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* В российской историографии в XIX в. закрепился немецкий вариант написания 
имени графа — Генрих Вильгельм Вильчек, в ХХ в. стала также использоваться 
аутентичная чешская версия — Индржих Вилем Влчек. — Прим. переводчика.
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В раннее Новое время Верхняя Силезия представляла собой пери-
ферийную область Чешского государства и всей западной час ти 

монархии Габсбургов. Местное дворянское сословие оставалось доволь-
но замкнутым и сохраняло свою региональную специфику. Чехия и Мо-
равия — сердцевина Чешского государства — в результате поражения со-
словного восстания в 1620 г.* были вынуждены принять новые, во многом 
абсолютистские законы; другими последствиями поражения стали отно-
сительно быстрая рекатолизация и онемечивание общественной и админи-
стративной жизни. 

В верхнесилезских княжествах же, наоборот, благодаря мирному окон-
чанию сословного восстания в начале 1621 г., остался в силе действующий 
земский уклад, который сохранил активное употребление чешского языка 
на административном уровне. Одновременно с этим в регионе был обес-
печен относительно высокий уровень веротерпимости. Местные дворяне 
не подверглись такому сильному религиозному (со стороны католиков) и 
национальному (со стороны немцев) давлению, им не было необходимости 
спасаться бегством за границу и влачить там существование в условиях 
крайней нищеты. Здесь также (в отличие от Чехии и Моравии) не было 
массовой конфискации имущества дворян, каким-либо образом участвовав-
ших в сословном восстании. Благодаря этому не произошло радикальной 
перемены в составе верхнесилезского дворянства, в то время как в Чехии и 
Моравии смог закрепиться ряд иностранцев, сконцентрировавших в своих 
руках значительную долю земельного имущества. Указанные факты, одна-
ко, парадоксальным образом способствовали еще большей политической 
и общественной изоляции Верхней Силезии. Дворянам-некатоликам было 
отказано в возможности карьерного роста в административном, политиче-
ском и придворном аппарате. Это вынудило ряд местных дворян перейти 
в католичество, благодаря чему им было позволено занимать важнейшие 
должности в провинции, хотя на уровне центральных органов управления 
венский двор всегда отдавал предпочтение аристократам из Чехии и Мора-
вии. Провинциальное положение Верхней Силезии, находившейся на за-
падных окраинах монархии, так и не удалось изменить; напротив, в резуль-
тате разделения Силезии после прусско-австрийской войны (1740–1742)**, 
оно принципиально усилилось. Согласно Берлинскому мирному договору 
1742 г., у монархии Габсбургов осталась только часть Верхней Силезии, а 
вся остальная Силезия вошла в состав королевства Пруссия1.

* Речь идет о битве при Белой Горе (1620) в ходе Тридцатилетней войны (1618–1648). — 
Прим. переводчика.

** Имеется в виду начальный этап войны за Австрийское наследство (1740–1748). — 
Прим. переводчика.

1 Из весьма обширной литературы по истории Верхней Силезии и ее общества в 
раннее Новое время нами выбраны: Jirásek Z. a kol. Slezsko v dějinách českého státu. 
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Область Верхней Силезии в изучаемый нами период (до середины 
XVIII в.) дает единичные примеры того, как представители местного дво-
рянства преодолевали периферийные рамки своей родной земли и, сде-
лав успешную карьеру при дворе, обеспечивали социальное возвышение 
последующим поколениям. Уникальный, но потому и очень важный при-
мер представляет личность императорского генерала и дипломата Генри-
ха Вильгельма фон Вильчека (Индржиха Вилема Влчека, 1665–1739) из 
Доброземице и Глучина. Он происходил из старинного верхнесилезского 
дворянского рода; основу их финансового благополучия составляло поме-
стье Климковице в южной части Опавского княжества, сейчас находящее-
ся рядом с Остравой, местным областным центром2. На будущую карьеру 
Генриха Вильгельма сильно повлияла смерть его отца Каспара, строгого 
лютеранина, наступившая в декабре 1665 г., вскоре после рождения маль-
чика (29 сентября). Воспитанием Генриха Вильгельма занялись мать и дядя 
Фрид рих Георг Вильчек, который его усыновил. Впоследствии официаль-
ными опекунами были назначены родственники-католики, безусловно 
лояль ные правящей династии. Обучение маленького Вильчека было ввере-
но наставнику-иезуиту. Дальнейшее образование молодой дворянин полу-
чил, по-видимому, в католических гимназиях, вероятно, в Опаве и Оломоу-
це. Диплом университета Сиены в 1683 г. засвидетельствовал, что молодой 
дворянин Вильчек вступил во взрослую жизнь правоверным католиком3. 

