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Основные вехи жизни

«Я — психологическая задача, ребус и эниг-

ма для грядущих поколений, сфинкс...» 

Из письма тете Надежде Андреевне  

Фадеевой

Елена Петровна Ган (в замужестве Блаватская) родилась 

в ночь с 11 на 12 августа (с 30 на 31 июля по старому сти-

лю) 1831 года в  городе Екатеринославле (с 1926 года  — 

Днепропетровск, с 2016 года — Днепр) сейчас это Украи-

на, тогда это был юг Российской империи. Пожар, 

случившийся во время крещения девочки, родившейся 

под знаком огненной стихии Льва, в  сочетании с  ее име-

нем (Елена (греч.) означает «солнечный свет» или «фа-

кел») стал символом огненного крещения женщины-свето-

ча. Елена Петровна Блаватская, имевшая в  генах яркую 

пассионарность1, была старшей современницей Ленина 

(1870–1924) и  Сталина (1879–1953). Она была немно-

гим младше графа Льва Толстого (1828–1910) и Федора 

Достоевского (1821–1881). Незадолго до ее рождения 

умер Иммануил Кант (1724–1804), а  Гегель2 скончался 

1   Пассионарность  — избыток некой «биохимической энергии» 
живого вещества, порождающий жертвенность, часто ради высоких 
целей. Пассионарность  — это непреодолимое внутреннее стремле-
ние к деятельности, направленной на изменение своей жизни, окру-
жающей обстановки, статуса-кво. Деятельность эта представляется 
пассионарной особи ценнее даже собственной жизни, а  тем более 
жизни, счастья современников и соплеменников. Она не имеет отно-
шения к этике, одинаково легко порождает подвиги и преступления, 
творчество и разрушение, благо и зло, исключая только равнодушие. 
Лев Гумилёв «Пассионарная теория этногенеза». 

2   Георг Вильгельм Фридрих Гегель — немецкий философ, как и Кант.
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осенью того же года, когда она родилась (27 августа 

1770  — 14 ноября 1831). При ее жизни было отменено 

крепостное право в России (1861). Завершилась эпоха ве-

ликих географических открытий и колонизации мира, на-

чалось время смут и революций — передел сфер влияния. 

Палеонтологи откапывали кости гигантских животных  — 

динозавров, а микробиологи изучали тайны мельчайшего 

строения живой клетки, давно известные древним грекам, 

унаследовавшим знания египтян, как те в  свое время  — 

у атлантов и лимурийцев. 

Елена Петровна в  своих книгах провела глубочайший 

сопоставительный анализ почти всех мировых религий 

на протяжении тысячелетий истории человечества: буд-

дизм, индуизм, христианство во всех ответвлениях вплоть 

до ислама, иудаизм, конфуцианство, даосизм, зоро-

астризм, эллинский пантеизм, египетские и  коптские ве-

рования, названия которых уже утеряны, так называемое 

«язычество», арийские, лимурийские и  атлантские куль-

ты — охват ее богоисследований актуален и сегодня. Це-

лью ее исследований было стремление «…внушить учени-

кам и  всем «любящим истину» некоторые великие 

нравственные истины. Отсюда и  девиз, принятый Теосо-

фическим1 Обществом  — «Нет религии выше истины». 

Главной целью основателей эклектической теософиче-

ской школы было: примирить все религии, секты и нации 

общей системой этики, основанной на вечных исти-

нах», — пишет она в книге Ключ к теософии.

1   Теософия  — это «Божественная Мудрость», εοσοφ α (Теосо-
фия) или мудрость богов, как εογον α (теогония) — родословие бо-
гов. Слово εος по-гречески означает «бог», одно из божественных 
существ, но, конечно же, не «Бог» том смысле, какой ему придают 
в  наши дни. Следовательно, это не «мудрость Бога», как переводят 
некоторые, а божественная мудрость — такая, какой обладают боги. 
Этому термину много тысяч лет. (Ключ к Теософии, Е.П.Блаватская) 
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МаМа — ЕлЕна андрЕЕвна ФадЕЕва

