. 

Имя Всего 

Агнес 1 

Анна 2 

Анна Иоганна 1 

Анна Катарина 1 

Анна София 1 

Анна Элеонора 1 

Антония 1 

Барбара 1 

Барбара Августа 1 

Генриетта 2 

Генриетта Луиза 1 

Георгия Людовика 1 

Доротея Амалия 1 

Ева Кристина 1 

Кристина Фридерика 1 

Кристина Шарлотта 1 

Кунигунда Юлиана 1 
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Сибилла 1 

Сибилла Элизабет 1 

София Доротея 1 

София Луиза 1 

София Шарлотта 1 

Фаустина Марианна 1 

Флориана Эрнестина 1 

Хедвига 1 

Эбергардина Катарина 1 

Элеонора Шарлотта 2 

Элизабет 2 

Юлия Фелиция 1 

 

Как видно из таблицы, наиболее часто употребляемое у Вюртембергов 

женское имя Анна, как само по себе (2 номинанки), так и в составе двойных 

имен (4 случая), а также имена Генриетта, Элизабет, Элеонора Шарлотта (все 

по 2 номинантки). Большинство имен в этом реестре, так же, как и у мужчин, 

двойные. Они составляют 72,41% от общего числа и соотносятся с 

одинарными как 21 : 8. Передача имени в женской половине традиционно 

происходила от ближайших родственников с обеих сторон и от крестных. 

Как и в предшествующий период, в конце XV ‒ середине XVII в. у 

женщин наблюдается отличная от мужчин тенденция в сфере 

этимологических предпочтений. 

512. Этимология женских имен у герцогов Вюртемберга в XVII в. 

Этимология Имя Всего 

Библейские имена Анна, Ева, Иоганна, Мария, Элизабет 5 

Германские имена Амалия, Кунигунда, Людовика, Фридерика, 

Хедвига, Эбергардина, Эрнестина 

7 

Греческие имена Агнес, Георгия, Доротея, Катарина, Кристина, 

Сибилла, София, Элеонора 

8 

Латинские имена Августа, Антония, Барбара, Сабина, Фаустина, 

Фелиция, Флориана, Эмилия, Юлиана, Юлия 

10 

Французские имена Генриетта, Луиза, Марианна, Шарлотта 4 
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На выбор женских имен значительно повлияла интеллектуальная мода 

эпохи Реформации. Поэтому чаще всего употребляются латинские (10) и 

греческие (8) имена, которые в сумме составляют более половины от общего 

списка (18 из 34 имен = около 53%). За ними следуют имена 

древнегерманского (7) и библейского (5) происхождения. Обращает на себя 

внимание появление здесь французских (4) имен, которые полностью 

отсутствуют в мужском ономастиконе. Однако в данном случае следует 

говорить не о новых тенденциях на пороге века Просвещения, а о 

географическом факторе, так как в основном они встречаются у 

представительниц Мёмпельгардской ветви Дома Вюртемберг, земли которой 

располагались на левом берегу Рейна. 

 

Подводя итоги анализа практики имянаречения Дома Вюртемберг с 

конца XV по середину XVII в., следует еще раз отметить исключительное 

разнообразие именника в обеих гендерных группах. Так, у мужчин на 65 

номинантов приходится 48 имен, или 73,84% от их числа. Таким образом, 

лишь в 17 случаях (около 26%) имена даются повторно. У женщин эта 

направленность выражена еще сильнее: на 42 номинантки приходится 34 

имени (80,95%), т. е. повторяются они лишь в 8 случаях (около 19%). Другая 

важная особенность имянаречения Вюртембергов в это время – очевидное 

предпочтение многосоставных имен. И у мужчин (32 : 16), и у женщин 

(22 : 12) они составляли две трети именника: 66,6% и 64,7% соответственно. 

Стоит также подчеркнуть, что на протяжении всего рассматриваемого 

периода в употреблении сохранялись родовые имена Эбергард и Ульрих, а 

значит, продолжала доминировать старая семейно-династическая традиция. 

Однако подспудно намечалась корректировка общего вектора с поправкой на 

модные тенденции. Так, в XVI–XVII вв. в ономастикон Вюртембергов все 

чаще стали проникать «ренессансные» имена (как, например, у отпрысков 
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Юлия Фридриха). Одновременно к новациям в именнике приводили и старые 

мотивы укрепления власти. Например, обремененный многочисленным 

потомством Эбергард III (16 декабря 1614 – 2 июля 1674) стремился поднять 

престиж собственного Дома на международной арене и для этого приглашал 

в крестные своим детям королей Испании, Франции и Швеции. То же 

происходило и когда Вюртемберги пытались укрепить связи с императорами 

из Дома Габсбургов. В результате в их фамильном ономастиконе появились 

такие имена, как Фердинанд, Леопольд, Максимилиан, Альбрехт, которые 

характерны для католического, а не протестантского мира.695 В целом же в 

практике имянаречения Вюртембергов преобладали семейно-родовое начало 

и династические интересы. 

 

3.3 Бранденбургские Гогенцоллерны 

В данном параграфе мы рассматриваем практику имянаречения 

Гогенцоллернов начиная с сына Иоганна Цицерона (1455–1499) Иоахима I 

Нестора (21 февраля 1484 – 11 июля 1535; курфюрст Бранденбурга в 1499–

1535 гг.), который стал правителем родовых владений после смерти отца в 

самом конце XV в. Под стать эпохе он имел волевой, весьма жесткий 

характер, благодаря которому оставил след в истории своих земель. Так, в 

1506 г. вместе с младшим братом Альбрехтом Иоахим I Нестор основал 

первый бранденбургский университет Виадрина (от лат. Viadrina ‒ 

«расположенная на Одере»; Франкфурт-на-Одере), где учился Ульрих фон 

Гуттен, а значительно позже, уже в конце XVIII в., Генрих фон Клейст и 

братья Александр и Вильгельм фон Гумбольдты. Среди его заслуг также 

стоит отметить ориентированные на римские образцы нормативные акты в 

области семейного и наследственного права (так называемая «Constitutio 

Joachimica»). Вместе с тем Иоахим I Нестор активно выступал против 

695 Подробнее об этом см.: Прокопьев А. Ю. Конфессия и имя: мужские имена 

немецкой протестантской знати XVI–XVII вв. С. 234. 
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Реформации. Любопытно, однако, что его супруга, принцесса датская 

Элизабет, стала приверженкой лютеранства и весной 1528 г. бежала от мужа 

в Торгау, где до его смерти жила при дворе своего дяди по материнской 

линии курфюрста Иоганна Саксонского. Это еще более укрепило Иоахима I 

Нестора в антипротестантских воззрениях. Кроме того, он жестоко 

преследовал евреев и в 1503 г. изгнал их из Бранденбурга.696 

На дочери датского короля Иоганна I Элизабет (1485 – 10 июня 1555) 

Иоахим I Нестор женился 10 апреля 1502 г. 

513. Дети Иоахима I Нестора (21 февраля 1484 – 11 июля 1535; курфюрст Бранденбурга в 1499–

1535 гг.) от брака с Элизабет697 

№ Поколение Номинанты Браки 

1 V Иоахим II Гектор (9 января 

1505 – 3 января 1571), 

курфюрст Бранденбурга 

1) С 1524 г. принцесса Магдалена Саксонская 

(1507–1534) 

2) С 1535 г. принцесса Хедвига Польская 

(1513–1573) 

2 V Анна (1507 – 19 июня 

1567) 

С 1524 г. герцог Альбрехт VII Мекленбургский 

(1488–1547) 

3 V Элизабет (24 августа 1510 

– 27 мая 1558) 

1) С 1525 г. герцог Эрих I Брауншвейг-

Каленбергский 

2) С 1546 г. граф Поппо X (XII) фон Хеннеберг 

(1513–1574) 

4 V Маргарета (29 сентября 

1511–1577) 

1) С 1530 г. герцог Померании Георг I (1493–

1531) 

2) С 1534 г. Иоганн II Ангальт-Цербстский 

5 V Иоганн (Ганс) (3 августа 

1513 – 13 января 1571), 

маркграф Бранденбург-

С 1537 г. принцесса Катарина Брауншвейг-

Вольфенбюттельская (1518–1574) 

696 См. об этом: George R. Kurfürst Joachim I. Nestor // Hie gut Brandenburg alleweg! 

Geschichts- und Kulturbilder aus der Vergangenheit der Mark und aus Alt-Berlin bis zum Tode 

des Großen Kurfürsten. Berlin: Verlag von W. Pauli’s Nachf., 1900. S. 293–300; Schultze J. 

Joachim I. Nestor // NDB. 1974. Bd. 10. S. 434–436; Beeskow H.-J. Die Kurfürsten Joachim I. 

und Joachim II. // Die Mark Brandenburg (Berlin). 2009. H. 72; Voβmeyer L. Brandenburgs 

Kurfürsten der Reformationszeit. Berlin: Verlag für Berlin-Brandenburg, 2014 (im Index). 
697 Europäische Stammtafeln. Bd. I. 1. Taf. 130. 
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Кюстрин 

 

Первая часть имени старшего сына ‒ Иоахим ‒ получена им от отца. 

Вторая же часть ‒ Гектор698 ‒ восходит к сыну Приама, мужу Андромахи, 

главному герою троянцев в «Илиаде» Гомера, который был убит Ахиллом.699 

Таким образом, Иоахим I Нестор артикулировал и окончательно закрепил в 

фамильном ономастиконе отраженную в его собственном имени700 традицию 

поименования наследника вторым (дополнительным) именем в честь кого-

либо из античных героев. Старшая дочь Анна могла быть названа именем 

своей тети со стороны отца. Элизабет досталось имя матери. Маргарете ‒ имя 

бабки со стороны отца. А младший сын Иоганн, без сомнения, получил свое 

имя в память о деде со стороны матери, датском короле Иоганне I, который 

не дожил до рождения внука всего несколько месяцев. 

Старший сын и наследник Иоахима I Нестора (1484‒1535) Иоахим II 

Гектор (9 января 1505 – 3 января 1571; курфюрст Бранденбурга в 1535–

1571 гг.) в 1539 г. перешел в лютеранство. Он активно занимался 

возведением дворцов, в частности, построил Кёпеник (Köpenick) и 

Охотничий дворец Грюневальд. После смерти дяди Альбрехта в 1568 г. 

698 От эпитета Зевса Ἕκτωρ (Хектор; Hector) ‒ букв. «вседержитель». См.: 

http://kurufin.ru/html/A_greek_names/a_greek_names_g.html (дата обращения 13.06.2017). 
699 Впоследствии, благодаря его первому браку, двойное имя этого номинанта 

(Иоахим Гектор) проникло в ономастикон Веттинов через институт крестничества: имена 

Иоахим и Гектор получили двоюродные племянники Магдалены Саксонской, сыновья ее 

кузена Августа, старший из которых был крестником Иоахима II Гектора (подробнее об 

этом см. выше). 
700 См. прим. 464, т. 1. 
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Иоахим II Гектор приобрел права на Пруссию и тем самым расширил свои 

владения.701 

В 1524 г. он женился на Магдалене Саксонской († 1534), дочери 

герцога Саксонии Георга. 

514. Дети Иоахима II Гектора (1505–1571; курфюрст Бранденбурга в 1535–1571 гг.) от брака с 

Магдаленой702 

№ Поколение Номинанты Браки 

1 VI Иоганн Георг (11 сентября 

1525 – 18 января 1598), 

курфюрст Бранденбурга 

1) С 1545 г. принцесса 

София фон Лигниц 

(1525–1546) 

2) С 1548 г. принцесса 

Сабина Бранденбург-

Ансбахская (1529–1575) 

3) С 1577 г. принцесса 

Элизабет Ангальтская 

(1563–1607) 

2 VI Барбара (10 августа 1527 – 

2 или 12 января 1595) 

С 1545 г. герцог Георг II 

фон Бриг (1523–1586) 

3 VI Элизабет (1528 –

20 августа 1529) 

– 

4 VI Фридрих (12 декабря 1530 

– 2 октября 1552), 

архиепископ Магдебурга 

– 

5 VI Альбрехт (15 февраля 

1532 – 16 февраля 1532) 

– 

6 VI Георг († 15 февраля 1532) – 

7 VI Пауль († 20 или 28 января 

1534) 

– 

 

Старший сын Иоахима II Гектора был назван двойным именем Иоганн 

Георг, первую часть которого он мог получить от своего дяди со стороны 

701 Подробнее об Иоахиме II Гекторе см.: Schultze J. Joachim II. // NDB. 1974. Bd. 10. 

S. 436–438; Voβmeyer L. Brandenburgs Kurfürsten der Reformationszeit. Berlin, 2014 (im 

Index). 
702 Europäische Stammtafeln. Bd. I. 1. Taf. 130. 
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отца Иоганна, а вторую ‒ от деда со стороны матери Георга Саксонского. Но 

об этом мы можем только догадываться, так как даже в надгробной 

проповеди, которую посвятил Иоганну Георгу Якоб Каменц, сведения 

относительно происхождения его имени отсутствуют.703 Вместе с тем нельзя 

не отметить, что распространенная в Позднее Средневековье традиция 

прозвищ, толчком к развитию которой у Гогенцоллернов в начале XV в. 

послужил ономастикон сыновей Фридриха I, наконец трансформировалась 

здесь в полноценную систему двойных имен без явной апелляции к 

античным культурным образцам либо к личным качествам номинанта. 

Старшая дочь Барбара704 названа в честь бабки со стороны матери – дочери 

короля Польши Казимира IV Барбары (1478–1534), которая, скорее всего, 

была ее крестной. Элизабет получила имя бабки со стороны отца. Чье имя 

досталось Фридриху, будущему архиепископу Магдебурга, нам не известно. 

Однако в предшествующее столетие оно было широко распространено у 

представителей этого Дома. Далее следуют близнецы. Проживший всего 

один день Альбрехт705 мог быть назван в честь своего знаменитого предка ‒ 

курфюрста Майнца Альбрехта. Его брат-близнец Георг, умерший в день 

703 Camentz J. Klag vnd Trostpredigt / || Dem weiland || Durchlauchtigsten / 

Hochgebornen || Fuersten [...] Herrn Johans Geor=||gen / deß Heiligen Rœmischen Reichs 

ErtzCammerern / vnd || Churfuersten / Marggraffen zu Brandenburg [...] || Milter gedechtnus / || 

Welcher den 8 Januarij [...]. Frankfurt/Oder: Hartmann, Johann und Hartmann, Friedrich, 1598 

(экземпляр SP). Дата смерти Иоганна Георга указана здесь по юлианскому календарю. 
704 От древнегреческого имени Βαρβάρα (Барбара, поздн. Варвара, м. Βάρβαρος, 

Барбарос, Варварос), в свою очередь, происходящего от βάρβαρος (барбарос, варварос) ‒ 

«чужеземный, не грек, не говорящий по-гречески» (в его основе лежит звукоподражание, 

пародирующее непонятную речь). После войн с персами слово βάρβαρος также приобрело 

в древнегреческом языке значение «жестокий, грубый» (ср. совр. рус. «варвар»). См.: 

Paul K. Das kleine Vornamenbuch. S. 80. 
705 См. прим. 354, т. 1. 
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своего рождения, вероятно, назван в честь деда со стороны матери. Младший 

сын получил редкое для этого семейства имя Пауль.706 

1 сентября 1535 г. Иоахим II Гектор женился во второй раз на Хедвиге 

(Ядвиге), дочери польского короля Сигизмунда I и Барбары Запольяи 

(польск., венг. Barbara Zápolyai). 

515. Дети Иоахима II Гектора (1505–1571; курфюрст Бранденбурга в 1535–1571 гг.) от брака с 

Хедвигой707 

№ Поколение Номинанты Браки 

1 VI Элизабет Магдалена 

(6 октября 1537 – 

22 августа или 1 сентября 

1595) 

С 1559 г. Франц Отто, 

герцог Брауншвейг-

Люнебургский (1530–

1559) 

2 VI Сигизмунд (Зигмунд) 

(2 декабря 1538 –

14 сентября 1566), 

архиепископ Магдебурга 

и епископ Хальберштадта 

– 

3 VI Хедвига (23 февраля 1540 

– 21 октября 1602) 

С 1560 г. Юлий, герцог 

Брауншвейг-

Вольфенбюттельский 

(1528–1589) 

4 VI София (14 декабря 1541 – 

27 июня 1564) 

С 1561 г. Вильгельм 

фон Розенберг (1535–

1592) 

5 VI Иоахим (1543 – 23 марта 

1544) 

– 

6 VI неизвестная номинантка 

(† после 21 марта 1545) 

‒ 

 

Старшая дочь получила двойное имя Элизабет Магдалена, первая часть 

которого досталась ей от бабки со стороны отца. Каковы были мотивы 

выбора второй части ‒ Магдалена, ‒ мы не знаем. Это имя принадлежало 

706 См. прим. 152, т. 2. 
707 Europäische Stammtafeln. Bd. I. 1. Taf. 130. 
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первой супруге Иоахима II Гектора, однако дочь от второго брака вряд ли 

могла быть названа в память о ней. Старший сын Сигизмунд (Зигмунд)708 

получил имя деда со стороны матери, который мог быть его крестным. 

Хедвига709 названа именем матери. В честь кого была названа младшая дочь 

София,710 мы не знаем. Младшему сыну Иоахиму досталось имя отца. 

Следующим курфюрстом Бранденбурга стал Иоганн Георг 

(11 сентября 1525 – 18 января 1598; курфюрст Бранденбурга в 1571–1598 гг.). 

После смерти отца Иоахима II Гектора 3 января 1571 г. и последовавшей за 

этим печальным событием всего через десять дней кончины дяди Иоганна, 

маркграфа Бранденбург-Кюстрина, он стал единоличным правителем всех 

бранденбургских земель. Особое внимание Иоганн Георг уделял экономике, 

и в частности, сократил долги Бранденбурга, за что получил прозвище 

Эконом. Вместе с тем он заботился о просвещении подданных и 13 июля 

1574 г. основал гуманитарную «гимназию у Серого монастыря» в Берлине.711 

В свой первый брак Иоганн Георг вступил 15 февраля 1545 г. с Софией 

фон Лигниц, дочерью герцога Фридриха II фон Лигница и принцессы Софии 

Бранденбург-Ансбахской. 