Католическое воспитание и образование Вильчека позволили ему по-
ступить на императорскую службу за пределами родной провинции. Под-
держка со стороны венского двора объясняется заинтересованностью в 

T. 2. 1490–1763. Praha, 2012; Bahlcke J., Gawrecki D., Kaczmarek R. Historia Górnego Śląska. 
Polityka, gospodarka i kulta europejskiego regionu. Gliwice, 2011; см. также Brňovják J., 
Gojniczek W., Zářický A. a kol. Šlechtic v Horním Slezsku. Szlachcic na Górnym Śląsku // 
Vztah regionu a center na příkladu osudů a kariér šlechty Horního Slezska (15.–20. sto-
letí). Relacje między regionem i centrum w losach i karierach szlachty na Górnym Śląsku 
(XV–XX wiek) / Uspořádali J. Brňovják, W. Gojniczek, A. Zářický. Ostrava, Katowice, 2011.

2 Если в последующих комментариях не указано иначе, основная информация о роде 
Вильчеков/Влчеков, Генрихе Вильгельме, его предках и потомках взята из: Wurzbach 
C. Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich. Wien, 1888. Bd. 56. S. 112–122; 
Schrauf. Wilczek, Heinrich Wilhelm Graf // Allgemeine Deutsche Biographie. Leipzig, 
1897. Bd. 42. S. 479–481; Pilnáček J. Die älteste Genealogie der Grafen Wilczek. Wien, 1936; 
Brňovják J. Wilczek, Jindřich Vilém // Biografi cký slovník Slezska a Severní Moravy. Nová 
řada. Ostrava, 2006. T. 5 (17). S. 151–152; Stibor J. Vlčkové z Dobré Zemice // Biografi cký 
slovník Slezska a severní Moravy. Nová řada. Ostrava, 2006. T. 9 (21). S. 100–145; Brňovják J. 
Překračování hranic regionu a jeho vliv na společenské kariéry vybraných příslušníků 
šlechty Opavského a Těšínského knížectví v 17. století a 1. polovině 18. století  // Via 
viatores quaerit. Mobilność społeczna w dziejach krajów Grupy Wyszehradzkiej / Red. 
A. Teterycz-Puzio, L. Kościelak, E. Łączyńska. Słupsk, 2016. S. 219–224.

3 Zonta C. Schlesische Studenten an italienischen Universitäten Eine prosopographische 
Studie zur frühneuzeitlichen Bildungsgeschichte. Stuttgart, 2004. S.  441; Szelong K. 
Podróże edukacyjne szlachty cieszyńskiej (do końca XVII w.). Motywy, kierunki, konsek-
wencje // Książka — biblioteka — szkoła w kulturze Śląska Cieszyńskiego. Materiały z 
konferencji naukowej. Cieszyn 4–5 listopada 1999 / Red. J. Spyra. Cieszyn, 2001. S. 74–75.
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местной элите, которая могла бы стать опорой его политики в этом кон-
фессионально и политически нестабильном регионе. Возможности ам-
бициозным одиночкам открывала, по обыкновению той эпохи, служба в 
армии или государственном аппарате. Этого пути не избежал и молодой 
Вильчек, который в 1685 г. вступил добровольцем в императорскую армию, 
под командованием выдающегося полководца принца Евгения Савойского 
успешно вытеснявшую турок из Венгрии. Вильчек лично участвовал в не-
скольких крупных сражениях: например, в осаде Буды (1686) или в битвах 
при Мохаче (1687) и Зенте (1696). Как он сам сообщал затем в одном из 
писем императору Карлу VI, в это время он неоднократно бывал ранен. 
Остаться в армии после заключения мира с турками в 1699 г. Вильчека явно 
побудило многообещающее повышение по службе. Уже в звании полковни-
ка он в 1701 г. в Северной Италии участвовал в начальном этапе войны за 
Испанское наследство (1701–1714). Вскоре после этого он был отправлен 
в Верхнюю Силезию, где до 1709 г. обеспечивал патрулирование короткой 
силезско-венгерской границы на Яблунковском перевале. В 1704 г. Вильчек 
был произведен в генерал-фельдвахмистры, в 1709 г. повышен до фельд-
маршал-лейтенанта.