Елена Андреевна Фадеева, вышедшая в  16 лет за пол-

ковника артиллерии Петра Алексеевича фон  Ган1, кото-

рый на тот момент был почти вдвое старше нее, через год 

после свадьбы родила первую дочь — Елену, Лёлю, как ее 

прозвали родные (в будущем — Блаватскую по мужу). За-

тем родилась Верочка (в замужестве Желиховская, впо-

следствии известная писательница) и в 1840 родился дол-

гожданный сын  — Леонид, в  будущем юрист, судья 

в Ставрополе, ухаживал за состарившимся отцом, прожил 

скромно, недолго (45 лет) и ничего выдающегося не напи-

сал. Пожалуй, единственный из всех родственников Елены 

Блаватской, кто не оставил свое имя в военной или литера-

турной истории страны или мира.

Мама Лёли — Елена Андреевна была романтичной нату-

рой, в девичестве она мечтала об идеальном супруге с глубо-

кими духовными интересами. Но рослый, статный капитан 

конной артиллерии фон Ган быстро развеял ее мечты. Он 

был блестяще образован, но все его интересы сводились 

1   Потомок барона Августа Гана (1729 или 1730–1799), приехал 
в Россию по приглашению Екатерины II (Великой), в девичестве прин-
цессы Анхальт-Цербстской,  с которой с детства был знаком. Остался 
здесь навсегда, став родоначальником российской линии немецких 
аристократов. Документы свидетельствуют, что в 1757 году из Меклен-
бурга в  Петербург приехали Густав Ган фон Роттенштерн-Ган (Август 
Иванович) и Вильгельм Ган фон Роттенштерн-Ган — представители ста-
ринного немецкого аристократического рода, восходящего, по семей-
ному преданию, к женской линии династии Каролингов и германским 
рыцарям-крестоносцам. Из рук императрицы Август Иванович Ган по-
лучил высокую должность Санкт-Петербургского почт-директора, чин 
действительного статского советника, российское дворянство и  герб, 
а также пожалованные земли (в том числе в Приднепровье). Один из 
сыновей Августа Ивановича — Алексей Августович (1780–1830), дед 
Е.П. Блаватской, был генерал-лейтенантом, прославленным боевыми 
подвигами и увенчанным орденами России. У него было восемь сыно-
вей, один из них, Петр Алексеевич — ее отец. 
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к лошадям, ружьям, собакам и званым обедам. Его отличали 

редкое остроумие и закоренелый скептицизм. Елена Андре-

евна писала: «Все, к чему я стремилась с самого детства, все 

дорогое и святое моему сердцу было им осмеяно или выстав-

лено передо мною в  безжалостном и  циническом свете его 

холодного и жестокого ума». Она нашла прибежище в сочи-

нении романов о несчастном положении женщин в супруже-

стве в  России. Интересно, что романы известной немецкой 

писательницы Иды фон Ган, двоюродной бабушки Лёли со 

стороны отца, также были посвящены печальной участи жен-

щин, не нашедших семейного счастья. Разочарованность 

женщин традиционным семейным укладом в те годы наблю-

далась во всем просвещенном мире — в то время был в боль-

шой моде феминизм1, а  суфражистки2 в  Великобритании 

1   Феминизм (от лат. femina, «женщина») — общественно-полити-
ческое движение, целью которого является предоставление женщи-
нам всей полноты социальных прав. В широком смысле — стремле-
ние к равноправию женщин с мужчинами во всех сферах общества. 
Возникло в XVIII веке. 

2   Суфражистки (или суфражетки, фр. suffragettes, от фр. suffrage — 
избирательное право)  — участницы движения за предоставление 
женщинам избирательных прав. Также суфражистки выступали про-
тив дискриминации женщин в целом в политической и экономиче-
ской жизни. Суфражистки активно применяли ненасильственные ме-
тоды гражданского неповиновения. 

Елена Андреевна Ган  
(1814–1842)
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и  США приковывали себя к  воротам, садились на рельсы, 

устраивали демонстрации и  стояли на улицах с  плакатами, 

требуя равенства в гражданских правах с мужчинами.  