516. Дети Иоганна Георга (1525–1598; курфюрст Бранденбурга в 1571–1598 гг.) от брака с 

Софией712 

№ Поколение Номинанты Браки 

1 VII Иоахим Фридрих (27 января 

1546 – 28 июля 1608), 

курфюрст Бранденбурга 

1) С 1570 г. принцесса 

Катарина Бранденбург-

Кюстрин (1549–1602) 

708 См. прим. 458, т. 1. 
709 См. прим. 320, т. 1. 
710 См. прим. 275, т. 2. 
711 Hirsch Th. Johann Georg // ADB. 1881. Bd. 14. S. 165–169; Schultze J. Johann 

Georg // NDB. 1974. Bd. 10. S. 474; Voβmeyer L. Brandenburgs Kurfürsten der 

Reformationszeit. Berlin, 2014 (im Index). 
712 Europäische Stammtafeln. Bd. I. 1. Taf. 130. 
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2) С 1603 г. принцесса 

Элеонора Прусская 

(1583–1607) 

 

Единственный сын от первого брака Иоахим Фридрих первую часть 

имени получил от деда со стороны отца – курфюрста Иоахима II Гектора, а 

вторую от деда со стороны матери ‒ герцога Фридриха II фон Лигница. Оба 

могли быть крестными своего внука. 

В 1548 г. Иоганн Георг вступил во второй брак с Сабиной 

Бранденбург-Ансбахской, дочерью маркграфа Георга Бранденбург-

Ансбахского и Хедвиги. 

517. Дети Иоганна Георга (1525–1598; курфюрст Бранденбурга в 1571–1598 гг.) от брака с 

Сабиной713 

№ Поколение Номинанты Браки 

1 VII Георг Альбрехт (19 февраля 

1555 – 8 января 1557) 

– 

2 VII Эрдмута (26 июня 1561 – 

13 ноября 1623) 

С 1577 г. герцог Померании 

Иоганн Фридрих I Сильный 

(1542–1600) 

3 VII Анна Мария (3 февраля 

1567 – 4 или 14 ноября 

1618) 

С 1581 г. герцог Померании 

Барним X Младший 

(1549‒1603) 

4 VII София (6 июня 1568 – 7 или 

17 декабря 1622) 

С 1581 г. курфюрст Саксонии 

Христиан I (1560–1591) 

5 VII Иоганн († 1571) ‒ 

6 VII Альбрехт († 1571) ‒ 

7 VII Магдалена Сабина († 1571) ‒ 

8 VII Мария († 1571) ‒ 

9 VII Хедвига († 1571) ‒ 

10 VII Магдалена († 1571) ‒ 

11 VII Маргарета († 1571) ‒ 

 

713 Ibid. 
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Старший сын Георг Альбрехт первую часть имени получил от деда со 

стороны матери и одновременно от отца, а вторую, возможно, в память о 

своих именитых предках со стороны отца, увековечить которую не удалось в 

предыдущем поколении, когда его дядя Альбрехт (младший брат Иоганна 

Георга) умер в младенчестве. Наша версия поддерживается еще и тем 

фактом, что имя Альбрехт было повторно дано в этой же генерации одному 

из двух младших братьев-близнецов, на сей раз уже в память об умершем 

сыне. Второй из них был назван именем отца Иоганн. Старшая дочь 

получила древнегерманское имя Эрдмута.714 Побудительные мотивы 

появления этого довольно редкого имени в ономастиконе Гогенцоллернов не 

ясны. В честь кого была названа другая дочь ‒ Анна Мария, мы также не 

знаем. Следующая дочь София и ее младшая сестра Хедвига могли получить 

свои имена от теток ‒ сводных сестер отца. Магдалена Сабина, как и ее 

сестра Магдалена, первую часть имени получила от бабки со стороны отца, а 

вторую – от матери. Маргарете, вероятнее всего, имя досталось от 

двоюродной бабки со стороны отца, которая могла быть ее крестной. 

Наконец, Мария названа одним из наиболее распространенных в 

христианском мире имен, хотя у Гогенцоллернов оно встречается впервые. 

Следует также отметить, что семеро младших детей умерли в один год, 

скорее всего, вследствие какого-либо морового поветрия. 

В 1577 г. Иоганн Георг вступил в третий брак с Элизабет Ангальтской, 

дочерью Иоахима Эрнста Ангальтского и Агнес. 

518. Дети Иоганна Георга (1525–1598; курфюрст Бранденбурга в 1571–1598 гг.) от брака с 

Элизабет715 

№ Поколение Номинанты Браки 

1 VII Кристиан (1581–1655), маркграф 

Бранденбург-Байрейтский 

С 1604 г. принцесса Мария 

Прусская (1579–1649) 

714 См. прим. 231, т. 2. 
715 Europäische Stammtafeln. Bd. I. 1. Taf. 130. 
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2 VII Магдалена (7 января 1582 – 4 или 

14 мая 1616) 

С 1598 г. ландграф Людвиг V 

Гессен-Дармштадский (1577–

1626) 

3 VII Иоахим Эрнст (1583–1625), 

маркграф Бранденбург-Ансбахский 

С 1612 г. графиня София фон 

Зольмс-Лаубах (1594–1651) 

4 VII Агнес (27 июля 1584 – 16 или 

26 марта 1629) 

1) С 1604 г. герцог Померании 

Филипп Юлий († 6 февраля 

1625) 

2) С 1628 г. герцог Франц Карл 

Саксен-Лауэнбургский 

5 VII Фридрих (22 марта 1588 – 29 мая 

1611) 

– 

6 VII Элизабет София (13 июля 1589 – 

24 декабря 1629) 

1) С 1613 г. Януш I Радзивилл 

(1579–1620) 

2) С 1628 г. герцог Юлий Генрих 

Саксен-Лауэнбургский (1586–

1665) 

7 VII Доротея Сибилла (19 или 29 октября 

1590 – 19 марта 1625) 

С 1610 г. герцог Иоганн 

Кристиан фон Бриг (1591–1639) 

8 VII Георг Альбрехт (30 ноября 1591 – 

29 ноября 1615) 

– 

9 VII Сигизмунд (19 ноября 1592 – 

30 апреля 1640) 

– 

10 VII Иоганн (23 июля 1597 – 23 сентября 

1627) 

– 

11 VII Иоганн Георг (14 августа 1598 – 

27 января 1637) 

– 

 

Старший сын Кристиан, вероятно, назван в честь датского короля 

Христиана IV, который мог быть его крестным.716 Старшая дочь Магдалена 

получила свое имя от бабки со стороны отца. Иоахим Эрнст назван в честь 

деда со стороны матери ‒ Иоахима Эрнста Ангальтского, который, скорее 

всего, был его крестным. А Агнес ‒ в память о бабке по материнской линии. 

В честь кого мог быть назван Фридрих, мы не знаем. Но это имя было 

716 Такое предположение, в частности, делает Хартвиг Пеетц (см.: Peetz H. Christian, 

Markgraf zu Brandenburg-Culmbach, 1606–1655. Bayreuth, 1859. S. 19). 
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родовым у Гогенцоллернов. Про нашего Фридриха известно, что он учился 

во Франкфурте и Тюбингене и в 1610 г. был гофмейстером ордена 

Иоаннитов.717 Элизабет София первую часть имени могла получить от 

матери. В честь кого названа другая дочь Доротея Сибилла, мы не знаем. 

Георг Альбрехт получил то же имя, что и его сводный брат, но, в отличие от 

последнего, первая часть имени могла достаться ему исключительно от отца. 

Как и родной старший брат Фридрих, он был гофмейстером ордена 

Иоаннитов. В честь кого назван Сигизмунд, доподлинно не известно. Вряд ли 

это мог быть его дядя (сводный брат отца), архиепископ Магдебурга, 

умерший задолго до рождения нашего номинанта. Младшие сыновья Иоганн 

и Иоганн Георг получили имена от отца. 

После смерти Иоганна Георга бранденбургский престол занял Иоахим 

Фридрих (27 января 1546 – 28 июля 1608; курфюрст Бранденбурга в 1598–

1608 гг.). Прежде чем стать курфюрстом, с 1566 г. он был администратором 

архиепископства Магдебург. В 1577 г. Иоахим Фридрих подписал Формулу 

согласия, а в 1580 г. Книгу согласия. В 1603 г. он стал регентом Пруссии и 

вскоре получил разрешение Польши на включение этих земель в разряд 

наследуемых правителями Бранденбурга. Тогда же по дарственной ему 

досталось силезское герцогство Егерндорф, которое до этого принадлежало 

не оставившему потомства Георгу Фридриху I. Позднее это герцогство 

перешло во владение сына Иоахима Фридриха Иоганна Георга. К заслугам 

Иоахима Фридриха стоит причислить инициированное им в 1603 г. 

строительство канала между Одером и Хафелем, который был разрушен в 

ходе Тридцатилетней войны, а также основание в 1607 г. гимназии в 

717 Dünnemann F. A. W. Stammbuch der Brandenburgisch-Preussischen Regenten, oder 

genealogische Darstellung der Regentenfolge zu Brandenburg, seit dem Entstehen der Mark bis 

auf gegenwärtige Zeit. Berlin: Nauck’schen Buchhdlg., 1831. S. 105. 
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Иоахимстале. Он умер в 1608 г. от апоплексического удара по пути из 

Шторкова в Берлин.718 

Еще в 1570 г. Иоахим Фридрих женился на Катарине Бранденбург-

Кюстрин (1549‒1602), дочери маркграфа Иоганна Бранденбург-Кюстрина и 

Катарины. 

519. Дети Иоахима Фридриха (1546–1608; курфюрст Бранденбурга в 1598–1608 гг.) от брака с 

Катариной719 

№ Поколение Номинанты Браки 

1 VIII Иоганн Сигизмунд (8 ноября 1572–

1619),720 курфюрст Бранденбурга 

С 1594 г. Анна Прусская (1576–1625) 

2 VIII Анна Катарина (26 июня 1575 – 

8 апреля 1612) 

С 1597 г. король Дании и Норвегии 

Христиан IV (1577–1648) 

3 VIII неизвестная номинантка († 1576) – 

4 VIII Иоганн Георг (16 декабря 1577 – 

12 марта 1624), герцог Егерндорфа 

С 1610 г. Ева Кристина, принцесса 

Вюртембергская (1590–1657) 

5 VIII Август Фридрих (16 февраля 1580 

– 3 мая 1601) 

– 

6 VIII Альбрехт (Альберт) Фридрих 

(29 апреля 1582 – 13 декабря 1600) 

– 

7 VIII Иоахим (23 апреля 1583 – 20 июня 

1600) 

– 

8 VIII Эрнст (23 апреля 1583 – 

28 сентября 1613) 

– 

9 VIII Барбара София (26 ноября 1584 – 

23 февраля 1636) 

С 1609 г. герцог Вюртемберга Иоганн 

Фридрих (1582–1628) 

10 VIII неизвестная номинантка († 1585 

или 1586) 

– 

11 VIII Кристиан Вильгельм (7 сентября 

1587 – 11 января 1665), 

1) С 1615 г. принцесса Доротея Брауншвейг-

Вольфенбюттельская (1596–1643) 

718 Hirsch Th. Joachim Friedrich // ADB. 1881. Bd. 14. S. 86–90; Schultze J. Joachim 

Friedrich // NDB. 1974. Bd. 10. S. 438. См. также: Biermann G. Geschichte der Herzogthümer 

Troppau und Jägerndorf. Teschen, 1874. S. 343. 
719 Europäische Stammtafeln. Bd. I. 1. Taf. 130. 
720 В следующей таблице у Швеннике указана другая дата смерти – 2 января 1620 г. 

(см.: Europäische Stammtafeln. Bd. I. 1. Taf. 131). 
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архиепископ и администратор 

Магдебурга 

2) С 1650 г. графиня Барбара Евсевия 

(Эусебия) фон Мартиниц († 1656) 

3) С 1657 г. графиня Максимилиана фон 

Зальм-Нойбург (1608–1663) 

 

Старший сын Иоганн Сигизмунд первую часть имени получил от деда 

со стороны матери Иоганна Бранденбург-Кюстрина. А среди ближайших 

родственников, носивших имя Сигизмунд, были сводные братья его отца и 

деда. Старшая дочь Анна Катарина вторую часть имени получила или от 

бабки со стороны матери, или от самой матери. Иоганн Георг назван в честь 

деда со стороны отца, который мог быть его крестным. Следующий сын 

Август Фридрих первую часть имени получил от курфюрста Саксонии 

Августа,721 с Домом которого Гогенцоллерны были в тесном родстве, а 

вторую ‒ от отца. Обе части имени другого сына ‒ Альбрехта Фридриха ‒ 

также восходят к ономастическому репертуару ближайших родственников по 

мужской линии. Отметим, что двойные имена двух последних номинантов в 

своей второй части являются своеобразной «калькой» отцовского имени. 

Иоахим назван первым именем отца. Но кто стал «донором» имени его брата-

близнеца Эрнста, мы не знаем.722 Барбара София вторую часть имени 

получила от бабки со стороны отца. В честь кого мог быть назван младший 

сын Кристиан Вильгельм,723 также не ясно. Один из вероятных кандидатов – 

сводный брат отца, маркграф Бранденбург-Байрейтский Кристиан (1581–

1655). На фоне последовательного использования двойных имен для 

поименования своих отпрысков Иоахимом Фридрихом и Катариной 

721 Gedike S. Exequiæ Marchionis Re et Nomine Augusti. Frankfurt an der Oder, 1601 

(экземпляр SLUB). 
722 Сведения о мотивах выбора этого имени отсутствуют и в надгробной проповеди, 

которую посвятил Эрнсту Саломон Финк. См.: Finck S. Christliche Leichpredigt / Uber der in 

Gott ruhenden Leiche / Des [...] Herrn Ernsten /Marggrafen zu Brandenburg [...]. [Berlin,] 1613. 
723 Об имени Вильгельм см. прим. 374, т. 1. 
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очевидным становится тот факт, что каждый из близнецов, напротив, 

получает только одно имя. Это правило распространяется и на другие 

подобные случаи. Вероятно, сама по себе идея двойничества, соотносимая с 

феноменом близнецов, не нуждалась в дополнительном маркировании с 

помощью имени, «единичность» которого должна была подчеркнуть 

уникальность и индивидуальность номинанта, имеющего физически 

зеркальную пару. 

В 1603 г. Иоахим Фридрих вступил во второй брак с Элеонорой 

(1583‒1607), дочерью герцога Альбрехта Фридриха Прусского и Марии 

Элеоноры Юлих-Клеве-Бергской. Несмотря на большую разницу в возрасте, 

он все же пережил свою молодую супругу, которая скончалась спустя 

неделю после рождения первенца этой четы ‒ дочери. 

520. Дети Иоахима Фридриха (1546–1608; курфюрст Бранденбурга в 1598–1608 гг.) от брака с 

Элеонорой724 

№ Поколение Номинанты Браки 

1 VIII Мария Элеонора (1 апреля 

1607 – 18 февраля 1675) 

С 1631 г. пфальцграф 

Людвиг Филипп фон 

Зиммерн (1602–1655) 

 

Мария Элеонора725 определенно названа в честь бабки со стороны 

матери, которая, скорее всего, была ее крестной. 

Иоганн Сигизмунд (8 ноября 1572 – 1619 (или 2 января 1620); 

курфюрст Бранденбурга в 1608–1619 гг.) – старший сын Иоахима Фридриха. 

Он воспитывался при дворе своего деда курфюрста Иоганна Георга, где 

получил лютеранское религиозное образование. В 1609 г. умер последний 

потомок юлих-бергских герцогов Иоганн, на наследство которого 

претендовали Иоганн Сигизмунд и Вольфганг Вильгельм фон Пфальц-

724 Europäische Stammtafeln. Bd. I. 1. Taf. 130. 
725 Об имени Элеонора см. прим. 629, т. 2. 
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Нойбург. В 1614 г. между ними было подписано Ксантенское соглашение, 

согласно которому Клеве, Марк и Равенсбург перешли во владение 

Бранденбурга, а Юлих-Берг – Пфальц-Нойбурга. Кроме того, еще в 1611 г. он 

получил права на герцогство Пруссия, после чего объединил его с 

маркграфством Бранденбург и тем самым создал княжество Бранденбург-

Пруссия с центром в Берлине. В 1613 г. Иоганн Сигизмунд перешел из 

лютеранства в кальвинизм. В результате ему пришлось столкнуться с 

оппозицией в лице протестантского духовенства, которое оставалось в лоне 

лютеранства. Стоит также отметить, что в стане противников оказалась и его 

супруга Анна, не покинувшая веру последователей Лютера.726 

Иоганн Сигизмунд женился на Анне (1576‒1625) в 1594 г. Она была 

старшей родной сестрой его будущей мачехи, дочерью герцога Альбрехта 

Фридриха Прусского и Марии Элеоноры Юлих-Клеве-Бергской. 

521. Дети Иоганна Сигизмунда (8 ноября 1572 – 1619 (или 2 января 1620); курфюрст 

Бранденбурга в 1608–1619 гг.) от брака с Анной727 

№ Поколение Номинанты Браки 

1 IX Георг Вильгельм (13 ноября 

1595 – 1 декабря 1640), 

курфюрст и маркграф 

Бранденбурга 

С 1616 г. принцесса 

Элизабет Шарлотта 

Пфальцская (1597–1660) 

2 IX Анна София (17 марта 1598 

– 19 декабря 1659) 

С 1614 г. герцог Фридрих 

Ульрих фон Брауншвейг-

Вольфенбюттельский 

(1591–1634) 

3 IX Мария Элеонора (1 ноября С 1620 г. король Швеции 

726 Подробнее об этом курфюрсте Бранденбурга см.: Hirsch Th. Johann Sigismund // 

ADB. 1881. Bd. 14. S. 169–175; Schultze J. Johann Sigismund // NDB. 1974. Bd. 10. S. 475; 

Gotthard A. Zwischen Luthertum und Calvinismus (1598–1640). S. 74–94; Gautschi A. Vom 

Jagen, Trinken und Regieren. Reminiszenzen aus dem Leben des Kurfürsten Johann Sigismund 

von Brandenburg, nach alten Briefen zitiert. Limburg: C. A. Starke-Verlag, 2006. 