Не только выдающаяся карьера в армии, но также назначение Вильчека 
императорским камергером после битвы при Мохаче в 1687 г. свидетель-
ствуют о его хороших отношениях с венским двором. Новым проявлением 
доверия стало то, что в октябре 1709 г. император Иосиф I решил напра-
вить Вильчека в качестве чрезвычайного посла* ко двору Петра Велико-
го. В России он оказался в ближайшем окружении царя, находился при 
нем в Москве и Санкт-Петербурге, сопровождал государя в частых поезд-
ках (в Ярославль, к р. Прут, в Киев и Смоленск) и военных кампаниях на 
Украи не против турок и шведов. Одним из главных направлений деятель-
ности Вильчека в России стало противодействие предводителю венгерского 
восстания трансильванскому князю Ференцу II Ракоци, который с 1710 г. 
находился в польской эмиграции и предпринимал попытки получить под-
держку России. Миссия Вильчека в Санкт-Петербурге завершилась, по-ви-
димому, в конце 1711 г.4. По возвращении на родину он, однако, недолго 
отдыхал, поскольку уже в феврале 1712 г. был назначен комендантом кре-
пости Шпильберк в Брно, столице Моравии, а, значит, и главнокомандую-
щим всей провинции. Этот пост его никак не ограничивал в достижении 

* Официально дипломатические отношения между Веной и Санкт-Петербургом 
будут установлены в 1726 г. — Прим. переводчика.

4 Repertorium der diplomatischen Vertreter aller Länder / Hrsg. von L. Bittner, L. Gross 
(далее — Repertorium Bittner–Gross). Oldenburg, Berlin, 1936. Teil I. (1648–1715). S. 161–162. 
Авторы относят первое дипломатическое донесение Вильчека из России к декабрю 
1709 г., а окончание его миссии — к июлю 1711 г. Вопреки этому, Вурцбах и Шрауф 
говорят о пребывании Вильчека в России до самого начала 1712 г. См.: Wurzbach С. 
Biographisches Lexikon. S. 116; Schrauf. Wilczek. S. 480.
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ряда политических и дипломатических целей вне моравских границ. В мае 
1712 г. он участвовал в короновании Карла VI в Прессбурге (Братислава, 
Словакия) венгерской короной*; в начале ноября общался с русским царем 
Петром I во время его лечения в Карлсбаде (Карловы Вары, Чешская Рес-
публика), а также совершил несколько поездок в качестве чрезвычайного 
посла к княжеским дворам Священной Римской империи и королевским 
дворам Польши, Пруссии и Дании5.

Проявленная лояльность Вильчека и указанные его заслуги были от-
мечены императором Карлом VI, который 27 апреля 1713 г. возвел его в 
графы Священной Римской империи. Дворянский род Вильчеков из Добро-
земице и Глучина, благодаря трудам Генриха Вильгельма, был включен в 
число тех немногих верхнесилезских семейств, которые после поражения 
сословного восстания приобрели этот высокий титул. Он давал Вильчеку 
социальный статус, необходимый для выполнения важных политических и 
дипломатических поручений6. Новоиспеченный имперский граф Вильчек 
в том же году получил назначение императорским генеральным комисса-
ром для переговоров с венгерскими сословиями в Трнаве, где он должен 
был защищать интересы Габсбургов, сформулированные на тот момент, 
преж де всего, в так называемой Прагматической санкции, изданной в Вене 
19 апреля. В конце 1714 г. он лично обеспечивал армейское сопровождение 
шведского короля Карла XII и остатков его войска7 при их передвижении 
от турецко-трансильванской границы до Баварии. Войско прошло через 
Венгрию, Моравию и Австрию, а затем Карл XII направился в Штраль-
зунд8. Почти все три последующих года Вильчек был, как позднее он сам 
сообщил в письме императору Карлу VI, очень обеспокоен ухудшением 
здоровья и поэтому жил в уединении в имении под Опавой. Свое состояние 
он долгое время объяснял старыми боевыми ранениями, непонятной бо-
лезнью, полученной во время дипломатической миссии в Россию, и часты-
ми приступами подагры. В 1717 г. он сменил скончавшегося годом ранее 
фельдмаршала барона Генриха Тобиаса Хаслингена на посту коменданта 
нижнесилезской крепости Глогув (ныне — Польша; нем. Гросс-Глогау) и 
шефа полка. В 1723 г. Вильчек был повышен до действительного тайного 
советника и возведен в фельдмаршалы, а 29 июля 1729 г. получил титул 
чешского графа. Вместе с тем он безуспешно боролся за должность комен-