Лёлечка росла в окружении самых ярких личностей сво-

его времени, бывавших в доме ее родителей и других род-

ственников. Но в то же время «…пока я жила в полку у отца, 

единственными моими няньками бывали солдаты артил-

лерии да калмыки-буддисты (!)»,  — вспоминала она. На 

фоне «привычного» ритуального православия ее родствен-

ников  — все они были очень просвещенными светскими 

аристократами (а Ганы, скорее всего, были еще и католи-

ками)  — такое экзотическое верование, как буддизм не 

могло не привлечь внимание живого исследовательского 

ума озорной своенравной девочки Лёли. А путешествия по 

военным гарнизонам громадной Российской империи да-

ли пищу для наблюдений над всеми другими верованиями 

многочисленных народов ее населяющих.1    

1   В год столетия со дня смерти Елены Петровны — в 1991 году, ее 
внучатый племянник Петр Алексеевич Ган передал Музейному цен-
тру Е.П. Блаватской в Днепропетровске старинный парный женский 
портрет «Две Елены». Петру Алексеевичу об этом портрете рассказы-
вали мать и бабушка, на нем изображены знаменитая русская писа-
тельница Елена Андреевна Ган (из рода Долгоруких-Фадеевых) и ее 
старшая дочь, всемирно известная теософ, писательница и философ 

«Две Елены (Елена Ган и Елена 
Блаватская)». 1844—1845.  
По одной из версий, картина  
была написана самой  
Е. П. Блаватской1
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Через два года после рождения сына Леонида Елена 

Ган — в 28 лет — на тот момент уже известная русская пи-

сательница, сильная духом, но слабая здоровьем, умер-

ла. На ее белом мраморном надгробии, на колоне, обви-

той красивой розой, высечена надпись: «Сила души убила 

жизнь». Природа одарила ее и  изысканной красотой, 

и  тонкой чувствительной душой. В  1836 году она вошла 

в  русскую литературу как переводчик, а  известна стала, 

как автор одиннадцати романтических повестей. «Не яв-

лялось еще на Руси женщины столь даровитой, не только 

чувствующей, но и мыслящей. Русская литература по пра-

ву может гордиться ее именем и ее произведениями», — 

писал о ней В.Г.Белинский, который называл ее «русской 

Жорж Санд»1. 

Елена Петровна Ган, в  замужестве Блаватская. Несмотря на бурные 
события ХХ в., этот портрет и другие семейные реликвии чудом уце-
лели, П.А. Ган по поручению своей матери разыскал их в Крыму и пе-
ревез в Бишкек (тогда Фрунзе), а затем переда в ее музей. Так Елена 
еще раз «вернулась» на родину. Причудливы были маршруты путеше-
ствий Елены Блаватской, но еще экзотичнее перемещаются по миру 
ее семейные реликвии.

1   Жорж Санд — настоящее имя Амандина Аврора Люсиль Дюпен 
(1804 —1876) французская писательница, автор более 30 романов 
(у нас известны Мопра и Консуэло) и более 60 повестей и рассказов. 
Дочка революционера и писателя, внучка любительницы идей Руссо, 
предпочитала мужской костюм, путешествовала по злачным местам 
Парижа, из-за этого фактически потеряла статус баронессы. Недолго 
пробыла замужем за буржуа Казимиром Дюдеваном. Современники 
считали Санд непостоянной и бессердечной, называли ее лесбиянкой 
и удивлялись, почему она выбирала мужчин моложе себя. Сгорел от 
страсти к ней поэт Альфред де Мюссе. Тонкий, ранимый Шопен влю-
бился в женщину, которая курила табак и открыто говорила на любые 
темы. Среди любовников Жорж Санд были 32-летний гравер Алек-
сандр Дамьен Мансо (ей было 45, прожили вместе 15 лет), художник 
Шарль Маршал (ему 39 лет, а ей — 60) и другие часто умиравшие 
молодыми мужчины... 
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ОтЕц — ПЕтр алЕксЕЕвич ФОн Ган

Прослужив в  армии тридцать лет, П.А.Ган был награ-

жден орденами Св.Анны 3-й степени, Св.Владимира 4-й 

степени, Георгия Победоносца 4-го класса, знаками отли-

чия за беспорочную службу.  Вышел в отставку в 1845 году 

в должности командира конноартиллерийской легкой №6 

батареи 3-й конноартиллерийской бригады и  чине под-

полковника.  При увольнении со службы был награжден 

«чином, мундиром и пенсионом полного жалования» (т.е. 