727 Europäische Stammtafeln. Bd. I. 1. Taf. 131. 
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1599 – 28 мая 1655) Густав II Адольф (1594–

1632) 

4 IX Катарина (28 мая 1602 – 

9 февраля 1644) 

1) С 1626 г. король Венгрии 

и князь Трансильвании 

Габор Бетлен 

2) С 1639 г. герцог Франц 

Карл фон Саксен-

Лауэнбургский (1594–1660) 

5 IX Иоахим Сигизмунд (26 июля 

1603 – 23 февраля 1625) 

– 

6 IX Агнес (31 августа 1606 – 

1607 или 22 марта 1608) 

– 

7 IX Иоганн Фридрих (18 августа 

1607 – 1 марта 1608) 

– 

8 IX Альбрехт Кристиан (7 марта 

1609 – 24 мая 1609) 

– 

 

К сожалению, мы не знаем точно, в честь кого назван старший сын 

Георг Вильгельм. Он вполне мог получить свое двойное имя от предков по 

мужской линии, например, первую часть Георг ‒ от прадеда Иоганна Георга, 

а вторую Вильгельм ‒ от родного дяди, архиепископа и администратора 

Магдебурга Кристиана Вильгельма.728 Старшая дочь Анна София первую 

часть имени получила от матери. Очевидно, Мария Элеонора названа в честь 

бабки со стороны матери, а Катарина ‒ в честь бабки со стороны отца. 

Иоахим Сигизмунд первую часть имени получил от деда со стороны отца, а 

вторую от отца. Агнес могла быть названа в честь двоюродной бабки, 

сводной сестры ее деда по отцовской линии Иоахима Фридриха, которая, 

вполне вероятно, была крестной этой номинантки. Первая часть двойного 

728 Сохранилась надгробная проповедь, которую посвятил Георгу Вильгельму 

Иоганн Бергиус. Однако интересующие нас сведения о мотивах поименования усопшего в 

ней отсутствуют. См.: Bergius J. Churfürstliche Leich-Predigt Dem Weiland Durchläuchtigsten 

/ Hochgebornen Fürsten und Herren / Herren Georg Wilhelmen / Marggraffen zu Brandenburg 

[...] und Churfürsten [...] Christseligsten Angedenckens [...]. [Königsberg], 1642 (экземпляр 

РНБ). 
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имени Иоганна Фридриха восходит к имени отца, а вторая ‒ деда со стороны 

матери Альбрехта Фридриха. Альбрехт Кристиан первую часть имени также 

получил от деда по материнской линии, а вторую от своего дяди со стороны 

отца Кристиана Вильгельма. 

Старший сын Иоганна Сигизмунда Георг Вильгельм (13 ноября 1595 

– 1 декабря 1640; курфюрст Бранденбурга в 1619–1640 гг.), перед тем как 

стать курфюрстом Бранденбурга, по воле отца пять лет был штатгальтером в 

Клеве. Правление Георга Вильгельма пришлось на период Тридцатилетней 

войны. Бранденбург в эти годы был разграблен. Кроме того, из-за эпидемий и 

голода резко сократилась численность населения. В 1633 г. Георг Вильгельм 

капитулировал перед армией генералиссимуса Альбрехта фон Валленштейна. 

Но шведские войска продолжали оставаться на территории курфюршества, 

несмотря на гибель в битве при Лютцене 6 ноября 1632 г. короля Швеции 

Густава II Адольфа, который был не только соратником, но и родственником 

(супругом младшей сестры Марии Элеоноры) правителя Бранденбурга. 

Однако в 1635 г. Георг Вильгельм заключил с императором союз, после чего 

шведы опустошили его владения. Из-за этого в 1638 г. курфюрст был 

вынужден перебраться в Кенигсберг, где вскоре скончался.729 

24 июля 1616 г. Георг Вильгельм женился на Элизабет Шарлотте 

(1597–1660), дочери курфюрста Фридриха IV Пфальцского и его супруги, 

Луизы Юлианы Нассау-Оранской. 

522. Дети Георга Вильгельма (13 ноября 1595 – 1 декабря 1640; курфюрст Бранденбурга в 

1619–1640 гг.) от брака с Элизабет Шарлоттой730 

№ Поколение Номинанты Браки 

1 X Луиза Шарлотта (3 сентября 1617 С 1645 г. герцог Курляндский 

729 См. об этом: Hirsch Th. Georg Wilhelm // ADB. 1878. Bd. 8. S. 619–629; Klein Th. 

Georg Wilhelm // NDB. 1964. Bd. 6. S. 203; Neumann H. J. Friedrich Wilhelm der Große 

Kurfürst. Der Sieger von Fehrbellin. Berlin, 1995. S. 38. 
730 Europäische Stammtafeln. Bd. I. 1. Taf. 131. 
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– 19 августа 1676) Якоб Кетлер (1610–1681) 

2 X Фридрих Вильгельм по прозвищу 

Великий курфюрст (16 февраля 

1620 – 9 мая 1688) 

1) С 1646 г. принцесса Луиза 

Генриетта Нассау-Оранская 

(1627–1667) 

2) С 1668 г. герцогиня Доротея 

Шлезвиг-Гольштейн-

Зондербург-Глюксбургская 

(1636–1689) 

3 X Хедвига София (4 июля 1623 – 

16 июня 1683) 

С 1649 г. ландграф Вильгельм VI 

фон Гессен-Кассель (1629–1663) 

4 X Иоганн Сигизмунд (26 июля 1624 

– 30 октября 1624) 

– 

 

Старшая дочь Луиза Шарлотта731 первую часть имени получила от 

бабки со стороны матери, а вторую от матери. Будущий курфюрст Фридрих 

Вильгельм первую часть имени получил от деда со стороны матери, а вторую 

от отца. Хедвига732 София вторую часть имени могла получить от своей тети 

по отцовской линии, тогда как его первая часть, пришедшая из польского 

королевского Дома, уже не раз встречалась в ономастиконе Бранденбургов в 

XVI в. Младший сын Иоганн Сигизмунд со всей очевидностью назван в 

честь деда со стороны отца. 

Фридрих Вильгельм по прозвищу Великий курфюрст (16 февраля 

1620 – 9 мая 1688; курфюрст Бранденбурга в 1640–1688 гг.) – старший сын 

Георга Вильгельма. Он получил бразды правления в период разорения и 

упадка, когда реальной политикой курфюршества заправлял глава Тайного 

совета граф Адам Шварценберг. Придя к власти, Фридрих Вильгельм 

отправил его в отставку, после чего 14 июля 1641 г. заключил перемирие со 

шведами и, наконец, обрел свободу действий в собственных землях. В ходе 

дискуссий вокруг Вестфальского мира Фридрих Вильгельм настаивал на 

731 Этимологию имени Луиза (французская женская форма имени Людвиг) см. в 

прим. 373, т. 1. Об имени Шарлотта см. прим. 675, т. 2. 
732 См. прим. 320, т. 1. 
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присоединении к Бранденбургу всей Померании. Однако в итоге 

довольствовался лишь ее восточной частью. Вместе с тем свое прозвище этот 

курфюрст получил благодаря мудрой внутренней политике и продуктивным 

реформам, давшим ощутимые плоды уже при его жизни. Понимая, что без 

человеческих ресурсов бранденбургскую экономику поправить нельзя, 

Фридрих Вильгельм открыл двери своего курфюршества для всевозможных 

изгнанников, включая бродячих солдат, а также кальвинистов в лице 

голландских и французских колонистов. 29 декабря 1685 г. он подписал 

Потсдамский эдикт, согласно которому эти колонисты получили 

освобождение от налогов и привилегии в торговле. Кроме того, Фридрих 

Вильгельм всеми доступными ему средствами поощрял открытие новых 

фабрик и торговых домов. Наконец, занимался строительством флота и 

реформировал армию. Очевидно, что образцом управления, ведущего к 

процветанию, служили для него Нидерланды – вотчина родственников 

первой жены. Среди других заслуг Великого курфюрста стоит отметить его 

увенчавшиеся успехом усилия добиться полного суверенитета Пруссии. 

Вообще Фридрих Вильгельм проявлял особую активность в 

территориальных вопросах. Так, например, в 1686 г. он заключил с 

императором договор, по которому отказался от претензий на Силезию, но 

взамен должен был получить область Швибус в Богемии.733 

733 Подробнее о Фридрихе Вильгельме см.: Erdmannsdörffer B. Friedrich Wilhelm 

(Kurfürst von Brandenburg) // ADB. 1877. Bd. 7. S. 480–497; Oestreich G. Friedrich Wilhelm // 

NDB. 1961. Bd. 5. S. 495–501; Hüttl L. Friedrich Wilhelm von Brandenburg, der Große 

Kurfürst 1620–1688. Eine politische Biographie. München: Süddeutscher Verlag, 1981; Bahl P. 

Der Hof der Großen Kurfürsten. Studien zur höheren Amtsträgerschaft Brandenburg-Preußens. 

Köln: Böhlau, 2001 (Veröffentlichungen aus den Archiven Preussischer Kulturbesitz. Beiheft 8). 

См. также: Riemer J. [Neu-aufgehender Stern-Redner, nach dem Regenten-Redner erleuchtet]. 

Leipzig: Gleditsch, 1689. 
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Еще 7 декабря 1646 г. Фридрих Вильгельм женился на принцессе Луизе 

Генриетте Нассау-Оранской, дочери нидерландского штатгальтера Фридриха 

Генриха Оранского и его супруги Амалии. 

523. Дети Фридриха Вильгельма (16 февраля 1620 – 9 мая 1688; курфюрст Бранденбурга в 

1640–1688 гг.) от брака с Луизой Генриеттой734 

№ Поколение Номинанты Браки 

1 XI Вильгельм Генрих (21 мая 

1648 – 24 октября 1649) 

– 

2 XI Карл Эмиль (16 февраля 

1655 – 7 декабря 1674), 

курпринц Бранденбурга 

– 

3 XI Фридрих III (11 июля 

1657 – 25 февраля 1713), 

курфюрст Бранденбурга, 

король Пруссии 

1) С 1679 г. принцесса 

Элизабет Генриетта фон 

Гессен-Кассель (1661–1683) 

2) С 1684 г. принцесса София 

Шарлотта Ганноверская (1668–

1705) 

3) С 1708 г. герцогиня София 

Луиза фон Мекленбург-

Шверин (1685–1735) 

4 XI Амалия (19 ноября 1664 – 

1 февраля 1665) 

– 

5 XI Генрих (19 ноября 1664 – 

26 ноября 1664) 

– 

6 XI Людвиг (8 июля 1666 – 

7 апреля 1687), курпринц 

Бранденбурга 

С 1687 г. Луиза Шарлотта, 

принцесса из рода Радзивиллов 

(6 июля 1667 – 23 марта 1695) 

 

Старший сын Вильгельм Генрих первую часть имени получил от деда 

со стороны отца Георга Вильгельма или от отца, а вторую ‒ в память о деде 

со стороны матери Фридрихе Генрихе. Мотивы выбора имени Карл Эмиль735 

734 Europäische Stammtafeln. Bd. I. 1. Taf. 131. 
735 Об имени Карл см. прим. 83, т. 2. Эмиль – французское имя, которое происходит 

от древнеримского родового имени Aemilius (лат. aemulus ‒ «соперник»). См.: Paul K. Das 

kleine Vornamenbuch. S. 20. 
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нам не ясны. Будущий курфюрст Бранденбурга и король Пруссии Фридрих 

мог быть назван в честь отца или деда со стороны матери. Амалия736 

получила имя бабки со стороны матери, которая, по-видимому, была ее 

крестной. Генрих назван в память о деде со стороны матери. В честь кого 

младшего сына назвали Людвигом, выяснить не удалось. 

14 июня 1668 г. Фридрих Вильгельм женился во второй раз на 

овдовевшей герцогине Доротее Шлезвиг-Гольштейн-Зондербург-

Глюксбургской (1636‒1689), дочери герцога Филиппа Шлезвиг-Гольштейн-

Зондербург-Глюксбургского и принцессы Софии Хедвиги. 

524. Дети Фридриха Вильгельма (16 февраля 1620 – 9 мая 1688; курфюрст Бранденбурга в 

1640–1688 гг.) от брака с Доротеей737 

№ Поколение Номинанты Браки 

1 XI Филипп Вильгельм (1669–

1711), штатгальтер герцогства 

Магдебург 

– 

2 XI Мария Амалия (26 ноября 1670 – 

17 ноября 1739) 

1) С 1687 г. Карл Мекленбург-

Гюстровский (1664–1688) 

2) С 1689 г. Мориц Вильгельм 

Саксен-Цейцский (1664–1718) 

3 XI Альбрехт Фридрих (1672–1731), 

титулярный маркграф Бранденбург-

Шведтский (Brandenburg-Schwedt), 

генерал прусской армии 

С 1703 г. Мария Доротея 

Курляндская (1684–1743) 

4 XI Карл Филипп (5 января 1673 – 

23 июля 1695), принц и маркграф 

Бранденбурга 

Непризнанный брак с Катариной 

ди Бальбиано (1670–1719) 

5 XI Элизабет София (5 апреля 1674 – 

22 ноября 1748) 

1) С 1691 г. Фридрих Казимир 

Кеттлер (1650–1698), герцог 

Курляндский 

2) С 1703 г. Христиан Эрнст 

(1644–1712), маркграф 

Бранденбург-Байрейтский 

736 См. прим. 386, т. 1. 
737 Europäische Stammtafeln. Bd. I. 1. Taf. 131. 
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3) С 1714 г. Эрнст Людвиг 

(1672–1724), герцог Саксен-

Мейнингенский 

6 XI Доротея (6 июня 1675 – 11 сентября 

1676) 

– 

7 XI Кристиан Людвиг (24 мая 1677 – 

3 сентября 1734), штатгальтер в 

Хальберштадте 

– 

 

Первая часть имени старшего сына Филиппа Вильгельма со всей 

очевидность восходит к имени деда со стороны матери, а вторая – ко второму 

имени отца или деда с его стороны. Знаменательно, что во всех трех случаях 

имя Вильгельм было вторым, и таким образом, здесь намечается 

своеобразная «дополнительная» традиция. Вторая часть имени Марии 

Амалии могла быть выбрана в память о сводной сестре ‒ младшей дочери 

отца от первого брака, которая умерла в младенчестве. Имя Альбрехт 

Фридрих имеет родовые корни: первая его часть дана в память о ранее 

носивших и прославивших это имя Гогенцоллернах, а вторая – в честь отца. 

Карл Филипп вторую часть имени получил от деда со стороны матери. 

Элизабет Софии первая часть имени досталась от бабки со стороны отца, а 

вторая ‒ от бабки со стороны матери. Младшая дочь Доротея названа именем 

матери. А младший сын Кристиан Людвиг именами, которые уже 

встречались в родовом именнике. 

 

Подведем итоги практики имянаречения рода Гогенцоллерн в XVI–

XVII вв. 

525. Репертуар мужских имен у Гогенцоллернов в XVI‒XVII вв. 

Имя Всего 

Август Фридрих 1 

Альбрехт 2 

Альбрехт Кристиан 1 
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Альбрехт Фридрих 2 

Вильгельм Генрих 1 

Генрих 1 

Георг 1 

Георг Альбрехт 2 

Георг Вильгельм 1 

Иоахим 3 

Иоахим Сигизмунд 1 

Иоахим Фридрих 1 

Иоахим Эрнст 1 

Иоганн 3 

Иоганн Георг 3 

Иоганн Сигизмунд 2 

Иоганн Фридрих 1 

Карл Филипп 1 

Карл Эмиль 1 

Кристиан 1 

Кристиан Вильгельм 1 

Кристиан Людвиг 1 

Людвиг 1 

Пауль 1 

Сигизмунд 2 

Филипп Вильгельм 1 

Фридрих 3 

Фридрих Вильгельм 1 

Эрнст 1 

 

Среди мужских имен наиболее распространенными в рассматриваемый 

нами период были Иоахим, Иоганн, Иоганн Георг и Фридрих (все по 

3 номинанта), а также ‒ как сами по себе, так и в различных сочетаниях ‒ 

имена Альбрехт и Сигизмунд: Альбрехт, Альбрехт Фридрих, Георг 

Альбрехт, Иоганн Сигизмунд и Сигизмунд (все по 2 номинанта). Остальные 

представляли собой случаи единичного использования. Кроме того, 

подчеркнем, что среди двойных имен наиболее часто употребляемым было 

имя Иоганн Георг (3), которое, благодаря брачным партиям, утвердилось в 

это же время в ономастиконе соседей-Веттинов. 
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Отличительной особенностью Гогенцоллернов начиная с XV в. 

является то, что в их мужском именнике мы встречаем большое количество 

закрепившихся у правящих курфюрстов прозвищ, например, Альбрехт Ахилл 

(это прозвище ему дал будущий папа римский Пий II), Иоганн Цицерон 

(прозвище Цицерон этот номинант получил за красноречие, а также за знание 

латыни), Иоахим I Нестор (прозвища Нестор он удостоился благодаря 

выдающимся ораторским способностям, а также знанию иностранных 

языков) и Иоахим Гектор, прозвище которого, как и в случае с Ахиллом и 

Нестром, непосредственно восходит к гомеровскому эпосу, откуда и 

заимствованы все три имени героев Троянской войны. Стоит отметить, что 

прозвища были распространены и у представителей других Домов 

(например, можно вспомнить Георга Бородатого у Веттинов). Но, во-

первых, здесь наблюдается особая последовательность, так как они 

принадлежат именно ряду курфюрстов, правивших один за другим, т. е. мы 

имеем дело с ограниченной по времени локальной семейной традицией, 

которая логично подводит этот род к введению в ономастическую практику 

собственно двойных имен. И во-вторых, если прозвище Георга «Бородатый» 

получило бытование исключительно в узком придворном кругу и лишь на 

излете жизни этого курфюрста, когда в 1534 г. в знак траура по супруге он 

отпустил бороду и более ее уже не стриг, а в анналы письменной истории оно 

попало значительно позже, то все перечисленные прозвища Гогенцоллернов 

стали полноценной частью имени номинантов еще при их жизни, в том числе 

использовались в официальных документах, или были даны непосредственно 

при рождении как дополнительное имя (например, Иоахиму Гектору). 

