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М. О. Акишин

ДИНАСТИЯ СЕНЯВИНЫХ В ИСТОРИИ РОССИИ XVIII   
НАЧАЛА XX вв. (ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ) *

Дворянский род Сенявиных (Синявиных) сыграл выдающуюся роль 
в  истории военно-морского флота в  XVIII–XIX  вв., ряд его представи-
телей внесли значительный вклад в  реализацию внешней и  внутрен-
ней политики, развитие культуры Российской империи. Исследования 
по истории рода Сенявиных и отдельных его представителей ведутся уже 
три столетия и в настоящее время назрела необходимость в их историо-
графическом обзоре. В  рамках настоящего сообщения предполагается, 
во-первых, рассмотреть вопрос о состоянии генеалогических исследова-
ний рода Сенявиных; во-вторых, охарактеризовать основные биографи-
ческие труды об отдельных представителях этого рода.

В обзоре историографии рода Сенявиных (Синявиных), прежде все-
го, необходимо отметить генеалогические исследования князя А. Б. Ло-
банова-Ростовского. Подготовленная им «Русская родословная книга» 
сначала публиковалась отдельными частями в журнале «Русская стари-
на», затем была издана отдельным изданием в 1873 г. и, наконец, 2-м из-
данием в 1895 г.

А. Б. Лобанов-Ростовский составил наиболее полное в  настоящее 
время родословие Сенявиных за  XVI  —  первую половину XIX  вв., вы-
делив 13 колен этого рода и  82 его мужских представителя1. Ссылаясь 
на  семейные предания, он писал, что род Сенявиных или Синявиных 
происходит от  Алехны Сенявы, герба Шренява, выехавшего в  Россию 
из Великого княжества Литовского в начале XVI в. В XVII в. его предста-
вители служили по московскому списку.

В рамках темы настоящего сообщения наибольший интерес пред-
ставляет московский дворянин Аким Иванович Сенявин и семь его сы-

* Исследование выполнено при поддержке РФФИ, проект № 20–09–42011 
«Вице-адмирал Н. А. Сенявин (1681–1738)».
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новей, принесших славу роду в годы реформ Петра I: Илларион, Борис, 
Ульян, Иван-большой, Иван-меньшой, Федор и Наум. Старшие братья —  
Илларион и Борис Акимовичи Сенявины еще в конце XVII в. получили 
чин стольников и служили в начале XVIII в. воеводами, умерли бездет-
ными. Ульян Акимович Сенявин (?–1740) получил известность как стро-
итель С.-Петербурга, занимая должности обер-комиссара и  директора 
над строениями, выслужил чин генерал-майора. Состоял в браке с Евдо-
кией Алексеевной Лопухиной, но брак оказался бесплодным. Иван-боль-
шой Акимович Сенявин выслужил в 1746 г. ранг бригадира. Он состоял 
в браке с Анной Дмитриевной Потемкиной (1702–1742), брак также ока-
зался бесплодным.

Иван-меньшой Акимович Сенявин (ок. 1679–27.08.1726) стал одним 
из  создателей военно-морского флота России, выслужил ранг шаутбе-
нахта (контр-адмирала) и  занимал в  конце жизни должность главного 
командира Каспийской флотилии. От  брака с  Матреной Артемьевной 
Возницыной у него было два сына —  Иван (1707–?), получивший за годы 
службы ранг капитан-командора, и  Николай, выслуживший ранг ви-
це-адмирала, и  дочь Анна. В  браке капитан-командора И. И. Сенявина 
и княжны А. Ф. Щербатовой родилось четыре дочери.

Федор Акимович (1670–1730) служил комиссаром Канцелярии 
от строений в Санкт-Петербурге, в отставку вышел в ранге бригадира. 
В  браке Ф. А. Сенявина и  Екатерины Ивановны Чебышевой родилось 
два сына: Николай, служивший адъютантом при А. Н. Сенявине и  вы-
шедший в  отставку в  ранге премьер-майора, и  Александр, служивший 
в  гвардии. Сыном Н. Ф. Сенявина и  внуком Ф. А. Сенявина стали про-
славленный адмирал российского флота Дмитрий Николаевич Сенявин 
(6.08.1763–5.04.1831) и  Сергей (ум. 1818), дослужившийся до  капитана 
2-го ранга. В браке Д. Н. Сенявина и Терезы Ивановны Разоровиз роди-
лись три сына —  Николай (1798–1833), выслуживший ранг полковника, 
Лев, Константин и  три дочери. В  браке Сергея Николаевича и  Марии 
Яковлевны родились два сына —  Константин (5.03.1810 —  до 1843), вы-
служивший ранг мичмана, и  Сергей, дослужившийся до  капитана 2-го 
ранга, и шесть дочерей. В браке К. С. Сенявина и Елисаветы Андреевны 
родился сын Николай, выслуживший ранг штаб-ротмистра, и дочь Таи-
сия. В браке С. С. Сенявина и Эмилии Людвиговны Апоцкой 3 мая 1852 г. 
родился сын Лев, выслуживший ранг генерал-лейтенанта кавалерии.