получил звание полковника с  правом ношения мундира). 

Завершив службу в Белоруссии, из местечка Деречин Грод-

ненской губернии Петр Алексеевич Ган переезжает в Сара-

тов, где в то время в семье тестя — губернатора жили трое 

его детей: Елена, Вера и Леонид. И в эти, и во все последу-

ющие годы до конца жизни он  — заботливый отец всем 

своим детям.1 П.А. Ган всегда был другом и  поддержкой 

старшей дочери — Елене, как бы далеко от него она не на-

ходилась. Такое же чувство любви испытывала к  отцу 

1   Из статьи Калининой Н.М. «Петр Алексеевич Ган  — основатель 
лесной науки в Кыргызстане».

Российский герб рода Ганов
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и Е.П. Блаватская. Последние годы жизни П.А. Ган провел 

в Ставрополе, в семье сына. Там же в 1875 году он завер-

шил свой жизненный путь и был похоронен.

ПаПа-бОльшОй и бабОчка

В 1842 году 11-летняя Леля, 9-летняя Верочка и 2-лет-

ний Леонид остались без мамы и  переехали в  любимый 

ими Саратов к папе-большому (деду) и бабочке (бабушке).

Дедушка с  материнской стороны Андрей Михайлович 

Фадеев (1789–1867) — столбовой дворянин1, государст-

венный и общественный деятель, писатель-мемуарист, пу-

блицист. В  Екатеринославле вначале служил в  Конторе 

иностранных поселенцев младшим товарищем главного 

судьи, а с 1818 года, после преобразования Конторы в По-

печительный Комитет колонистов южного края России, 

стал начальником его канцелярии и занимал эту должность 

до 1834 года. В Екатеринославле началась публицистиче-

ская деятельность Фадеева. Будучи одним из создателей 

и  активных членов Екатеринославского помологического 

общества, он внес значительный вклад в  развитие садо-

водства в крае. В последующие годы Фадеев занимал вы-

сокие государственные посты в Одессе, Астрахани, Сарато-

ве, Тифлисе. Оставил обширные мемуары  — талантливое 

повествование о  судьбе семьи и  страны на фоне эпохи, 

бесценный источник знаний для исследователей.

Андрей Михайлович Фадеев к  моменту смерти стар-

шей дочери занимал пост саратовского губернатора. Гу-

бернаторская семья жила в  доме, находившемся непо-

1   Столбовое дворянство  — в  дореволюционной России предста-
вители дворянских родов, относившиеся к древним потомственным 
дворянским родам.
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далёку от «Липок». В воспоминаниях современников этот 

дом описывался как «огромный, похожий на замок бар-

ский особняк, где стены длинных величественных залов 

были увешены фамильными портретами Долгоруковых 

и  Фадеевых». Дом Фадеевых посещала саратовская ин-

теллигенция, например Костомаров (историк), Мария Жу-

кова (писательница). 

Воспитанием и образованием детей занималась бабуш-

ка княгиня Елена Павловна Долгорукая (1788–1860) и три 

нанятых учителя. Широко и многосторонне образованная, 

пытливая натура, знавшая 5 иностранных языков, «бабоч-

ка» была одарена музыкально, хорошо рисовала, интере-

совалась археологией и ботаникой1. Удивительная женщи-

1   В отделе редких изданий и рукописей Одесской государственной 
научной библиотеки имени М. Горького, в  Пушкинском фонде, хра-
нятся документы архива Фадеевых. В нем есть перечень значительных 
научных работ Елены Павловны Фадеевой, оставшихся после нее: 

Книги большого формата, величиною в лист, толстые. 
По Ботанике: 17 томов с описанием растений, которые Елена Пав-

ловна сама собирала, срисовывала с натуры и определила ботаниче-
скими названиями. Естественной истории: 10 томов рисунков с опре-
деленными названиями: Бабочек, насекомых, птиц, ящериц, рыб, 
раковин и проч. 1 том рисунков окаменелостей, с натуры и копии. 