526. Репертуар женских имен у Гогенцоллернов в XVI–XVII вв. 

Имя Всего 

Агнес 2 

Амалия 1 

Анна 1 

Анна Катарина 1 
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Анна Мария 1 

Анна София 1 

Барбара 1 

Барбара София 1 

Доротея 1 

Доротея Сибилла 1 

Катарина 1 

Луиза Шарлотта 1 

Магдалена 2 

Магдалена Сабина 1 

Маргарета 2 

Мария 1 

Мария Амалия 1 

Мария Элеонора 2 

София 2 

Хедвига 2 

Хедвига София 1 

Элизабет 2 

Элизабет Магдалена 1 

Элизабет София 2 

Эрдмута 1 

 

Встречающимися дважды женскими именами в ономастиконе 

Гогенцоллернов этого периода были традиционные в немецких землях Агнес, 

Магдалена, Маргарета, Мария Элеонора, София, Хедвига, Элизабет и 

Элизабет София. Все остальные использовались по одному разу. Это 

свидетельствует о большом разнообразии именника: на 33 номинантки 

приходится 25 имен, т. е. почти 76% женщин являются носительницами не 

повторяющихся в ближайших поколениях имен. Это превышает данный 

показатель в мужской части ономастикона, где на 42 номинанта приходится 

29 имен, а значит, 69% мужчин имеют оригинальные имена. 

527. Соотношение одинарных, двойных, тройных мужских и женских имен у Гогенцоллернов 

в XVI‒XVII вв. 

 Мужские имена Женские имена 

Одинарные имена 11 13 
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Двойные имена 18 12 

Тройные имена 0 0 

 

Данные этой таблицы свидетельствуют о том, что число двойных имен 

у мужчин превышало количество одинарных в соотношении 18 : 11. А у 

женщин наблюдался своеобразный баланс, хотя предпочтение все же 

отдавалось одинарным именам, которые незначительно опережали двойные в 

соотношении 12 : 13 и с разницей в 4% (48% : 52%). Вместе с тем разница 

между количеством носительниц одинарных и двойных имен составляла 15% 

(57,57% и 42,42% от общего числа номинанток соответственно). Наконец, 

более редкие в ту эпоху тройные имена у Гогенцоллернов и вовсе пока еще 

не вошли в употребление. 

528. Этимология мужских и женских имен у Гогенцоллернов в XVI–XVII вв. 

Этимология Мужские имена Всего Женские имена Всего 

Библейские имена Иоахим, Иоганн 2 Анна, Магдалена, Мария, Элизабет 4 

Германские имена Альбрехт, Вильгельм, 

Генрих, Карл, Людвиг, 

Сигизмунд, Фридрих, Эрнст 

8 Амалия, Хедвига, Эрдмута 3 

Греческие имена Георг, Кристиан, Филипп 3 Агнес, Анастасия, Доротея, Катарина, 

Маргарета, Сибилла, София, Элеонора 

8 

Латинские имена Август, Пауль 2 Барбара, Сабина 2 

Французские имена Эмиль 1 Луиза, Шарлотта 2 

 

При выборе мужских имен Гогенцоллерны отдавали явное 

предпочтение германским (8 имен). Библейские, греческие и латинские 

имена присутствуют в их ономастиконе этого периода примерно в равных 

пропорциях (2 : 3 : 2). С женскими именами ситуация обратная. Наиболее 

частотными здесь являются греческие имена (8). Это объясняется прежде 

всего тем, что к их числу относились традиционные для Империи и соседних 

регионов общехристианские имена Агнес, Маргарета, София и др. 

Количество библейских, германских и латинских имен, которые 

Гогенцоллерны выбирали при наречении своих дочерей, почти одинаковое 
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(4 : 3 : 2). Стоит также отметить, что все четыре используемых ими 

библейских имени (Анна, Магдалена, Мария и Элизабет) можно встретить в 

ономастиконах других рассматриваемых в данной работе родов. Наконец, 

мода на французские имена отразилась как в мужском, так и в женском 

репертуаре в характерном соотношении 1:2. 

У Гогенцоллернов, как и в прочих знатных семьях, номинанты обоего 

пола именовались прежде всего в честь ближайших родственников (отцов, 

матерей, дедушек и бабушек, тетей и дядей как по отцовской, так и по 

материнской линии). Важно отметить, что имена, которые употреблялись в 

ранний период – Фридрих, Элизабет, Альбрехт, Маргарета и прочие, 

сохранили свои позиции в родовом ономастиконе и в XVI–XVII вв. Причем 

имена Фридрих и Элизабет оставались в списке наиболее частотных и в это 

время, так как активно использовались не только сами по себе, но и в составе 

двойных имен. 

Еще раз акцентируем характерную черту именника Гогенцоллернов: 

наличие сразу у нескольких последовательно правящих курфюрстов прозвищ 

как части имени, о чем речь уже шла выше. Само по себе это не было чем-то 

экстраординарным, так как прозвища входили в титулатуру многих 

правителей не только того времени, но также более ранних эпох, и 

сохранялись позднее. Однако здесь прослеживается определенная 

методичность их использования, которую можно интерпретировать как 

попытку маркировать именем-прозвищем концептуально значимый 

жизненный сценарий и обозначить вектор его дальнейшего развития в 

династической перспективе. 

В целом же в своих приемах поименования Гогенцоллерны следовали в 

общем русле. Так, в XV в. у них, как и у большинства других представителей 

знати, появились имена, связанные с ренессансными тенденциями в культуре 

того времени, – Иоахим, Цецилия, Сибилла и др. В XVI–XVII вв. их не 
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обошла стороной другая мода ‒ на двойные имена. Причем мужские имена 

оказались подвержены ей даже сильнее, чем женские. 

 

Подводя итоги сказанному в этой главе, следует подчеркнуть, что в 

XVI–XVII вв., при всех нюансах и индивидуальных особенностях репертуара 

имен каждой конкретной фамилии, в практике имянаречения 

рассматриваемых нами курфюршеских родов отчетливо прослеживаются 

общие тенденции. Это в первую очередь преобладание семейно-родового 

начала, а также династических интересов при выборе имени. Память о 

предках возвышалась над острыми религиозными спорами эпохи. Поэтому, 

несмотря на призыв Лютера отказаться от старой нормы поименования в 

честь святых, католические имена сохранялись в ономастиконах 

протестантских родов, перемещаясь из публичной сферы в закрытую от 

внешних воздействий зону семейной традиции. Так случилось, например, с 

многократно передаваемым из поколения в поколение именем Мориц у 

Веттинов, или с именами Фердинанд, Леопольд, Максимилиан и Альбрехт у 

Вюртембергов, которые первоначально были призваны укрепить позиции 

этого Дома на международной арене, но затем вошли в фамильный именной 

фонд на правах постоянных членов. И впоследствии именно этим родовым 

именам отдавалось предпочтение при наречении нового члена правящей 

династии. 

Начиная с XV в. во всех рассматриваемых в данном исследовании 

именниках появляются так называемые «ренессансные», т. е. античные и 

библейские, имена, которые весьма активно входят в употребление, однако 

все же не вытесняют на периферию ономастикона родовые имена. 

Следующие два столетия, т. е. XVI–XVII вв., отмечены другим модным 

поветрием: повсеместным распространением двойных и тройных имен, 

которые, судя по частоте применения этого приема, особенно привлекают 
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родителей возможностью соединить в акте поименования разные культурные 

и религиозные традиции, смешав имена различной этимологии. Наконец, со 

второй половины XVII в. в именной репертуар родовитых семей начинают 

проникать французские (Шарлотта, Эмиль, Луиза и др.) и ранее не 

востребованные редкие германские (например, Готхельф, Готтлоб и др.) 

имена как предвестники эпохи Просвещения, когда мода на них станет 

всеобщей в немецких землях. 

Общая статистика ономастических предпочтений членов правящих в 

Саксонии, Вюртемберге и Бранденбурге династий выглядит следующим 

образом: 

529. Ономастические предпочтения представителей высшей знати в XVI–XVII вв. 

Мужчины Веттины % от общего 
числа имен 

Вюртемберги % от общего 
числа имен 

Гогенцоллерны % от общего 
числа имен 

Всего номинантов 65 ‒ 65 ‒ 42 ‒ 

Всего имен 31 ‒ 48 ‒ 29 ‒ 

Всего имен без 
сочетаний с другими 

21 100% 36 100% 16 100% 

Библейские имена 2 9,52% 4 11% 2 12,5% 

Германские имена 9 42,85% 19 52,77% 8 50% 

Греческие имена 6 28,57% 6 16,66% 3 18,75% 

Латинские имена 4 19% 7 19,44% 2 12,5 

Французские имена ‒ ‒ ‒ ‒ 1 6,25% 

Одинарные имена 20 64,5% 16 33,33% 11 38% 

Двойные имена 11 35,5% 31 64,58% 18 62% 

Тройные имена ‒ ‒ 1 2% ‒ ‒ 

Женщины Веттины % от общего 
числа имен 

Вюртемберги % от общего 
числа имен 

Гогенцоллерны % от общего 
числа имен 

Всего номинанток 47 ‒ 42 ‒ 33 ‒ 

Всего имен 30 ‒ 34 ‒ 25 ‒ 

Всего имен без 
сочетаний с другими 

19 100% 34 100% 19 100% 

Библейские имена 4 21% 5 14,7% 4 21,05% 

Германские имена 4 21% 7 20,58% 3 15,8% 
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Греческие имена 9 47,3% 8 23,52% 8 42,11% 

Латинские имена 2 10,5% 10 29,4% 2 10,5% 

Французские имена ‒ ‒ 4 11,76% 2 10,5% 

Одинарные имена 16 53,3% 12 35,29% 13 52% 

Двойные имена 14 46,6% 22 64,7% 12 48% 

Тройные имена ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 

 

Она наглядно демонстрирует, что в XVI‒XVII вв., как и в 

предшествующую эпоху, в мужской части ономастикона всех трех знатных 

фамилий доминируют германские имена, а в женской – греческие и отчасти 

латинские. При этом только Веттины в обеих гендерных стратах и 

Гогенцоллерны для женщин продолжают отдавать предпочтение одинарным 

именам. В остальных случаях выбор все чаще делается в пользу двойных и 

даже тройных (правда, пока в единственном числе) имен. 

Стоит также еще раз отметить, что передача имени у всех родов, 

включая высшую знать, осуществлялась прежде всего от ближайших 

родственников (отцов, матерей, дедушек, бабушек, а также тетей и дядей). 

Причем репертуар имен активно пополнялся из родового ономастикона 

материнской линии (например, Христиан и Иоганн Георг у Веттинов). 

Однако именно на верхних ступенях иерархической лестницы к этому 

традиционному способу номинации последовательно добавлялось 

поименование в честь высокородных крестных – патронов и/или 

политических партнеров родителей и будущих покровителей своих 

крестников на жизненном поприще. Вместе с тем на примере тех же 

Веттинов и Вюртембергов мы видим, что нередко эти крестные 

одновременно были и ближайшими родственниками номинантов. 
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Заключение 

В настоящем исследовании была предпринята попытка заполнить 

лакуну в изучении состояния традиций поименования отпрысков у двух 

ведущих социальных групп Священной Римской империи в период раннего 

Нового времени – курфюршеской знати и рыцарского дворянства, которые 

обладали реальной политической и экономической властью и потому 

исполняли первые роли в главных исторических событиях эпохи 

Реформации. Нам предстояло ответить на ряд вопросов, в том числе: в какой 

мере конфессиональные процессы модифицировали или даже вовсе 

покончили с предшествующей практикой имянаречения в их рядах, особенно 

в той части высшего сословия, которая первой откликнулась на религиозные 

новации начала XVI в.? А также: является ли этот исторический период 

самостоятельным этапом в эволюции принципов, лежащих в основе выбора 

имени, и самих способов поименования? 

Как уже отмечалось ранее, на первый из них наши предшественники в 

лице Адольфа Баха и его последователей дают в целом положительный 

ответ. Напротив, Рудольф Кляйнодер и Михаэль Симон считают, что в 

области имянаречения конфессиональная стратификация немецкого 

общества завершилась лишь в XVIII в.738 И с их точкой зрения следует 

согласиться. Однако тщательный попоколенческий анализ в конкретной 

сословной страте позволяет нам сделать вывод о том, что, хотя в 

Конфессиональную эпоху не произошло революционной «смены 

парадигмы», она стала поворотным моментом для имянаречения и 

самостоятельным этапом в эволюции его принципов. Именно в этот период 

четко обозначились новые тенденции, получившие развитие в следующие 

два столетия. Не случайно, желая вернуть практику имянаречения в лоно 

738 См. об этом во Введении (раздел 2.2.2. Вопрос о влиянии конфессионального 

фактора). 
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церковной традиции, теснимый во всех сферах социально-политической и 

культурной жизни католицизм был вынужден жестко предписать членам 

своей церкви поименование в честь святых. Тогда как ранее этот 

доминирующий способ номинации был проявлением естественного 

следования обычаю, а не результатом принуждения. Вместе с тем нельзя 

забывать, что к раннему Новому времени все без исключения 

употребительные имена независимо от их этимологии входили в церковный 

месяцеслов, а их носители имели небесных патронов среди как 

общехристианских, так и местночтимых святых. При этом ложным является 

утверждение, что так называемыми «церковными» были лишь греческие, 

латинские либо библейские имена. В интересующий нас период, прежде 

всего благодаря институту местночтимых святых, значительную часть 

месяцеслова составляли древнегерманские по происхождению имена как 

основа европейского ономастического фонда. В свете сказанного анализ 

этимологического состава именника представляется продуктивным, так как 

позволяет увидеть его региональные особенности. 

Проанализировав практику имянаречения четырех рыцарских и трех 

княжеских немецких родов (Шенбергов, Шляйницев, Бюнау, Пфлугов и 

Веттинов, Вюртембергов, Гогенцоллернов соответственно), мы приходим к 

следующим выводам об особенностях репертуара их имен в XVI‒XVII вв. на 

основе итоговых статистических данных. 

530. Этимологический выбор имен у протестантской знати и рыцарства в XVI–XVII вв. 

Мужчины Рыцарские семьи Высшая знать 

Всего номинантов 660 172 

Всего имен 230 108 

Всего имен без сочетаний с другими 134 73 

Библейские имена 22 8 

Германские имена 53 36 

Греческие имена 26 15 
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Латинские имена 25 13 

Скандинавские (шведские) имена 1 0 

Славянские имена 6 0 

Финикийские имена 1 0 

Французские имена 0 1 

Женщины Рыцарские семьи Высшая знать 

Всего номинанток 421 122 

Всего имен 222 89 

Всего имен без сочетаний с другими 123 72 

Библейские имена 37 13 

Германские имена 8 14 

Греческие имена 42 25 

Кельтские (ирландские) имена 3 0 

Латинские имена 32 14 

Французские имена 1 6 

 

У представителей правящих династий разнообразие именника выше, 

чем у их вассалов в обеих гендерных стратах: в первой группе одно имя 

приходится на 1,5 (точнее ‒ 1,59) номинанта, тогда как во второй – примерно 

на 3 (точнее ‒ 2,86), т. е. употребляется почти в два раза чаще; у женщин этот 

разрыв менее значителен ‒ 1,4 (1,37) и 1,9 (1,89). В целом же объем 

ономастикона возрастает по сравнению с предшествующим периодом 

XII‒XV вв., когда количество номинантов-сюзеренов мужского пола к числу 

имен составляло пропорцию 74 : 28, а на долю 177 номинантов-подданных 

приходилось всего 64 имени, т. е. соотношение и в том, и в другом случае не 

превышало 1 : 3, и то же самое происходило в женском именнике 

дореформационного времени. Вместе с тем в Конфессиональную эпоху, как и 

на более ранних этапах становления знатных родов, у мужчин в обеих 

сословных стратах доминируют германские имена, а у женщин – греческие. 

Причем у представительниц высшей знати германские несколько опережают 

библейские. Напротив, рыцарские дочери являются носительницами 
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библейских имен более чем в 4,5 раза чаще, чем германских. Это 

свидетельствует о большей мобильности низшего дворянства, его готовности 

‒ по крайней мере, в свободном от необходимости символически 

маркировать преемственность и непрерывность рода именнике женской 

половины, ‒ откликнуться на призыв вождей Реформации черпать 

непосредственно из ономастического фонда Библии, даже в ущерб 

фамильной традиции. 

Одним из ключевых для исторической антропонимики является вопрос 

о мотивах выбора того или иного имени. Еще в начале прошлого столетия 

Рудольф Краусс в неоднократно цитированной нами выше работе о мужских 

именах у Вюртембергов указал на главное препятствие для его 

аргументированного разрешения: «Поскольку имянаречение осуществляется 

конфиденциально, по решению главы семьи или путем обсуждения между 

супругами, нелегко найти документальные доказательства его оснований». И 

далее констатировал: «Поэтому, как правило, исследование может быть 

основано только на предположениях, которые, однако, в большинстве 

случаев повышают уверенность в том, что доказательства являются 

косвенными. И иногда, по крайней мере, для старых времен, 

вспомогательные средства терпят настолько полную неудачу, что остаются 

лишь догадки».739 Добавим к отмеченной Крауссом другую, не менее 

существенную, чем отсутствие прямых свидетельств, преграду на этом пути: 

недостаток информации о датах рождения многих номинантов (особенно из 

рыцарской среды), что не позволяет соотнести их имена с католическим 

месяцесловом и подтвердить или опровергнуть факты поименования в честь 

святых. В свете вышесказанного наша характеристика способов 

имянаречения с неизбежностью во многом остается гипотетической. При 

этом необходимо учитывать, что выбор того или иного имени может быть 

739 Krauß R. Die männlichen Vornamen im Hause Württemberg. S. 365‒366. 
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обусловлен не одним, а сразу несколькими мотивами. Анализ именника 

проводился в соответствии с четырьмя доминирующими в XVI‒XVII вв. 