* Император Священной Римской империи Карл VI правил Венгрией как король 
Карл III. — Прим. переводчика.

5 Repertorium Bittner–Gross. S. 143, 164.
6 См.: Österreichisches Staatsarchiv (Wien). Allgemeines Verwaltungsarchiv. Adelsarchiv. 

Reichsadelsakten. Wilczek 1713.
7 Войска Карла XII находились на территории Османской империи со времени ката-

строфического поражения под Полтавой в конце июня 1709 г.
8 Bengtsson F. G. Karl XII. Stuttgart, 1957. S. 495–502; Findeisen J-P. Karl XII. von Schweden. Ein 

König, der zum Mythos wurde. Berlin, 1992. S. 188–197.
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данта в Трансильвании: желание императора назначить его полномочным 
министром при эрцгерцогине Елизавете (наместнице Нидерландов) натолк-
нулось на противодействие принца Евгения. Тогда Вильчек отказался и от 
освободившегося поста коменданта в Нидерландах.

К следующей существенной дипломатической миссии Вильчек присту-
пил в 1729 г., когда в ранге полномочного министра (посланника) отправил-
ся защищать интересы Габсбургов при польском королевском дворе и на 
заседаниях польско-литовского сейма в Гродно. В завершение польской 
миссии в 1733–1734 гг., в период борьбы за польскую корону, он уже в ка-
честве полномочного посла отличился при избрании саксонского курфюр-
ста Фридриха Августа II польским королем. Вильчек был вынужден проти-
востоять наступательной дипломатии выдающегося французского политика 
маркиза Антуана-Феликса де Монти, целью которого было деньгами и 
дипломатическим давлением поддержать избрание профранцузского кан-
дидата Станислава Лещинского. Победа саксонской стороны, на стороне 
которой выступала габсбургская дипломатия, и, в первую очередь, интер-
венция русской армии, принесли саксонскому курфюрсту окончательную 
победу. Так что Вильчек уже в январе 1734 г. в Кракове во время корона-
ции Фридриха Августа II (как польского короля Августа III) передавал ему 
поздравления венского двора9. Любопытно, что в знак признания вклада 
Генриха Вильгельма в координацию австро-саксонско-российской полити-
ки в Польше его во время коронации наградили польским орденом Белого 
орла. Вскоре из-за плохого состояния здоровья Вильчек повторно попросил 
императора об освобождении от обязанностей дипломата. Одновременно 
он предложил, чтобы эту должность занял его старший сын Йозеф Мария 
Леопольд — с недавнего времени императорский придворный советник, 
приобретший значительный опыт во время двух предшествующих дипло-
матических поездок в Польшу, где он сопровождал отца. Весной следую-
щего года Вильчек, как опытный военачальник и дипломат, обеспечивал по 
поручению Придворного военного совета проход 13-тысячной российской 
союзнической армии генерала графа Петра Петровича Ласси из Польши 
через Чешские земли в Рейнскую область, где происходили военные столк-

9 Repertorium der diplomatischen Vertreter aller Länder / Hrsg. von F. Hausmann (далее — 
Repertorium Hausmann). Zürich, [1950]. Teil II. (1716–1763). S. 78. Из современной, весьма 
многочисленной и фактографически полной, польской литературы, посвящённой 
габсбургско-польско-российским политическим и дипломатическим связям в 
1733–1734 гг., см.: Dygdala J. Rywalizacja dwóch dyplomatów cesarskiego i fracuskiego 
w Polsce roku 1733 — Heinrich Wilhelm von Wilczek i Antoine-Felix de Monti // Polska 
wobec wielkych konfl iktów w Europie nowozytnej. Z dziejów dyplomacji i stosunków 
międzynarodowych w XVI–XVIII wieku / Red. R. Skowron. Kraków, 2009. S. 495–512. 