Книги меньшого формата. 
По Естественной истории и  Зоологии: 3 тома с  рисунками птиц 

и рыб. 
По Археологии и истории: 4 тома рисунков древних вещей, ору-

жия, доспехов, утвари, ламп и проч. С натуры и копии. 
6 томов рисунков древних монет. 
2 тома рисунков Древних исторических костюмов и Головных убо-

ров с древних времен. 
1 том «Украинских песен, собранных Еленой Павловной в Киев-

ской губернии с 1803-го до 1814-го года». 
Смесь: 2 книги с рисунками «Беседок, украшений для садов, ви-

дов и проч».
8 томов «Собрания старинных стихов, песен, баллад, шарад 

и проч.». 
2 книги по части Домашнего хозяйства. 
Всего 57 томов собственноручной работы Елены Павловны Фаде-

евой рожденной княгини Долгорукой.
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Елена Блаватская

на была также известным нумизматом, фалеристом1, 

уникальная коллекция которой насчитывала многие сотни 

единиц. Гербарии Фадеевой и  её рисунки различных ра-

стений, которые в настоящее время хранятся в архиве Ака-

демии наук РФ, были известны многим учёным и вызыва-

ли их восхищение. Е.П.Фадееву хорошо знали в  среде 

ученых-естественников, особенно в  Лондонском геогра-

фическом обществе. Елена Павловна состояла в  научной 

переписке с немецким учёным Александром Гумбольдтом, 

английским геологом и  основателем Геологического об-

щества Родериком Мурчисоном, шведским ботаником 

Христианом Стевеном, изучавшим флору и  фауну Крыма 

и Кавказа. 

Бабушкина библиотека, доставшаяся той от родителей: 

отца  — князя Павла Васильевича Долгорукова (1755–

1837), генерал-майора времен Екатерины Великой, това-

1   Фалеристика: коллекционирование орденов, медалей, значков, 
любых нагрудных знаков; наука, вспомогательная историческая дис-
циплина, занимающаяся изучением истории этих предметов, их си-
стем (например, системой наград в одной стране) и их атрибуцией.

Андрей Михайлович Фадеев  
и Елена Павловна Долгорукая
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рища и сослуживца Кутузова и мамы — Генриетты де Бан-

дре дю Плесси (внучки эмигранта-гугенота1)  — стала 

местом притяжения для необыкновенно впечатлительной 

и пытливой внучки. В этой великолепной библиотеке Лёля 

уже тогда особо выделяла книги по средневековому ок-

культизму (!). 

Все окружавшие не по годам развитую Лёлю отмечали, 

что свойства ее характера отличались решительностью 

и  более подходили бы мужчине, чем женщине. Энергия 

никогда не покидала ее в трудностях и опасностях ее нео-

бычайной жизни. С детства у нее была страсть к путешест-

виям, к  смелым предприятиям, к  сильным ощущениям. 

Она никогда не признавала авторитетов, всегда шла само-

стоятельно, сама себе прокладывая пути, задаваясь неза-

висимыми целями, презирая условия света, решительно 

устраняя стеснительные для ее свободы преграды, встре-

чавшиеся на пути. 

На лето вся семья переезжала на губернаторскую да-

чу — большой старинный дом, окруженный садом, с таин-

ственными уголками, прудами и глубоким оврагом, за ко-

торым темнел спускавшийся к Волге лес. Вся природа жила 

для пылкой девочки особой таинственной жизнью, часто 

разговаривала она с птицами, животными и невидимыми 

товарищами ее игр. Она очень оживленно говорила с ни-

ми и иногда начинала громко смеяться, забавляясь их, ни-

кому кроме нее невидимыми смешными проделками, 

а  когда наступала зима, необыкновенный кабинет ее уче-

ной бабушки представлял такой интересный мир, который 

способен был воспламенить и  не столь живое воображе-

ние. В этом кабинете было много диковинных вещей: стоя-

ли чучела разных зверей, виднелись оскаленные головы 

1   Гугеноты (фр. Huguenot(s)) — название с XVI века французских 
протестантов (кальвинистов).