моделями: 1) употребление родовых имен (в основном, древнегерманского 

происхождения, особенно для мужской части ономастикона во всех 

анализируемых стратах); 2) использование «модных» имен (т. е. широко 

распространенных в рассматриваемый период на немецких территориях 

общехристианских и/или так называемых «ренессансных» имен – античных и 

библейских); 3) поименование в честь святых (конфессиональная модель); 

4) поименование в честь крестных, в том числе знатных патронов и 

сюзеренов для рыцарских родов (патронажно-служилая модель). 

531. Способы имянаречения 

Мужчины Шенберги Шляйницы Бюнау 

(Др.) 

Пфлуги Веттины Вюртемберги Гогенцоллерны 

Употребление 

родовых имен 

211 148 65 63 55 51 46 

Использование 

«модных» имен 

10 9 0 7 4 8 1 

Поименование в 

честь святых 

0 0 0 0 3 0 0 

Поименование 

в честь крестных 

42 24 0 4 16 38 7 

Женщины Шенберги Шляйницы Бюнау Пфлуги Веттины Вюртемберги Гогенцоллерны 

Употребление 

родовых имен 

100 74 18 43 33 29 31 

Использование 

«модных» имен 

9 2 4 0 3 1 0 

Поименование в 

честь святых 

0 0 0 0 4 0 0 

Поименование 

в честь крестных 

9 6 0 1 10 0 5 

 

Данные этой таблицы подтверждают наш вывод о том, что основным 

способом имянаречения в среде саксонского рыцарства и высшей знати в 
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XVI–XVII вв., как и в предшествующий исторический период, является 

поименование в честь ближайших кровных родственников (дедушек и 

бабушек, отцов и матерей, дядей и тетей), которые одновременно могут быть 

крестными номинанта (конечно, за исключением родителей). 

В Конфессиональную эпоху происходит постепенный отказ от 

архаичной традиции наречения в память об умерших предках в пользу ныне 

живущих членов рода. При этом консолидирующую функцию выполняют 

родовые имена, передающиеся из поколения в поколение на протяжении 

длительного времени. 

Векторы изменений в мужском и женском ономастиконах не 

совпадают. Это определяется разными гендерными ролями номинантов 

мужского и женского пола в структуре социума, диктующими им заранее 

установленный тип социального поведения как внутри семьи, так и за ее 

пределами. Вступая в брак, женщина переходила в фамильную 

«юрисдикцию» мужа. Поэтому женский именник в большей степени 

свободен от уз родовой традиции и открыт влиянию интеллектуальной моды 

своего времени, например, на античные и библейские, а позднее и на 

французские имена. Тогда как мужской в силу необходимости обеспечивать 

непрерывность существования и процветания рода более консервативный и 

ориентирован на родовые имена преимущественно германского 

происхождения. Причем главную роль в такой стратификации играют 

именно смысл имени и его связь с определенной культурной и исторической 

традицией. Самих способов поименования подобное различие не касается. 

Поэтому ренессансная мода на двойные и тройные имена в равной степени 

распространяется как на мужчин, так и на женщин. 

Относительно названных способов имянаречения рыцарская и высшая 

знать демонстрируют полную сословную солидарность и общность 
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тенденций. Вместе с тем они заметно расходятся в пункте о поименовании в 

честь крестных (особенно у мужчин). Высшая знать активно использует этот 

способ имянаречения как инструмент для извлечения дивидендов из факта 

установления некровного родства с влиятельными лицами, сулящего 

разнообразные властные преференции. Напротив, рыцарство ориентируется 

прежде всего на репертуар имен своих предков, в основном отстоящих от 

номинанта не более чем на 2‒3 поколения, и ближайших родственников, в 

первую очередь, по отцовской, и лишь во вторую, по материнской линии. Из 

их круга нередко рекрутируются и крестные. 

Главенство отцовской линии при номинации актуально как для 

рыцарской, так и для высшей знати. Это правило действует даже тогда, когда 

в родстве со стороны матери есть императоры Священной Римской империи. 

Вместе с тем ряд имен, ставших впоследствии родовыми, попал в 

ономастикон той или иной фамилии из именника материнской линии. Так 

было, например, с именем Хугольд, проникшим в реестр имен Шляйницев из 

рода Кауффунген и закрепившимся в нем на рубеже XIV‒XV вв., а затем, 

также с помощью брачных партий, перекочевавшим в недра других 

мейссенских семейств. 

Одной из ярких особенностей имянаречения Конфессиональной эпохи 

является очередность передачи имени отца и матери своим детям. Как в 

рыцарских семьях, так и у высшей знати именами родителей чаще 

нарекаются не первенцы из числа сыновей и дочерей, а следующие по 

старшинству отпрыски. Для рыцарских родов это можно отчасти объяснить 

распространенностью практики совместного владения леном, и 

следовательно, отсутствием вытекающих из факта первородства прерогатив в 

порядке наследования титула, земель и прочего имущества. Для высшей 

знати – инерцией прежней традиции, когда последовательность 
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поименования в пределах одного поколения стремилась в идеале 

воспроизвести всю предшествующую цепочку генераций. 

Ограниченность круга родовых имен делала ономастикон предельно 

тавтологичным. Одни и те же имена повторялись не только из поколения в 

поколение, но и в рамках одного поколения. Зачастую ими наделялись 

одновременно живущие родные братья, что вносит немалую путаницу в их 

жизнеописания и ставит под сомнение достоверность относящихся к ним 

фактов. Но исключительным случаем даже на этом фоне следует признать 

практику имянаречения мужской половины мейссенского рыцарского рода 

Бюнау, в котором на протяжении всего периода существования начиная с 

XII в. вплоть до наших дней используются лишь три имени – Рудольф, 

Генрих и Гюнтер, что позволяет нам отнести этот способ поименования к 

монономинативному типу. Высшая знать предпочитала разрешать проблему 

с помощью индивидуальных прозвищ (когноменов). В рыцарских семьях, 

помимо очевидного деления на «старших» и «младших», практиковались 

также вариации имен (например, Иоганн – Ганс – Ян). 

Вместе с тем Реформация стала своеобразным контрапунктом в 

истории имянаречения, так как именно в эту эпоху ономастическая практика 

из сферы семейно-бытовой переместилась в эпицентр идеологической 

борьбы, когда вопрос о предпочтении тех или иных имен (и в частности, 

утверждение как обязательного для католиков поименования в честь святых) 

превратился в фактор политики и аргумент в межконфессиональных спорах. 

Огромная культурная инерция имени собственного и веками складывавшаяся 

фамильная традиция все еще позволяли родовым именам удерживать 

лидирующие позиции, по крайней мере, в мужской части именника. Однако 

накануне религиозных потрясений уже появился совершенно новый 

инструмент, а именно: двойные и тройные имена, ставшие для рыцарской и 

княжеской знати тем «модернизационным ресурсом» ономастикона, который 
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развивался наиболее динамично, постепенно вытесняя из репертуара 

одинарные антропонимы, и предопределил плавную трансформацию всей 

системы личных имен. 

Эту тенденцию демонстрируют итоговые таблицы номинационных 

предпочтений в XVI‒XVII вв. по гендерным группам, где для наглядности 

объединены обе сословные страты. 

532. Соотношение одинарных, двойных и тройных мужских имен у протестантской знати и 

рыцарства в XVI–XVII вв. 

Династия Количество 

номинантов 

Одинарные 

имена 

Двойные 

имена 

Тройные 

имена 

Всего 

имен 

Веттины 65 20 (64,5%) 11 (35,5%) 0 31 (100%) 

Вюртемберги 65 16 (33,33%) 31 (64,58%) 1 (2%) 48 (100%) 

Гогенцоллерны 42 11 (38%) 18 (62%) 0 29 (100%) 

Шенберги 273 36 (34,6%) 65 (62,5%) 3 (2,88%) 104 (100%) 

Шляйницы 202 30 (38,96%) 45 (58,44%) 2 (2,6%) 77 (100%) 

Бюнау (Дом Дройсиг) 65 3 (100%) 0 0 3 (100%) 

Пфлуги 120 27 (58,69%) 19 (41,3%) 0 46 (100%) 

 

533. Соотношение одинарных, двойных и тройных женских имен у протестантской знати и рыцарства 

в XVI–XVII вв. 

Династия Количество 

номинантов 

Одинарные 

имена 

Двойные 

имена 

Тройные 

имена 

Всего 

имен 

Веттины 47 16 (53,3%) 14 (46,6%) 0 30 (100%) 

Вюртемберги 42 12 (35,29%) 22 (64,7%) 0 34 (100%) 

Гогенцоллерны 33 13 (52%) 12 (48%) 0 25 (100%) 

Шенберги 194 26 (29,5%) 61 (69,3%) 1 (1,13%) 88 (100%) 

Шляйницы 155 32 (55,17%) 25 (43,1%) 1 (1,7%) 58 (100%) 

Бюнау (Дом Дройсиг) 55 20 (66,66%) 10 (33,33%) 0 30 (100%) 

Пфлуги 117 20 (43,47%) 25 (54,34%) 1 (2,17%) 46 (100%) 
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Прежде всего обращает на себя внимание тот факт, что к концу XVII в. 

во всех династиях, за исключением Веттинов и Пфлугов у мужчин и тех же 

Веттинов и Шляйницев у женщин, число двойных имен превысило 

количество одинарных. При этом в мужской части ономастикона там, где 

двойные имена вышли на первое место, появились и тройные имена. Тогда 

как в женский именник они попали по признаку принадлежности к более 

мобильному и падкому на «моду» низшему дворянству. 

Доминирование двойных и появление тройных имен как устойчивая 

тенденция эпохи ставит на повестку вопрос о новой «революции» в 

имянаречении. Разнообразные сочетания общеупотребительных имен в этих 

сложных именных конструкциях позволили вновь придать антропониму 

утраченную в раннее Новое время неповторимую уникальность, не 

отказываясь при этом от «моды» на конкретные имена. Такое маркирование 

индивидуальности субъекта с помощью имени в полной мере отвечало 

прерогативе личности в протестантских идеологических построениях. 

В фокусе нашего исследования находился ономастикон протестантской 

части немецкого дворянства XVI‒XVII вв. Однако аналогичные процессы, с 

поправкой на нормативные предписания Тридентского собора, происходили 

и в католической среде. Инерция фамильных традиций имянаречения и здесь 

была не менее сильна, чем у протестантов. А мода на многоименность 

позволяла прийти к компромиссу в вопросе ономастического выбора и 

сочетать родовые имена с обязательными для католиков именами святых 

согласно месяцеслову. Динамика этих новаций также заслуживает 

отдельного изучения. 

В эпоху религиозных войн, когда конфессиональный выбор выступал 

ключевым маркером каждой личности и социальной группы, именно род был 

тем консолидирующим нуклеарные семьи институтом, который формировал 
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основные правила поведения во всех сферах общественной жизни, включая 

символически значимую область имянаречения своих членов. 

Парадоксальным образом заданные Реформацией новые разделительные 

линии внутри немецкого общества способствовали осознанию насущной 

потребности в территориально-династическом объединении на иных, 

конфессиональных началах. Этот процесс, растянувшийся на три с лишним 

столетия, сопровождался сменой культурной парадигмы и в конечном итоге 

привел к становлению Германии как единого государства. 
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Список таблиц 

1. Дети Зифрида фон Шенберга от брака с Бригиттой 

2. Дети Зифрида (2-го) фон Шенберга от брака с Элизабет 

3. Дети Зифрида (3-го) фон Шенберга от брака с Сесилией 

4. Дети Дитриха фон Шенберга от брака с Софией 

5. Дети Ганса (Иоганна Младшего) фон Шенберга († в 1365) от брака с 

Магдаленой фон Каррас (1325 ‒ после 1404) 

6. Дети Каспара фон Шенберга (до 1366‒1411) от первого брака с Анной фон 

Хонсберг 

7. Дети Каспара фон Шенберга (до 1366‒1411) от второго брака с Юстиной 

фон Хейниц 

8. Дети Ганса фон Шенберга († 1448) от брака с Анной (или Юттой) фон 

Хирсфельт 

9. Дети Петера фон Шенберга († 1403) от брака с Катариной 

10. Дети Зифрида фон Шенберга от брака с Адельгейдой 

11. Дети Хенце фон Шенберга († 1462) от брака с Элизабет (Ильзе) фон 

Хирсфельт 

12. Дети Ганса фон Шенберга от брака с неизвестной 

13. Дети гофмейстера Никеля фон Шенберга (до 1422‒1476) от брака с 

Маргаретой фон Кауффунген († после 1474) 

14. Дети Дитриха фон Шенберга (до 1463‒1497) от первого брака с 

Катариной (Мартой) фон Мальтиц 

15. Дети Дитриха фон Шенберга (до 1463‒1497) от второго брака с Юстиной 

фон Шляйниц 
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16. Дети Ганса фон Шенберга († до 1508) от брака с Агнес фон Шляйниц 

17. Этимология мужских и женских имен рода Шенберг в дореформационное 

время 

18. Дети Германа фон Шляйница (до 1290 – ок. 1313) от брака с неизвестной 

19. Дети Петера фон Шляйница от брака с неизвестной 

20. Дети Генриха фон Шляйница (до 1319 ‒ до 1347) от брака с Адельгейдой 

21. Дети Йенихена фон Шляйница (до 1352 – до 1371) от брака с Софией фон 

Кауффунген 

22. Дети Эренфрида фон Шляйница († 2 декабря 1388) от брака с Элизабет 

(† 18 марта 1419) 

23. Дети Яна фон Шляйница († ок. 1409) от брака с Маргаретой (Элизабет) 

фон Шенберг 

24. Дети Ганса фон Шляйница († ок. 1408) от брака с неизвестной 

25. Дети Генриха фон Шляйница (1408‒1449?) от брака с Маргарет фон 

Мильтиц (версия Г. фон Шляйница) 

26. Дети Генриха фон Шляйница (1408‒1449?) от брака с Мехтильдой фон 

Мильтиц (версия Ф. Фишера) 

27. Дети Хугольда (2-го) фон Шляйница (1409‒1443) от брака с Мартой фон 

Кауффунген 

28. Дети Ганса фон Шляйница (1450?‒1482) от брака с Магдаленой фон 

Пфлуг 

29. Дети Яна фон Шляйница († 1464) от брака с Катариной фон Бойнебург 

30. Дети Георга фон Шляйница († 30 апреля 1501) от брака с Марией фон 

Мальтиц 
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31. Дети Хугольда (3-го) фон Шляйница († 19 января 1490) от брака с Ильзой 

фон Шпигель 

32. Дети Дитриха фон Шляйница (до 1464–1511) от двух браков 

33. Дети Фридриха фон Шляйница (до 1464–1522) от брака с Ильзе фон 

Кёкериц 

34. Дети Хугольда фон Шляйница (до 1511 – между 1522 и 1528) от одного 

из двух браков 

35. Этимология мужских и женских имен рода Шляйниц в 

дореформационное время 

36. Дети Ульриха фон Пфлуга (1319‒1341) от брака с Иоганной фон 

Михельсберг 

37. Дети Ульриха (3-го) фон Пфлуга († 1357) от брака с Вероникой фон 

Ризенбург 

38. Дети Иоганна фон Пфлуга от брака с Катариной фон Вирсберг 

39. Дети Хайнце фон Пфлуга от брака с неизвестной 

40. Дети Кристофа фон Пфлуга от брака с неизвестной 

41. Дети Отто фон Пфлуга от брака с неизвестной 

42. Дети Отто (2-го) фон Пфлуга от брака с неизвестной 

43. Дети Отто (3-го) фон Пфлуга († ок. 1338) от брака с неизвестной 

44. Дети Отто (4-го) фон Пфлуга от брака с Анной фон Карловиц 

45. Дети Отто (5-го) фон Пфлуга (ок. 1390 – 16 июля 1426) от брака с Марией 

фон Эбелебен 

46. Дети Николя фон Пфлуга от брака с неизвестной 

47. Дети Ганса фон Пфлуга от брака с неизвестной 

48. Дети Отто фон Пфлуга от брака с Агнес фон Хаугвиц 
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49. Дети Кристофа фон Пфлуга от брака с неизвестной 

50. Дети Ганса фон Пфлуга от брака с Маргарет фон Шенберг 

51. Дети Генриха фон Пфлуга от брака с Сибиллой фон Трухзес 

52. Дети Николя фон Пфлуга от брака с неизвестной 

53. Дети Отто фон Пфлуга от брака с Магдаленой фон Мальтиц 

54. Дети Отто фон Пфлуга от брака с Евой фон Мильтиц 

55. Дети Отто фон Пфлуга от брака с Эмерентией фон Бюнау 

56. Дети Отто фон Пфлуга от брака с Элизабет Штанген из Дребаха 

57. Дети Тама фон Пфлуга от брака с Агнес фон Хиршфельд 

58. Дети Зигмунда фон Пфлуга от брака с Агнес фон Эрдмансдорф 

59. Дети Николя фон Пфлуга (ок. 1410 – 24 марта 1482) от брака с Анной 

(или Элизабет) фон Шляйниц 

60. Дети Цезаря фон Пфлуга (ок. 1458‒1524) от брака с Магдаленой фон 

Карловиц 

61. Дети Николя фон Пфлуга от брака с Хедевигой фон Мекгау 

62. Дети Генриха фон Пфлуга от брака с Евой фон Эрдмансдорф 

63. Этимология мужских и женских имен рода Пфлуг в дореформационное 

время 

64. Дети Генриха I фон Эйленбурга (ок. 1070‒1103) от брака с Гертрудой 

Брауншвейгской 

65. Дети Конрада (ок. 1097 – 5 февраля 1157) от брака с Лютгардой 

66. Дети Отто II (ок. 1125 – 18 февраля 1190) от брака с Хедвигой 
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67. Дети Дитриха I Угнетенного (ок. 1162 – 18 февраля 1221) от брака с 

Юттой 

68. Дети Генриха III Светлейшего от брака с Констанцией Австрийской 

69. Дети Альбрехта II Выродка (1240 – 20 ноября 1314) от брака с 

Маргаретой 

70. Дети Альбрехта II Выродка (1240 – 20 ноября 1314) от брака с 

Кунигундой фон Эйзенберг 

71. Дети Фридриха I Укушенного (1257 – 16 ноября 1323) от брака с Агнес 

72. Дети Фридриха I Укушенного (1257 – 16 ноября 1323) от брака с 

Элизабет 

73. Дети Фридриха II Серьезного (30 ноября 1310 – 18 ноября 1349) от брака 

с Мехтильдой 

74. Дети Фридриха III Строгого (14 октября 1332 – 25 мая 1381) от брака с 

Катариной 

75. Дети Фридриха I Воинственного (11 апреля 1370 – 4 января 1428) от 

брака с Катариной 

76. Дети Фридриха II Кроткого (22 августа 1412 ‒ 7 сентября 1464) от брака с 

Маргаретой Австрийской 

77. Дети Вильгельма III Храброго (30 апреля 1425 – 17 сентября 1482) от 

брака с Анной Габсбургской 

78. Мужские имена Веттинов в XII‒XV вв. 