О переброске российских отрядов в Рейнскую область см.: Gerba R. Polnischer 
Thronfolge-Krieg, Feldzug 1735, II/X. Feldzüge des Prinzen Eugen von Savoyen. Wien, 
1891. S. 7–16 (Geschichte der Kämpfe Österreichs. XIX) и Köster M. Russische Truppen für 
Prinz Eugen. Politik mit militärischen Mitteln im frühen 18. Jahrhundert. Wien, 1986. 
S. 151–160.
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новения между принцем Евгением Савойским и французскими подразделе-
ниями*. Вильчек лично сопровождал генерала Ласси, который вел одну из 
двух главных колонн. Однако российские войска не успели принять участие 
в этом неудачном для Габсбургов конфликте. В 1737 г. Вильчека вызвали в 
Вену, где он был назначен императорским представителем при подготовке 
мирного конгресса между Россией, Австрией и Турцией в украинском городе 
Немиров. Правда, в самом конгрессе Вильчек уже не принимал участия, так 
как его проведение перенесли на 14 октября того же года.

Успешная карьера на императорской службе дала графу Вильчеку воз-
можности для значительного расширения земельных владений. От отца Ка-
спара он унаследовал родовое поместье Климковице, которое обеспечило 
ему место среди ведущих дворянских родов Опавского княжества. Другие 
имения в Верхней Силезии, на Опавской земле и в соседнем Тешинском 
княжестве, он получил по наследству от родственников-католиков. В пер-
вые два десятилетия XVIII в. он целенаправленно вкладывал денежные 
средства в создание цельного земельного владения на Опавской земле, 
возле климковицкого поместья, недалеко от западной части Тешинского 
княжества, у его границы с Моравией (здесь через соединение несколь-
ких имений он создал обширное поместье Польская Острава). Остальные 
имения — прежде всего, городское владение Пётрковице (нем. Грос-Пе-
тервиц) в Нижней Силезии недалеко от Вроцлава — он купил. Благодаря 
супруге Марии Шарлотте, дочери графа Иоганна Гилберта фон Сент-Илера 
(императорского фельдмаршала и командира личной охраны австрийской 
эрцгерцогини), он получил в приданое поместье Кройценштайн недале-
ко от Вены, над которым возвышались величественные руины готической 
крепости. Из-за военных и дипломатических обязанностей в Силезии и 
Польше Вильчек с женой в конце жизни пребывал, в первую очередь, в 
Пётрковицком замке или же в доме на Альбрехтгассе в Бреслау (Вроцлав, 
Польша), в тесном соседстве с дворцом графов Хацфельдтов. Граф Виль-
чек закончил свою небывалую (с точки зрения региональных верхнесилез-
ских масштабов) и достойную удивления жизнь в Бреслау 19 марта 1739 г. 
и был похоронен, согласно завещанию, в родовой усыпальнице в часовне 
приходской церкви св. Екатерины при замке в Климковицах. Место его 
последнего пристанища было украшено вычурным барочным надгробием 
с традиционными воинскими атрибутами. Такого рода надгробие было для 
Верхней Силезии той эпохи исключительным и являло собой ярчайший 
пример проникновения в этот провинциальный регион барочной культуры, 
с которой Вильчек познакомился во время своего многолетнего пребывания 
в культурно развитом Бреслау10.

*  Речь идет о войне за Польское наследство (1733–1735). — Прим. переводчика.
10 Schenková M., Olšovský J. Barokní malířství a sochařství v západní části českého Slezska. 