79. Женские имена Веттинов в XII‒XV вв. 

80. Этимология мужских и женских имен саксонских Веттинов в 

дореформационное время 
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81. Дети Ульриха I (1226 – 25 февраля 1265) от брака с Мехтильдой 

Баденской 

82. Дети Ульриха I (1226 – 25 февраля 1265) от брака с Агнес Лигницкой 

83. Дети Эбергарда I Светлого (13 марта 1265 – 5 июня 1325) от браков с 

Ирменгардой Баденской и с неизвестной 

84. Дети Ульриха III (между 1286 и 1291 – 11 июля 1344) от брака с Софией 

фон Пфирт (де Ферретт) 

85. Дети Эбергарда II Сварливого († 15 марта 1392) от брака с Элизабет фон 

Хеннеберг 

86. Дети Ульриха (после 1340 – 23 августа 1388) от брака с Элизабет 

87. Дети Эбергарда III Мягкого (после 1362 – 16 мая 1417) от брака с 

Антонией Висконти 

88. Дети Эбергарда III Мягкого (после 1362 – 16 мая 1417) от брака с 

Элизабет Нюрнбергской 

89. Этимология женских имен Вюртембергов на раннем этапе истории рода 

90. Дети Эбергарда IV (23 августа 1388 – 2 июля 1419) от брака с Генриеттой 

91. Дети Людвига I (ок. 1412 –24 сентября 1450) от брака с Мехтильдой 

Пфальцской 

92. Дети Эбергарда V Бородатого (11 декабря 1445 – 24/25 февраля 1496) от 

брака с Барбарой Гонзагой 

93. Этимология мужских и женских имен Вюртембергов (линия Вюртемберг-

Урах) в дореформационное время 

94. Дети Ульриха V Любимого (1413 – 1 сентября 1480) от брака с 

Маргаретой Клевской 
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95. Дети Ульриха V Любимого (1413 – 1 сентября 1480) от брака с Элизабет 

Баварско-Ландсхутской 

96. Дети Ульриха V Любимого (1413 – 1 сентября 1480) от брака с 

Маргаретой Савойской 

97. Дети Генриха (7 сентября 1448 ‒ 15 апреля 1519) от брака с Элизабет фон 

Цвайбрюккен-Битш 

98. Дети Генриха (7 сентября 1448 ‒ 15 апреля 1519) от брака с Евой фон 

Зальм 

99. Этимология мужских и женских имен Вюртембергов (линия Вюртемберг-

Штутгарт) в дореформационное время 

100. Дети Фридриха III (I) (ок. 1139 – ок. 1200) от брака с Софией фон Раабс 

101. Дети Фридриха I (6 августа или 26 ноября 1371 – 20 сентября 1440) от 

брака с Элизабет 

102. Дети Фридриха II Железного (19 ноября 1413 – 10 февраля 1471) от 

брака с Катариной 

103. Дети Альбрехта III Ахилла (24 ноября 1414 – 11 марта 1486) от брака с 

Маргаретой 

104. Дети Альбрехта III Ахилла (24 ноября 1414 – 11 марта 1486) от брака с 

Анной 

105. Дети Иоганна Цицерона (2 августа 1455 – 9 января 1499) от брака с 

Маргаретой 

106. Этимология мужских и женских имен Гогенцоллернов в 

дореформационное время 

107. Количественное разнообразие имен в рыцарских и курфюршеских 

семьях 
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108. Этимологическое разнообразие имен в рыцарских и курфюршеских 

семьях 

109. Этимологические предпочтения в рыцарских семьях 

110. Этимологические предпочтения у высшей знати 

111. Дети Генриха фон Шенберга (до 1428‒1507) от брака с Элизабет фон 

Айнзидель 

112. Дети Фридриха фон Шенберга (до 1512 ‒ 23 мая 1546) от брака с 

Катариной фон Таубенхайм 

113. Дети Генриха фон Шенберга († 7 марта 1564) от брака с Анной или 

Элизабет фон Грюнродт 

114. Дети Фридриха фон Шенберга († ок. 1568) от брака с Рахель фон 

Айнзидель или Рахель фон Энде 

115. Дети Иоахима фон Шенберга († 11 сентября 1580) от брака с Урсулой 

фон Шенберг († 6 марта 1560) 

116. Дети Ганса Георга фон Шенберга († 3 апреля 1598) от брака с 

неизвестной 

117. Дети Вильгельма фон Шенберга († 23 июля 1611) от брака с Барбарой 

фон Каррас 

118. Дети Вильгельма фон Шенберга († 23 июля 1611) от брака с Анной фон 

Кёльбель 

119. Дети Генриха фон Шенберга († ок. 1636) от брака с Элизабет фон 

Вайссенбах 

120. Дети Вольфа Эрнста фон Шенберга от брака Хедвигой Катариной 

121. Дети Фридриха фон Шенберга († 1 апреля 1597) от брака с Анной фон 

Лёзер 
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122. Дети Иоахима фон Шенберга († 18 мая 1626) от брака с Кристиной фон 

Шенберг 

123. Дети Ганса Георга фон Шенберга († 1648) от брака с Анной Маргаретой 

фон Тум(б)схирн 

124. Дети Иоахима Лота фон Шенберга (4 октября 1618 – 24 декабря 1679) от 

брака с Барбарой Маргаретой фон Шенберг 

125. Дети Каспара фон Шенберга († 1 ноября 1489) от брака с Барбарой фон 

Мальтиц († 10 августа 1499) 

126. Дети Каспара фон Шенберга († 1 ноября 1489) от брака с Маргаретой 

фон Бюнау 

127. Дети Ганса фон Шенберга от брака с Анной фон Гренсинг 

128. Дети Вольфа фон Шенберга (1500 – 16 января 1568) от брака с Анной 

фон Минквиц 

129. Дети Морица фон Шенберга (1522 – 25 июня 1595) от брака с Катариной 

фон Маршал 

130. Дети Ганса Вольфа фон Шенберга (4 мая 1539 – 8 декабря 1603) от брака 

с Урсулой фон Карловиц († 25 августа 1618) 

131. Дети Вольфа Георга фон Шенберга (9 февраля 1567 – 16 ноября 1619) от 

брака с Маргаретой фон Дискау 

132. Дети Ганса Вольфа фон Шенберга (19 июня 1575 – 11 ноября 1629) от 

брака с Урсулой фон Чаммер 

133. Дети Кристиана Иоганна фон Шенберга (15 июня 1608 – 19 января 1672) 

от брака с Анной Софией фон Бомсдорф († 25 декабря 1655) 

134. Дети Вольфа Георга фон Шенберга (25 января 1621 – 1 января 1689) от 

брака с Урсулой Маргаретой фон Поникау 
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135. Дети Каспара Рудольфа фон Шенберга (1630‒?) от брака с Сидонией 

фон Ухтриц 

136. Дети Каспара фон Шенберга (Гаспара де Шомбера; 1540 – 17 марта 

1599) от брака с Жанной де Шастенье 

137. Дети Генриха фон Шенберга (Анри де Шомбера; 1575 – 17 ноября 1632) 

от брака с Франсуазой де Эпине 

138. Дети Генриха фон Шенберга (Анри де Шомбера; 1575 – 17 ноября 1632) 

от брака с Анной де ля Гиш (Guiche) 

139. Дети Морица фон Шенберга (5 августа 1556 – 28 января 1620) от брака с 

Сибиллой фон Энде 

140. Дети Николя фон Шенберга († 9 ноября 1612) от брака с Анной фон 

Шёнфельд († 9 ноября 1610) 

141. Дети Морица Хаубольда фон Шенберга († 1639) от брака с Марией фон 

Энде 

142. Дети Адама Вольфа фон Шенберга († 1651) от брака с Анной Катариной 

фон Пфлуг 

143. Дети Каспара Рудольфа фон Шенберга († 1652) от брака с Анной 

Магдаленой фон Бербиссдорф († 9 февраля 1637) 

144. Дети Каспара Рудольфа фон Шенберга († 1652) от брака с Сибиллой фон 

Таубенхайм 

145. Дети Морица фон Шенберга (1597 – 15 марта 1646) от брака с Агнес фон 

Хаугвиц († 30 апреля 1627) 

146. Дети Николя фон Шенберга (3 января 1603 – 14 сентября 1659) от брака 

с Лукрецией фон Шенберг 
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147. Дети Ганса (Иоганна) Георга фон Шенберга (12 августа 1610 – 18 июня 

1676) от брака с Анной Маргаретой фон Шенберг из Райнсберга (18 декабря 

1617 – 4 января 1664) 

148. Дети Вольфа фон Шенберга († 26 января 1546) от брака с Маргаретой 

фон Хаугвиц 

149. Дети Вольфа фон Шенберга (1518 – 29 января 1584) от брака с 

Бригиттой фон Пфлуг (1527 – 8 июня 1596) 

150. Дети Георга фон Шенберга (1553 – 16 июня 1594) от брака с Маргаретой 

фон Пецшвиц († 6 октября 1599) 

151. Дети Кристофа фон Шенберга (1554 – 4 октября 1608) от брака с Анной 

фон Шенберг 

152. Дети Вольфа Кристофа фон Шенберга (1591 – 22 августа 1634) от брака 

с Анной фон Штампах 

153. Дети Андреаса фон Шенберга (22 февраля 1600 – 3 августа 1688) от 

брака с Анной Магдаленой фон Реден († 25 октября 1683) 

154. Дети Георга фон Шенберга (1521 или 1524 – 6 января 1588) от брака с 

Катариной фон Айнзидель 

155. Дети Георга фон Шенберга (1521 или 1524 – 6 января 1588) от брака с 

Рахель фон Энде 

156. Дети Генриха фон Шенберга († 1630) от брака с Магдаленой фон Лосс 

157. Дети Георга фон Шенберга († 28 марта 1614) от брака с Лукрецией фон 

Шенберг (†15 декабря 1599) 

158. Дети Каспара фон Шенберга (1560 – 21 сентября 1601) от брака с 

Марией фон Добенек († 25 июля 1646) 
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159. Дети Ганса Дитриха фон Шенберга († 1616) от брака с Еленой фон 

Карловиц (1580–1612) 

160. Дети Ганса Дитриха фон Шенберга († 1616) от брака с Марией 

Сюзанной фон Моссдорф 

161. Дети Георга Фридриха фон Шенберга (27 ноября 1586 – 23 октября 

1650) от брака с Маргаретой фон Поленц († 23 апреля 1632) 

162. Дети Антона фон Шенберга (10 февраля 1588 – 19 июля 1638) от брака с 

Кристиной фон Айнзидель 

163. Дети Георга Каспара фон Шенберга († 1662) от брака с Анной Элизабет 

фон Карловиц 

164. Дети Георга Каспара фон Шенберга († 1662) от брака с Бенигной фон 

Ренцель 

165. Дети рыцаря Каспара фон Шенберга от брака с Анной Рёдер 

166. Дети Николя (Николауса) фон Шенберга (5 марта 1513 – 14 июня 1592) 

от брака с Элизабет фон Шенберг († 28 декабря 1580) 

167. Дети Вольфа фон Шенберга († 1590) от брака с Барбарой фон Каррас 

168. Дети Николя фон Шенберга († 7 декабря 1604) от брака с Мартой фон 

Шёнфельд († 3 мая 1596) 

169. Дети Ганса Дитриха фон Шенберга (24 ноября 1557 – 5 октября 1622) от 

брака с Марией Агнес фон Поникау († 1613) 

170. Дети Ганса Дитриха фон Шенберга (24 ноября 1557 – 5 октября 1622) от 

брака с Рахель фон Айнзидель 

171. Дети Ганса Генриха фон Шенберга († 1617) от брака с Элизабет фон 

Тротт 
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172. Дети Ганса фон Шенберга († до 1508) от брака с Бригиттой фон 

Хирсфельд 

173. Дети Петера фон Шенберга († 22 марта 1556) от брака с Кристиной фон 

Кростевиц († 4 декабря 1584) 

174. Дети Николя фон Шенберга (ок. 1499 – 1 марта 1557) от брака с 

Маргаретой фон Шляйниц (или Маргаретой фон Кёрбиц) 

175. Дети Каспара фон Шенберга (1504–1562) от брака с Агнес фон Хаугвиц 

176. Дети Каспара фон Шенберга (1504–1562) от брака с Анной фон 

Шляйниц 

177. Дети Абрахама фон Шенберга (1539 – 12 февраля 1601) от брака с 

Катариной фон Шляйниц 

178. Дети Ганса фон Шенберга (1541 – 3 сентября 1569) от брака с 

Маргаретой фон Мильтиц 

179. Дети Каспара фон Шенберга († 21 января 1586) от брака с Катариной 

фон Энде († 24 октября 1630) 

180. Дети Хаубольда фон Шенберга († 17 января 1588) от брака с Сарой 

(Анной?) фон Пфлуг 

181. Дети Ганса Генриха фон Шенберга (ок. 1574 – 14 мая 1636) от первого 

брака с Марией фон Мильтиц († 2 февраля 1613) 

182. Дети Ганса Генриха фон Шенберга (ок. 1574 – 14 мая 1636) от второго 

брака с Анной Маргаретой фон Энде († 25 декабря 1634) 

183. Дети Каспара Дитриха фон Шенберга (12 июня 1599 – 21 ноября 1673) 

от первого брака с Анной Элизабет фон Штанге († 26 марта 1643) 

184. Дети Каспара Дитриха фон Шенберга (12 июня 1599 – 21 ноября 1673) 

от второго брака с Марией Элизабет фон Энде 
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185. Дети Георга Рудольфа фон Шенберга († 22 октября 1654) от брака с 

Лукрецией Элизабет фон Шенберг 

186. Дети Ганса Генриха фон Шенберга († ок. 1647) от брака с Сарой 

Маргаретой фон Шенберг 

187. Дети Ганса Уца фон Шенберга († 27 февраля 1657) от брака с 

Маргаретой Сибиллой фон Бюнау 

188. Дети Ганса Кристофа фон Шенберга от брака с Сусанной Марией фон 

Каррас 

189. Дети Лоренца фон Шенберга (15 июля 1577 – 24 августа 1632) от брака с 

Элизабет фон Хартицш († 1607) 

190. Дети Лоренца фон Шенберга (15 июля 1577 – 24 августа 1632) от брака с 

Софией фон Хейниц († 15 сентября 1621) 

191. Дети Лоренца фон Шенберга (15 июля 1577 – 24 августа 1632) от брака с 

Лукрецией фон Шенберг 

192. Дети Ганса Пауля фон Шенберга († 14 апреля 1637) от брака с 

Эмерентией фон Цширен 

193. Дети Каспара Младшего фон Шенберга от брака с Элизабет фон Пфлуг 

или Барбарой фон Бюнау из Эльстерберга 

194. Дети Каспара фон Шенберга († 1578 или 1579) от брака с Маргаретой 

фон Пфлуг († 9 февраля 1547) 

195. Дети Каспара фон Шенберга († 1578 или 1579) от брака с Барбарой фон 

Бюнау из Дома Дройсиг 

196. Дети Абрахама фон Шенберга (9 августа 1545 – 20 августа 1598) от 

брака с Марией фон Бюнау 
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197. Дети Каспара фон Шенберга (1573–1622) от брака с Катариной фон 

Штаршедель 

198. Дети Августа фон Шенберга (26 декабря 1584 – 14 октября 1636) от 

брака с Урсулой фон Айнзидель 

199. Дети Августа фон Шенберга (26 декабря 1584 – 14 октября 1636) от 

брака с Катариной Элизабет фон Шенберг 

200. Дети Абрахама фон Шенберга († 8 августа 1639) от брака с Анной 

Марией фон Бюнау 

201. Дети Каспара Генриха фон Шенберга (4 декабря 1633–?) от брака с 

Доротеей Агнессой фон Таубе 

202. Дети Дитце фон Шенберга от брака с неизвестной 

203. Дети Каспара фон Шенберга от брака с Доротеей фон Планиц 

204. Дети Фридриха фон Шенберга († 1588) от брака с Маргаретой фон 

Ауэрсвальде 

205. Дети Каспара фон Шенберга († 14 июня 1584) от брака с Анной фон 

Мильтиц († 1 апреля 1619) 

206. Дети Каспара фон Шенберга (1564 – 25 ноября 1630) от брака с 

Барбарой фон Шляйниц 

207. Дети Каспара фон Шенберга (1564 – 25 ноября 1630) от брака с Марией 

фон Энде 

208. Дети Каспара Рудольфа фон Шенберга (29 мая 1611 – ок. 1637) от брака 

с Катариной фон Бюнау 

209. Дети Каспара Генриха фон Шенберга (8 ноября 1622–?) от брака с 

Анной Марией фон Бизенбро 

210. Дети Георга фон Шенберга от брака с неизвестной 
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211. Дети Ганса фон Шенберга († 1532) от брака с неизвестной 

212. Дети Себастиана фон Шенберга († до 1555) от брака с неизвестной 

213. Дети Якоба фон Шенберга († ок. 1535) от брака с Меце (Мете) фон 

Мильтиц 

214. Дети Бернгарда фон Шенберга († 1566) от двух браков 

215. Дети Генриха фон Шенберга (1500–1575) от брака с Доротеей фон 

Хопфгартен 

216. Дети Генриха фон Шенберга (1500–1575) от брака с Катариной фон 

Айнзидель († 24 марта 1612) 

217. Дети Кристофа фон Шенберга († 20 мая 1592) от брака с Элизабет 

218. Дети Якоба фон Шенберга (10 февраля 1533 – 25 февраля 1601) от брака 

с Катариной Фальке из Дома Наунхоф 

219. Дети Якоба фон Шенберга (10 февраля 1533 – 25 февраля 1601) от брака 

с Мартой (Маргаретой) Краэ цур Харте (Хартхау бай Штольпен) 

220. Дети Йонаса фон Шенберга от брака с Катариной 

221. Дети Якоба Бернгарда фон Шенберга († 3 октября 1633) от брака с 

Анной 

222. Дети Георга Рудольфа фон Шенберга († 3 февраля 1624) от брака с 

Маргаретой фон Рунге 

223. Дети Кристиана Эренфрида фон Шенберга († 21 января 1643) от брака с 

Анной Марией фон Цшаммер 

224. Дети Генриха фон Шенберга (1542‒1611) от брака с Анной Телер 

225. Дети Иоганна Фридриха фон Шенберга (28 февраля 1543 – 24 марта 

1614) от брака с Сибиллой фон Карловиц 
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226. Дети Гильдебранда фон Шенберга († 17 октября 1612) от брака с Анной 

фон Шляйниц († 4 июня 1621) 

227. Дети Ганса Вольфа фон Шенберга (3 марта 1587 – 28 июля 1645) и 

Магдалены фон Поникау 

228. Дети Ганса Генриха фон Шенберга († 4 июля 1657) от брака с Софией 

фон Остерхаузен 

229. Дети Ганса Вольфа фон Шенберга († 31 декабря 1662) от брака с Анной 

Софией фон Цагичек 

230. Дети Генриха Кристиана фон Шенберга († 13 июня 1668) от брака с 

Элизабет фон Шляйниц 

231. Этимология мужских и женских имен рода Шенберг в XVI–XVII вв. 

232. Соотношение одинарных, двойных, тройных мужских и женских имен 

рода Шенберг в XVI–XVII вв. 

233. Дети Дитриха фон Шляйница (ок. 1460‒1528) от брака с Фелицией фон 

Шенберг 

234. Дочери Дитриха фон Шляйница (ок. 1460‒1528) 

235. Дети Яна фон Шляйница († 26 февраля 1526) от брака с Элизабет 

236. Дети Ганса фон Шляйница († 24 января 1550) от брака с Урсулой фон 

Шляйниц 

237. Дети Михеля фон Шляйница (1507 ‒ 9 июля 1553) от брака с 

представительницей рода Хаугвиц 

238. Дети Георга фон Шляйница (1512 – 16 января 1555) от брака с 

Катариной фон Каррас 

239. Дети Георга фон Шляйница (1512 – 16 января 1555) от брака с 

Маргаретой фон Штаршедель 
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240. Дочери Георга фон Шляйница (1512 – 16 января 1555) от двух браков 

241. Дети Дитриха фон Шляйница († 1588) от брака с Анной фон 

Штаршедель 

242. Дети Дитриха фон Шляйница († 1588) от одного из двух браков 

243. Дети Дитриха фон Шляйница (19 июня 1545 ‒ 13 декабря 1612) от брака 

с Катариной фон Штаршедель († 13 июля 1595) 

244. Дети Яна фон Шляйница (25 января 1550 ‒ 18 августа 1582) от брака с 

Сибиллой фон Камм 

245. Дети Ганса фон Шляйница (1540 ‒ 8 февраля 1613) от брака с Марией 

фон Зундхаузен (1545 ‒ 3 апреля 1613) 

246. Дети Дитриха фон Шляйница (1544 ‒ 14 января 1592) от брака с 

Доротеей фон Хеерде (24 августа 1549 – 1 ноября 1603) 

247. Дети Дитриха фон Шляйница (17 июля 1569 – ок. 1637) от брака с 

Маргаретой фон Шляйниц из Мюкенберга (30 мая 1573 – 4 марта 1611) 

248. Дети Кристофа фон Шляйница (2 января 1576 – ок. 1650) от брака с 

Катариной фон Шенберг 

249. Дети Андреаса Дитриха (1-го) фон Шляйница († 1618) от двух браков 

250. Дети Фридриха (1-го) фон Шляйница († 1649) от двух браков 

251. Дети Абрахама фон Шляйница († ок. 1643) от брака с Анной фон 

Шляйниц 

252. Дети Ганса Георга фон Шляйница (1580 ‒ 25 февраля 1635) от брака с 

Анной Фелицией фон Шляйниц (4 мая 1589 – 28 декабря 1665) 

253. Дети Андреаса Дитриха (2-го) фон Шляйница († 21 октября 1678) от 

брака с Анной Софией фон Мецш 
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254. Дети Фридриха (2-го) фон Шляйница († 1662) от брака с Катариной 

Маргаретой фон Шляйниц 

255. Дети Ганса Георга (2-го) фон Шляйница от брака с Агнес фон Луковин 

(14 октября 1616 – 21 марта 1652) 

256. Дети Генриха Себастиана фон Шляйница († ок. 1689) от брака с 

неизвестной 

257. Дети Якоба Кристофа фон Шляйница (1490 – после 1533) от брака с 

Марией фон Раухаупт 

258. Дети Якоба Кристофа фон Шляйница (1490 – после 1533) от брака с 

Элизабет фон Энде 

259. Дети Кристофа фон Шляйница (7 июня 1533 – 2 февраля 1602) от брака 

с Вероникой фон Хейниц 

260. Дети Ганса фон Шляйница (1535 – после 1602) от брака с Маргаретой 

фон Хейниц 

261. Дети Кристофа фон Шляйница от брака с Анной 

262. Дети Ганса Хаубольда фон Шляйница (ок. 1565 – 8 сентября 1596) от 

брака с Барбарой фон Шляйниц 

263. Дети Ганса Генриха фон Шляйница (1595 ‒ 25 апреля 1629) от брака с 

Анной Элизабет фон Хейниц (3 июня 1599 – 12 июня 1623) 

264. Дети Ганса Генриха фон Шляйница (1595 ‒ 25 апреля 1629) от брака с 

Анной Марией фон Пфорта 

265. Дети Ганса фон Шляйница († ок. 1548) от брака с Катариной 

266. Дети Ганса (2-го) фон Шляйница († в конце 1570-х) от брака с Анной 

Марией фон Пфлуг 

267. Дети Георга фон Шляйница († 1620) от брака с Катариной 
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268. Дети Хаубольда фон Шляйница († ок. 1632) от двух браков 

269. Дети Яна Филиппа Дитриха фон Шляйница († ок. 1655) от брака с 

Марией фон Гюнтероде 

270. Дети Кристофа фон Шляйница († ок. 1550) от брака с Анной фон Циглер 

(† 11 октября 1540) 

271. Дети Генриха фон Шляйница (до 1500‒1558) от брака с 

представительницей рода Шенберг 

272. Дети Генриха (2-го) фон Шляйница († 14 апреля 1585) от брака с 

Кунигундой фон Пфлуг 

273. Дети Вольфа Дитриха фон Шляйница († ок. 1617) от брака с Маргарет 

фон Шляйниц 

274. Дети Ганса Рудольфа фон Шляйница от брака с Агнес фон Пфлуг 

275. Дети Георга Рудольфа фон Шляйница († 1668) от брака с Анной фон 

Биркхольц (29 мая 1629 – 4 ноября 1704) 

276. Дети Вольфа Абрахама фон Шляйница († 1594) от брака с Агнес 

Элизабет фон Бюнау 

277. Дети Зигмунда фон Шляйница от брака с Анной Магдаленой фон 

Милькау 

278. Дети Кристиана Хромого фон Шляйница († 2 сентября 1665) от брака с 

Анной Марией фон Таубенгейм 

279. Дети Иоахима фон Шляйница († ок. 1548) от брака с Мартой фон 

Люттихау († 25 сентября 1547) 

280. Дети Вольфа Дитриха фон Шляйница († 1584) от брака с Катариной фон 

Пфлуг 

281. Дети Яна фон Шляйница от брака с Катариной фон Циглер 
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282. Дети Габриэля фон Шляйница († 1642) от брака с Маргаретой фон 

Пюсторис († 11 декабря 1611) 

283. Дети Габриэля фон Шляйница († 1642) от брака с Мартой фон Грюнберг 

(† 1641) 

284. Дети Генриха фон Шляйница от брака с неизвестной 

285. Дети Ганса Бастиана (1-го) фон Шляйница (1511‒1553) от брака с 

Маргарет фон Драшвиц 

286. Дети Фридриха фон Шляйница († ок. 1575) от брака с Маргарет фон 

Хаубиц 

287. Дети Ганса Генриха фон Шляйница (1567 ‒ 4 декабря 1615) от двух 

браков 

288. Дети Ганса Бастиана (2-го) фон Шляйница († 1635) от брака с Маргарет 

фон Циглер († 4 июня 1631) 

289. Дети Кристиана фон Шляйница († 1630) от брака с Сибиллой фон 

Кростевиц 

290. Дети Адама фон Шляйница (2 февраля 1612 – 4 февраля 1669) от брака с 

Бригиттой фон Пройс (8 июля 1611 – 5 марта 1669) 

291. Дети Ганса Бастиана (3-го) фон Шляйница († 28 января 1638) от брака с 

Эрдмутой фон Мальтиц 

292. Дети Дитриха фон Шляйница († 1 октября 1659) от брака с Магдаленой 

фон Бюнау 

293. Дети Хаубольда фон Шляйница († 17 января 1657) от двух браков 

294. Дети Кристиана (2-го) фон Шляйница от брака с Марией Элизабет фон 

Штаршедель 
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295. Дети Кристофа Генриха фон Шляйница (22 сентября 1632 – 3 февраля 

1710) от трех браков 

296. Дети Ганса Зигмунда фон Шляйница († ок. 1687) от брака с Маргарет 

фон Хаубиц 

297. Дети Ганса Дитриха фон Шляйница (1638‒?) от брака с Марией 

Элизабет фон Гуштедт (20 июня 1636 – 21 февраля 1668) 

298. Дети Ганса Дитриха фон Шляйница (1638‒?) от брака с Урсулой 

Элизабет фон Шляйниц (9 августа 1645 – 17 июля 1685) 

299. Дети Ганса Вольфа фон Шляйница (1625 ‒ 26 сентября 1665) от брака с 

Барбарой фон Люттихау 

300. Дети Генриха фон Шляйница (до 1509‒1543) от брака с Анной фон 

Рокхаузен 

301. Дети Генриха (2-го) фон Шляйница († ок. 1590) от брака с Юстиной фон 

Поникау 

302. Дети Вольфа Дитриха фон Шляйница от брака с Маргаретой фон 

Лихтенхайн († 18 января 1602) 

303. Дети Вольфа Генриха фон Шляйница († 10 марта 1616) от двух браков 

304. Дети Генриха (3-го) фон Шляйница (1594 ‒ 23 ноября 1664) от брака с 

Перпетуей фон Заала 

305. Дети Вольфа Дитриха (2-го) фон Шляйница (1599–1638) от брака с 

Анной Марией фон Айнзидель (6 июня 1599 – 10 ноября 1620) 

306. Дети Вольфа Генриха (2-го) фон Шляйница (28 июля 1619 ‒ 16 сентября 

1668) от брака с Анной Элизабет фон Пфорта 

307. Дети Вольфа фон Шляйница († 4 октября 1523) от двух браков 
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308. Дети Ганса фон Шляйница († 19 января 1575) от брака с Катариной фон 

Бюнау 

309. Дети Георга фон Шляйница (1524–1580) от брака с Магдаленой фон 

Штаршедель или Юлианой фон Зундхаузен 

310. Дети Георга Рудольфа фон Шляйница († 1603) от брака с Катариной фон 

Энде из Лёбихау († 1604) 

311. Дети Кристофа Хаубольда фон Шляйница († 1619) от двух браков 

312. Дети Ганса Дитриха фон Шляйница († 1640) от брака с неизвестной 

313. Дети Георга Асмуса фон Шляйница († 1637) от брака с Анной фон Заала 

314. Дети Вольфа Альбрехта фон Шляйница († 2 апреля 1599) от брака с 

Анной Фелицией фон Шляйниц 

315. Дети Абрахама фон Шляйница (29 июня 1556 ‒ 17 января 1621) от брака 

с Марией фон Шляйниц (6 декабря 1570 – 26 октября 1623) 

316. Дети Генриха фон Шляйница († 14 января 1518) от двух браков 

317. Дети Хугольда (4-го) фон Шляйница († 27 сентября 1523) от брака с 

Марией фон Зеебах 

318. Дети Георга фон Шляйница († 27 сентября 1565) от первого брака с 

неизвестной 

319. Дети Георга фон Шляйница († 27 сентября 1565) от брака с Иоганной 

фон Лобковиц 

320. Дети Генриха фон Шляйница († 1581) от брака с Кунигундой фон Шлик 

321. Дети Эрнста фон Шляйница († 1598) от брака с Людмилой фон 

Лобковиц († 1608) 
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322. Дети Ганса (Иоганна) фон Шляйница (1540 – 1 февраля 1595) от брака с 

Аполлонией фон Краик 

323. Дети Ганса (Иоганна) фон Шляйница (1540 – 1 февраля 1595) от брака с 

Анной (Катариной) фон Биберштейн († в конце 1580-х) 

324. Дети Хугольда фон Шляйница (начало 1540-х ‒ 1570) от брака с 

Людмилой фон Шенберг († ок. 1584) 

325. Дети Ладислава фон Шляйница от двух браков 

326. Дети Альбрехта фон Шляйница (ок. 1555 – 26 марта 1620) от двух 

браков 

327. Дети Вольфа Ладислава фон Шляйница (1604 ‒ ок. 1679) от брака с 

Анной Катариной фон Ностиц-Зейденберг 

328. Дети Симона Иуды фон Шляйница († 1559) от брака с Барбарой фон 

Рауххаупт 

329. Дети Ганса фон Шляйница (до 1523 ‒ 12 февраля 1572) от брака с 

Урсулой фон Шляйниц 

330. Дети Кристофа фон Шляйница (ок. 1545 ‒ 15 марта 1601) от брака с 

Маргаретой фон Шенберг 

331. Дети Кристофа фон Шляйница (ок. 1545 ‒ 15 марта 1601) от брака с 

Урсулой фон Пфлуг 

332. Дети Абрахама фон Шляйница (1545 – 21 декабря 1594) от брака с 

Анной фон Мильтиц 

333. Дети Ганса фон Шляйница (1543 – ок. 1597) от брака с неизвестной 

334. Дети Георга фон Шляйница († ок. 1549) от брака с Магдаленой Коллер 

из Штайнберга 
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335. Соотношение одинарных, двойных, тройных мужских и женских имен 

рода Шляйниц в XVI–XVII вв. 

336. Этимология мужских и женских имен рода Шляйниц в XVI–XVII вв. 

337. Дети Рудольфа фон Бюнау (1465/1480?–1543) (I) из Дройсига от брака с 

Элизабет фон Штаршедель из Мутшена 

338. Дети Генриха фон Бюнау (II) из Дройсига и Танненрода от брака с 

Анной фон Эбелебен из Вартенберга 

339. Дети Рудольфа фон Бюнау (III) от первого брака с Катариной фон 

Бенделебен 

340. Дети Рудольфа фон Бюнау (III) от второго брака с Софией фон 

Штрайтберг 

341. Дети Рудольфа фон Бюнау (IV) от брака с Эмерентией фон Планиц 

342. Дети Рудольфа фон Бюнау (V) от брака с Анной фон Харрас 

343. Дети Рудольфа фон Бюнау (VI) от брака с Марией Магдаленой фон 

Пфлуг 

344. Дети Гюнтера фон Бюнау (VII) от брака с Марией фон Вонхаупт 

345. Дети Генриха фон Бюнау (VII) от брака с Анной Катариной фон Теттау 

346. Дети Рудольфа 1-го фон Бюнау (VIII) от брака с неизвестной 

347. Дети Рудольфа 2-го фон Бюнау (24 марта 1613 – 1 августа 1673) (VIII) от 

брака с Геделией фон Варнштедт († 27 февраля 1705) 

348. Дети Рудольфа фон Бюнау (II) от первого брака с Анной Софией фон 

Бозен 

349. Дети Рудольфа фон Бюнау (II) от второго брака с Катариной фон 

Люттихау 
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350. Дети Рудольфа фон Бюнау (1510‒1573) (III) от первого брака с Анной 

фон Шенберг из Заксенбурга 

351. Дети Рудольфа фон Бюнау (1510‒1573) (III) от второго брака с Урсулой 

фон Айнзидель 

352. Дети Генриха 1-ого фон Бюнау (IV) от брака с Магдаленой фон Хаугвиц 

353. Дети Генриха фон Бюнау (1552‒1620) (V) от брака с Сабиной фон Пфлуг 

354. Дети Генриха фон Бюнау (1552‒1620) (V) от двух браков: с Сабиной фон 

Пфлуг и Катариной фон Эбелебен 

355. Дети Генриха 2-го фон Бюнау (1542‒1605) (IV) от первого брака с 

Анной фон Цашниц 

356. Дети Генриха 2-ого фон Бюнау (1542‒1605) (IV) от второго брака с 

Марией фон Шенберг из Райнсберга 

357. Дети Рудольфа фон Бюнау (1579‒1647) (V) от брака с Сарой фон 

Шенберг 

358. Дети Генриха фон Бюнау (V) от брака с Магдаленой фон Готсман 

359. Дети Генриха фон Бюнау († 1625) (VI) от брака с Евой Элизабет фон 

Шенберг 

360. Дети Рудольфа фон Бюнау († 12 декабря 1647) (VII) от брака с Амалией 

Доротеей фон Хеслер 

361. Дети Рудольфа фон Бюнау (IV) от брака с Доротеей фон Маренхольц 

362. Дети Генриха фон Бюнау (III) от брака с Анной фон Шенберг 

363. Дети Гюнтера фон Бюнау (II) от брака с Катариной Шпигель 

364. Дети Гюнтера фон Бюнау (?‒1597) (III) от брака с Анной фон Биринген 
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365. Дети Генриха фон Бюнау (1573 – 24 августа 1615) (IV) от брака с 

Сибиллой фон Лихтенхайн 

366. Дети Гюнтера фон Бюнау (V) от брака с Перпетуей фон Бранденштейн 

367. Дети Генриха фон Бюнау (VI) от брака с Анной Доротеей фон 

Бернштейн 

368. Дети Гюнтера фон Бюнау (после 1585–1660) (VII) от первого брака с 

Элизабет фон Бернштейн 

369. Дети Гюнтера фон Бюнау (после 1585–1660) (VII) от второго брака с 

Урсулой Барбарой Висдом фон унд аус Айхштедт 

370. Дети Гюнтера фон Бюнау (VIII) от брака с Анной Элизабет фон Оппен 

371. Дети Гюнтера фон Бюнау (IX) от брака с Анной Доротеей фон Винкель 

372. Дети Генриха фон Бюнау (VIII) от брака с Анной Доротеей фон 

Беренштейн 

373. Дети Генриха фон Бюнау (IX) от брака с Анной Марией 

374. Дети Генриха фон Бюнау (16 декабря 1615 – 6 ноября 1684) (X) от 

первого брака с Марией Саломеей фон Коспот 

375. Дети Генриха фон Бюнау (16 декабря 1615–6 ноября 1684) (X) от 

второго брака с Юлианой фон Бозенс 

376. Дети Рудольфа фон Бюнау (IX) от брака с неизвестной 

377. Дети Генриха фон Бюнау (VIII) от брака с Бригиттой фон Эрдмансдорф 

378. Дети Генриха фон Бюнау (1622‒1699) (IX) от брака с Эмерентией фон 

Нишвиц 

379. Дети Рудольфа фон Бюнау (X) от брака с Амандой Юлианой фон 

Мюфлинг 
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380. Дети Генриха фон Бюнау (V) от брака с Сибиллой фон Габеленц 

381. Дети Рудольфа фон Бюнау (VI) от брака с Элизабет Шенк фон 

Таутенбург 

382. Дети Рудольфа фон Бюнау (VII) от брака с Урсулой фон Канневурф 

383. Дети Рудольфа фон Бюнау (VIII) от брака с Марией фон Вицлебен 

384. Дети Генриха фон Бюнау (IX) от брака с Сабиной фон Хаген 

385. Дети Генриха фон Бюнау (III) от брака с Маргаретой фон Эбелебен 

386. Дети Гюнтера фон Бюнау (IV) от брака с Анной Кристиной фон 

Варнсдорф 

387. Дети Рудольфа фон Бюнау (V) от брака с Геновой Шлегельн 

388. Дети Рудольфа фон Бюнау (1566‒1635) (VI) от брака с Агнес фон Пфлуг 

389. Дети Генриха фон Бюнау (1600‒1661) (VII) от брака с Анной фон 

Герсдорф 

390. Этимология мужских и женских имен рода Бюнау (Дом Дройсиг) в XVI–

XVII вв. 