Opava, 2001. S. 145; Müller, K., Polách R., Zezulčík J. Kamenné svědectví minulosti. 
Heraldické památky Novojičínska. Praha; Nový Jičín, 2008. S. 68–69.
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Значительным денежным и общественным капиталом, который удалось 
приобрести Генриху Вильгельму, умело воспользовались для успешного 
создания собственных карьер два его сына: уже упоминавшийся Йозеф Ма-
рия Леопольд (1700–1777) и Йозеф Мария Бальтазар (1708–1787). В то вре-
мя как Генрих Вильгельм, скорее всего, не собирался покидать Силезию*, 
карьеры его сыновей, с помощью его капитала и земельного наследства, 
уже полностью развивались за пределами их верхнесилезской родины, про-
винциальной как в политическом, так и общественном отношении. Приоб-
ретения в Нижней Австрии расширили наследственное имущество, а сами 
сыновья Вильчека служили при императорском дворе, где занимали мно-
гие реальные административные должности, а также имели почётные при-
дворные звания. Старший, Йозеф Мария Леопольд (наследник отцовского 
климковицкого и польско-остравского поместья и материнского нижнеавст-
рийского Кройценштайна, а с 1733 г. — имперский придворный советник), 
купил в Нижней Австрии Браунсберг у Нидерхоллабрунна и одновремен-
но с этим отдал верхнесилезские Климковицы в наём предпринимателю 
не дворянского происхождения11. Его младший брат, Йозеф Мария Бальта-
зар, в молодости служил в императорской армии, в рядах которой воевал 
в 1733 г. в Италии и в 1738 г. в Венгрии. Затем он служил при дворе Фран-
ца I Стефана — лотарингского герцога и эрцгерцога тосканского, мужа 
эрц герцогини и будущей чешской и венгерской королевы Марии Терезии. 
Благодаря хорошим связям с главой венской Административно-финансо-
вой дирекции (Directorium in publicis et cameralibus) графом Фридрихом 
Вильгельмом Хаугвицем, в 1750-х годах Йозеф Мария Бальтазар некото-
рое время служил ландес-президентом (главой администрации) Каринтии; 
затем он вернулся в армию, где дослужился до высоких чинов. Также он 
служил в ряде венских придворных комиссий. Как австрийский дворянин 
и одновременно владелец имений в Нижней Силезии (которые в результате 
так называемой первой Силезской войны между Австрией и Пруссией в 
1740–1742 гг. стали частью прусских земель), он подвергся давлению со 
стороны прусских властей, которые даже на некоторое время конфисковали 
его силезские владения. В итоге Вильчеку пришлось их продать. 

Причастность к основанию остравской тяжелой промышленности (до-
быче и выработке черного угля, найденного в силезско-остравском владе-
нии Вильчеков в 1763 г.) и последовавшая из этого значительная прибыль 
помогали потомкам Йозефа Марии Леопольда с начала XIX в. поддержи-
вать уровень жизни, сопоставимый с богатейшими австрийскими аристо-

*  Он хотел переселиться в столицу Силезии, где сконцентрировались важнейшие 
административные и военные учреждения провинции и где обитал ряд знатных 
силезских аристократических семей. В то же время, строительство семейной 
гробницы в Климковицах указывает на стремление сохранить связь с родовым 
поместьем.

11 Gschließer O. Der Reichshofrat. Bedeutungund Verfassung, Schicksalund Besetzung einer 
obersten Reichsbehörde von 1559 bis 1806.Wien, 1942. S. 406–407.
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кратами. Их брачная политика полностью замыкалась на этот социальный 
круг. Представители так называемой старшей линии рода использовали авст-
рийско-силезские владения как источник финансовой прибыли. Замковые 
резиденции в Силезии служили лишь для редких посещений или летне-
го отдыха хозяев, главным же образом там находилось административное 
управление их владениями и предприятиями12. В 1825 г. Вильчеки купили в 
Вене дворец в стиле барокко (улица Херенгассе, дом 5), находившийся со-
всем близко от императорской резиденции. В 1870-х годах они за большие 
деньги перестроили в романтическом духе крепостные руины в Кройцен-
штайне13. Потомки Йозефа Марии Бальтазара из младшей линии рода тоже 
полностью интегрировались в нижнеавстрийскую и венскую среду. Брач-
ная стратегия привела их и в Верхнюю Венгрию (территория современной 
Словакии). Бурный социальный рост рода Вильчеков, начатый Генрихом 
Вильгельмом и затем обеспеченный придворной и государственной карье-
рой его потомков, благоприятной брачной стратегией и финансированием 
от доходов верхнесилезских промышленных предприятий, в сущности, 
привел к их уходу из региона и переселению ближе к центру монархии 
или прямо в столицу империи. Из местного верхнесилезского дворянского 
рода Влчеков из Доброземице и Глучина в течение одного столетия возник 
аристократический род Вильчеков фон Гуттенланд-унд-Гултчин*.