391. Мужские имена рода Бюнау с XII до конца XVII в. 

392. Дети Отто (6-го) фон Пфлуга от брака с Марией фон Цигельгейм 

393. Дети Отто (7-го) фон Пфлуга от брака с Элизабет фон Хольдау 

394. Дети Отто (7-го) фон Пфлуга от брака с Кунигундой фон Шляйниц 

395. Дети Себастиана фон Пфлуга от брака с Катариной фон Лёзер 

396. Дети Отто (8-го) фон Пфлуга от брака с Марией фон Тумбсхирн 

397. Дети Отто (8-го) фон Пфлуга от брака с Магдаленой фон Шляйниц 

398. Дети Ганса фон Пфлуга († 1578) от брака с Маргаретой фон Бернштейн 
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399. Дети Ганса фон Пфлуга († 1578) от брака с Маргаретой фон Шляйниц 

400. Дети Отто фон Пфлуга (30 сентября 1543‒1603) от брака с Мартой фон 

Штаршедель 

401. Дети Отто Генриха фон Пфлуга (22 ноября 1579 – 3 апреля 1622) от 

брака с Урсулой фон Штаршедель 

402. Дети Тама фон Пфлуга (1602‒1663) от брака с Мартой фон Штаршедель 

403. Дети Отто Генриха фон Пфлуга (1615‒1670) от брака с Мартой фон 

Пфлуг 

404. Дети Ганса фон Пфлуга (9 августа 1617 – 1 ноября 1690) от брака с 

Кристиной фон Шуленбург (1619‒1673) 

405. Дети Ганса фон Пфлуга (19 сентября 1642‒1691) от брака с Сусанной 

фон Дискау († 25 июня 1680) 

406. Дети Ганса фон Пфлуга (19 сентября 1642‒1691) от брака с Анной 

Сибиллой фон Линкор 

407. Дети Иннокентия фон Пфлуга (25 сентября 1648‒?) от брака с 

Магдаленой Максимилианой фон Шенберг 

408. Дети Иннокентия фон Пфлуга (25 сентября 1648‒?) от брака с Анной 

Софией фон Поникау 

409. Дети Тама фон Пфлуга († ок. 1542) от брака с неизвестной 

410. Дети Центурия фон Пфлуга от брака с Катариной фон Айнзидель 

411. Дети Александра фон Пфлуга от брака с Катариной фон Эбелебен 

412. Дети Георга фон Пфлуга († 14 марта 1621) от брака с Агнес фон Ройссен 

413. Дети Александра фон Пфлуга от брака с Катариной Метч 

414. Дети Николя фон Пфлуга от брака с Анной фон Энде 
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415. Дети Себастиана фон Пфлуга от брака с Элизабет фон Айнзидель 

416. Дети Отто Черного фон Пфлуга († 2 апреля 1583) от брака с Элизабет 

фон Карловиц 

417. Дети Центурия фон Пфлуга (2 февраля 1568 – 29 марта 1619) от брака с 

Сарой фон Штаршедель 

418. Дети Центурия фон Пфлуга (2 февраля 1568 – 29 марта 1619) от брака с 

Бригиттой фон Грюнродт 

419. Дети Тама фон Пфлуга († 1596) от брака с Агнес фон Шенберг 

420. Дети Каспара фон Пфлуга от брака с Катариной фон Пфлуг 

421. Дети Генриха фон Пфлуга († 1574) от брака с Анной фон Рагевиц 

422. Дети Отто фон Пфлуга от брака с Маргарет фон Айнзидель 

423. Дети Николя фон Пфлуга († 1580?) от брака с Элизабет фон Шенберг 

424. Дети Каспара фон Пфлуга († 1609) от брака с Элизабет фон Мильтиц 

425. Дети Хаубольда (Губольда) фон Пфлуга († около 1645) от брака с 

Софией фон Лосс 

426. Дети Тама фон Пфлуга от брака с Анной фон Бюнау 

427. Дети Николя фон Пфлуга († 10 октября 1574) от брака с Анной фон 

Шенберг 

428. Дети Отто фон Пфлуга от брака с Мартой фон Харрас 

429. Дети Тама фон Пфлуга от брака с Барбарой фон Пройсс 

430. Дети Иеронима фон Пфлуга (ок. 1593 – 26 января 1632) от брака с 

Фелицией фон Шляйниц 

431. Дети Иеронима фон Пфлуга от брака с Катариной фон Нишвиц 
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432. Дети Иеронима фон Пфлуга от брака с Агнес фон Харрас 

433. Дети Ганса фон Пфлуга (1559‒1580) от брака с Анной фон Пецшвиц 

434. Дети Отто фон Пфлуга (1584‒1640) от брака с Анной фон Айнзидель 

435. Дети Отто фон Пфлуга (1584‒1640) от брака с Перпетуей фон дер Заала 

436. Дети Отто фон Пфлуга (1625‒1667) от брака с Агнес фон Шенберг 

437. Дети Иеронима фон Пфлуга от брака с Анной фон Эбелебен 

438. Дети Иеронима фон Пфлуга († 18 апреля 1586) от брака с Магдаленой 

фон Бранденштейн 

439. Дети Иеронима Зигмунда фон Пфлуга (?–1678 или 1699) от брака с 

Доротеей фон Поникау 

440. Дети Зигмунда фон Пфлуга от брака с Маргарет фон Хаугвиц 

441. Дети Ганса фон Пфлуга от брака с Агнес фон Харрас 

442. Дети Иеронима фон Пфлуга от брака с Марией фон Шляйниц 

443. Дети Бенно фон Пфлуга (до 1529‒1579) от брака с Бенигной фон 

Таубенхейм 

444. Дети Андреаса фон Пфлуга от брака с Анной фон Шляйниц 

445. Дети Валентина фон Пфлуга от брака с Анной фон Лихтенхайн 

446. Дети Тама фон Пфлуга от брака с Магдаленой фон Люттихау 

447. Дети Юлия фон Пфлуга (ок. 1548 – ок. 1608) от брака с Урсулой фон 

Вицлебен 

448. Дети Андреаса фон Пфлуга от брака с Агнес Лозерн 

449. Дети Андреаса фон Пфлуга от брака с Магдаленой фон Пфлуг 

450. Дети Цезаря фон Пфлуга (1596‒?) от брака с Элизабет фон Айнзидель 
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451. Дети Андреаса фон Пфлуга от брака с Рахель фон Фризен 

452. Дети Кристофа фон Пфлуга († 1589) от брака с Катариной фон 

Эрдмансдорф 

453. Дети Андреаса фон Пфлуга от брака с Анной Пфлуг 

454. Дети Генриха фон Пфлуга от брака с Катариной фон Шёнфельд 

455. Дети Ганса фон Пфлуга от брака с Маргарет фон Вайденбах 

456. Дети Хаубольда фон Пфлуга от брака с Элизабет фон Поникау 

457. Дети Андреаса фон Пфлуга (ок. 1480‒1542) от брака с Элизабет фон 

Минквиц 

458. Дети Николя фон Пфлуга от брака с Софией фон Брюль 

459. Дети Георга фон Пфлуга от брака с Анной фон Вайденбах 

460. Дети Валентина фон Пфлуга от брака с Барбарой фон Шенберг 

461. Дети Ганса фон Пфлуга от брака с Магдаленой фон Шёнфельд 

462. Дети Тама фон Пфлуга (1557‒?) от брака с Катариной фон Шенберг 

463. Дети Тама фон Пфлуга от брака с Доротеей фон Шляйниц 

464. Этимология мужских и женских имен рода Пфлуг в XVI–XVII вв. 

465. Соотношение одинарных, двойных, тройных мужских и женских имен 

рода Пфлуг в XVI–XVII вв. 

466. Ономастические предпочтения рыцарских семей в XVI–XVII вв. 

467. Дети Эрнста (24 марта 1441 – 26 августа 1486; время правления: 

1464‒1486) от брака с Элизабет Баварской (1443‒1484) 

468. Дети Иоганна Постоянного (13 июня 1468 ‒ 16 августа 1532; время 

правления: 1525‒1532) от брака с Софией Мекленбургской 
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469. Дети Иоганна Постоянного (13 июня 1468 ‒ 16 августа 1532; время 

правления: 1525‒1532) от брака с Маргаретой 

470. Дети Иоганна Фридриха Великодушного (30 июня 1503 – 3 марта 1554; 

годы правления: 1532–1547/1554) от брака с Сибиллой Клевской 

471. Репертуар мужских имен Эрнестинской ветви Веттинов в конце XV ‒ 

середине XVI в. 

472. Репертуар женских имен Эрнестинской ветви Веттинов в конце XV ‒ 

середине XVI в. 

473. Дети Альбрехта Смелого (31 июля 1443 – 12 сентября 1500; годы 

правления: 1464‒1500) от брака с Сидонией Богемской 

474. Дети Георга Бородатого (27 августа 1471 – 17 апреля 1539; годы 

правления: 1500‒1539) от брака с Барбарой 

475. Дети Генриха V Благочестивого (16 марта 1473 – 18 августа 1541; годы 

правления: 1539‒1541) от брака с Катариной Мекленбургской 

476. Дети Морица (21 марта 1521 – 11 июля 1553; годы правления: 

1541/1547‒1553) от брака с Агнес 

477. Дети Августа (31 июля 1526 – 11 февраля 1586; годы правления: 

1553‒1586) от брака с Анной 

478. Дети Христиана I (29 октября 1560 – 25 сентября 1591; годы правления: 

1586‒1591) от брака с Софией 

479. Дети Иоганна Георга I (5 марта 1585 – 8 октября 1656; годы правления: 

1611‒1656) от брака с Магдаленой Сибиллой 

480. Дети Иоганна Георга II (31 мая 1613 – 22 августа 1680; годы правления: 

1656‒1680) от брака с Магдаленой Сибиллой 
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481. Дети Августа (13 августа 1614‒1680) от брака с Анной Марией 

(† 11 декабря 1669) 

482. Дети Августа (13 августа 1614‒1680) от брака с Иоганной Вальпургой 

483. Дети Христиана (27 октября 1615‒1691) от брака с Христианой 

484. Дети Морица (28 марта 1619 ‒ 4 декабря 1681) от брака с Софией 

Хедвигой 

485. Дети Морица (28 марта 1619 ‒ 4 декабря 1681) от брака с Доротеей 

Марией 

486. Репертуар мужских имен Альбертинской ветви Веттинов с конца XV по 

конец XVII в. 

487. Репертуар женских имен Альбертинской ветви Веттинов с конца XV по 

конец XVII в. 

488. Репертуар мужских имен у Веттинов с конца XV по конец XVII в. 

489. Этимология мужских имен у Веттинов с конца XV по конец XVII в. 

490. Репертуар женских имен у Веттинов с конца XV по конец XVII в. 

491. Этимология женских имен у Веттинов с конца XV по конец XVII в. 

492. Дети Ульриха (8 февраля 1487 – 6 ноября 1550; годы правления: 11 июня 

1498 – январь 1519; 1534 – 6 ноября 1550) от брака с Сабиной Баварской 

493. Дети Кристофа (12 мая 1515 – 28 декабря 1568) от брака с Анной 

Марией 

494. Репертуар мужских имен у герцогов Вюртемберга в XVI в. 

495. Этимология мужских имен у герцогов Вюртемберга в XVI в. 

496. Репертуар женских имен у герцогов Вюртемберга в XVI в. 

497. Этимология женских имен у герцогов Вюртемберга в XVI в. 
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498. Дети Фридриха I (19 августа 1557 – 29 января 1608) от брака с Сибиллой 

499. Дети Иоганна Фридриха (5 мая 1582 – 28 июля 1628) от брака с 

Барбарой Софией 

500. Дети Людвига Фридриха (1586‒1631) от брака с Элизабет Магдаленой 

501. Дети Людвига Фридриха (1586‒1631) от брака с Анной Элеонорой 

502. Дети Юлия Фридриха (1588‒1635) от брака с Анной Сабиной 

503. Дети Эбергарда III (16 декабря 1614 – 2 июля 1674) от брака с Анной 

Катариной 

504. Дети Эбергарда III (16 декабря 1614 – 2 июля 1674) от брака с Марией 

Доротеей Софией 

505. Дети Фридриха (19 декабря 1615 – 24 марта 1682) от брака с Кларой 

Августой 

506. Дети Георга (5 октября 1626 – 1 июня 1699) от брака с Анной де 

Колиньи 

507. Дети Сильвия I Нимрода (1622‒1664) от брака с Элизабет Марией 

508. Дети Манфреда I (1626‒1662) от брака с Юлианой Ольденбургской 

509. Репертуар мужских имен у герцогов Вюртемберга в XVII в. 

510. Этимология мужских имен у герцогов Вюртемберга в XVII в. 

511. Репертуар женских имен у герцогов Вюртемберга в XVII в. 

512. Этимология женских имен у герцогов Вюртемберга в XVII в. 

513. Дети Иоахима I Нестора (21 февраля 1484 – 11 июля 1535; курфюрст 

Бранденбурга в 1499–1535 гг.) от брака с Элизабет 

514. Дети Иоахима II Гектора (1505–1571; курфюрст Бранденбурга в 1535–

1571 гг.) от брака с Магдаленой 
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515. Дети Иоахима II Гектора (1505–1571; курфюрст Бранденбурга в 1535–

1571 гг.) от брака с Хедвигой 

516. Дети Иоганна Георга (1525–1598; курфюрст Бранденбурга в 1571–

1598 гг.) от брака с Софией 

517. Дети Иоганна Георга (1525–1598; курфюрст Бранденбурга в 1571–

1598 гг.) от брака с Сабиной 

518. Дети Иоганна Георга (1525–1598; курфюрст Бранденбурга в 1571–

1598 гг.) от брака с Элизабет 

519. Дети Иоахима Фридриха (1546–1608; курфюрст Бранденбурга в 1598–

1608 гг.) от брака с Катариной 

520. Дети Иоахима Фридриха (1546–1608; курфюрст Бранденбурга в 1598–

1608 гг.) от брака с Элеонорой 

521. Дети Иоганна Сигизмунда (8 ноября 1572 – 1619 (или 2 января 1620); 

курфюрст Бранденбурга в 1608–1619 гг.) от брака с Анной 

522. Дети Георга Вильгельма (13 ноября 1595 – 1 декабря 1640; курфюрст 

Бранденбурга в 1619–1640 гг.) от брака с Элизабет Шарлоттой 

523. Дети Фридриха Вильгельма (16 февраля 1620 – 9 мая 1688; курфюрст 

Бранденбурга в 1640–1688 гг.) от брака с Луизой Генриеттой 

524. Дети Фридриха Вильгельма (16 февраля 1620 – 9 мая 1688; курфюрст 

Бранденбурга в 1640–1688 гг.) от брака с Доротеей 

525. Репертуар мужских имен у Гогенцоллернов в XVI‒XVII вв. 

526. Репертуар женских имен у Гогенцоллернов в XVI–XVII вв. 

527. Соотношение одинарных, двойных, тройных мужских и женских имен у 

Гогенцоллернов в XVI‒XVII вв. 

528. Этимология мужских и женских имен у Гогенцоллернов в XVI–XVII вв. 
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529. Ономастические предпочтения представителей высшей знати в XVI–

XVII вв. 

530. Этимологический выбор имен у протестантской знати и рыцарства в 

XVI–XVII вв. 

531. Способы имянаречения 

532. Соотношение одинарных, двойных и тройных мужских имен у 

протестантской знати и рыцарства в XVI–XVII вв. 

533. Соотношение одинарных, двойных и тройных женских имен у 

протестантской знати и рыцарства в XVI–XVII вв. 
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