В заключение, в связи с публикацией этой краткой статьи в российском 
сборнике, укажем также, что граф Генрих Вильгельм Вильчек, благодаря 
службе в государственных органах, получил абсолютно уникальную воз-
можность познакомиться с атмосферой царской России, самим Петром Ве-
ликим и рядом других выдающихся личностей из придворного окружения 
царя. Уникальность полученного таким образом опыта подтверждают два 
факта. Во-первых, из 16 императорских посланников, уполномоченных 
министров и резидентов, посланных в Россию с середины XVII в. до сере-
дины XVIII в., лишь пять происходило из Чешских земель (двое — из Че-
хии и трое — из Силезии)14. Во-вторых, со времени начала в Средние века 

12 Zářický A. Rothschildové a ti druzí. Ostrava, 2005. S. 37–44; Hupko D. Sobášne stratégie 
šľachty v druhej polovici 18. storočia. Prípad staršej vetvy rodu Wilczekovcov // 
Kušniráková I. a koll. „Pre blaho nášiho ľudu, všetkých našich kráľovstiev a provin-
cií“.  Reformná politika Márie Terézie a jej pokus o modernizáciu Uhorska. Brati-
slava, 2016. S. 68–84.

13 Czeike F. Historisches Lexikon Wien: in 5 Bänden. Wien, 2004. Bd. 5. S. 653; Nierhaus A. 
Kreuzenstein. Die mittelalterliche Burg als Konstruktion der Moderne. Wien, Köln, 
Weimar, 2014.

*  Генрих Вильгельм использовал немецкие варианты написания своей фамилии: 
Wilczek, Weltzek или Welczek.

14 Repertorium Bittner–Gross. S. 161–162; Repertorium Hausmann. S. 78–79. Не исключено, 
что при отборе кандидатов императорским двором, помимо иных качеств, 
сыграло свою роль знание славянского языка (Вильчек безупречно владел чеш-
ским языком). Для сравнения: Leitsch W. Die ersten 300 Jahre in den Beziehungen 
Russlands zu Österreich // Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs 2003. Jg. 50. 
S. 65–66.
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чешско-российских связей на политическом (государственном и диплома-
тическом), торговом и культурном уровнях до конца раннего Нового вре-
мени редко имели место личные контакты. Ряд связей, особенно торгового 
и культурного характера, осуществлялся не напрямую, а опосредованно.

Первое более тесное знакомство жителей Чешских земель с жителями 
Российской империи произошло во время прохождения второй колонны 
российской союзнической армии через Чешские земли в 1735 г. Новые, бо-
лее длительные контакты стали возможны в ходе масштабных перебросок 
российских войск в годы войн с революционной и наполеоновской Фран-
цией в 1797, 1800–1801 и 1815 гг.15. Следующая возможность для одного 
из представителей рода Вильчеков/Влчеков лично окунуться в атмосфе-
ру Российской империи выпала более чем через полтора столетия графу 
Гансу (Иоганну Непомуку Марии, 1837–1922), который в 1863 г. предпри-
нял этнографическое путешествие в Крым и на Кавказ, а в 1864 г. посетил 
Севастополь. Также граф позднее прославился как спонсор знаменитой 
австрийской полярной экспедиции Карла Вейпрехта и Юлиуса Пайера на 
корабле «Тегетгофф» в 1872–1874 гг., которая официально открыла и изу-
чила архипелаг Земля Франца Иосифа. В память о графе Гансе, лично участ-
вовавшем в подготовке путешествия, один из островов был назван Землей 
Вильчека. В начале XX в. он вместе с Землей Франца Иосифа вошел в 
границы Российской империи. Такого рода контакты Вильчека с царской 
Россией можно сравнивать с возможностями и опытом его предка Генриха 
Вильгельма лишь весьма условно, поскольку они происходили в совершен-
но другую эпоху и, по большей части, в космополитичной среде высшей 
австрийской аристократии, обладавшей обширными европейскими связя-
ми, в том числе, и с российским дворянством16. 

Перевод с чешского И.П. Ридэля
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