Наибольшую известность среди братьев Сенявиных в годы реформ 
Петра I снискал Наум Акимович (1681–1738)  —  первый из  русских 
морских офицеров, дослужившийся до  ранга вице-адмирала. В  браке 
Н. А. Сенявина и  Неонилы Федоровны Языковой (2.10.1688–9.01.1774) 
родилось три сына —  Сергей (1720–22.11.1782), выслуживший ранги ка-
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мергера и генерал-поручика, Яков, Алексей (22.10.1722–11.08.1797), вы-
служивший ранг полного адмирала, и три дочери. Сыном С. Н. Сенявина 
был Александр Сергеевич, выслуживший ранг генерал-майора. В браке 
адмирала А. Н. Сенявина и Анны-Елисаветы фон Брадке родились сын 
Григорий (29.01.1767–17.04.1831), выслуживший ранг капитан-коман-
дора, и четыре дочери. В браке Г. А. Сенявина и Капитолины Ивановны 
Потаповой родились два сына  —  Иван (11.06.1801–11.06.1851), выслу-
живший ранг тайного советника и  занимавший должность товарища 
министра внутренних дел, и Лев (14.10.1805–19.06.1862), выслуживший 
ранг действительного тайного советника и  занимавший должности, 
товарища министра иностранных дел и  члена Государственного Сове-
та. В  браке И. Г. Сенявина и  баронессы Александры Васильевны Гоггер 
(Hogguer) родились три сына —  Лев (30.11.1827–?), выслуживший ранг 
генерал-майора, Александр (22.06.1834–30.08.1902), выслуживший ранг 
генерал-майора, Николай (3.06.1836–?), и четыре дочери.

Родословные розыскания А. Б. Лобанова-Ростовского доведены 
только до середины XIX в. и требуют продолжения. Кроме того, его родо-
словная роспись содержит досадную ошибку. Отцом адмирала Д. Н. Се-
нявина и капитана 2-го ранга С. Н. Сенявина в ней указан вице-адмирал 
Н. И. Сенявин. В последующем в науке было установлено, что их отцом 
был капрал лейб-гвардии Измайловского полка Н. Ф. Сенявин, вышед-
ший в отставку в ранге премьер-майора2.

К сожалению, в генеалогических разысканиях XIX в. мало уделялось 
внимания женским линиям рода Сенявиных. Между тем, многие женщи-
ны из этого рода служили при дворе фрейлинами и очень удачно выхо-
дили замуж. Отмечу только один факт. Дочери адмирала А. Н. Сенявина, 
внучки вице-адмирала Н. А. Сенявина служили фрейлинами при дворе 
и отличалась необыкновенной красотой, за что всех их при дворе прозва-
ли «нимфами». Одна из  них, Екатерина Алексеевна (1764–1784) вышла 
в 1781 г. замуж за графа С. Р. Воронцова и стала матерью генерал-фельд-
маршала, почетного члена Петербургской Академии наук, новороссий-
ского и  бессарабского генерал-губернатора, наместника Кавказа, свет-
лейшего князя М. С. Воронцова3.

В родословной росписи А. Б. Лобанова-Ростовского не всегда указы-
ваются даты рождения и смерти отдельных представителей рода Сеня-
виных. Относительно представителей этого рода, служивших до начала 
XX вв., последний недостаток позволяет несколько восполнить публика-
ция В. Саитова о некрополе Санкт-Петербурга4.

Наряду с генеалогическими исследованиями в XVIII —  начале XX вв. 
стали проводиться биографические исследования отдельных представи-
телей рода Сенявиных. Прежде всего, отмечу, что некоторые сведения 
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о службах Сенявиных вошли в «Гисторию Свейской войны», созданную 
по  инициативе и  под редакцией Петра I. В  ней, в  частности, сообща-
лось о участии Н. А. Сенявина в абордаже и захвате шведского корабля 
12 октября 1706 г. и производстве его в поручики флота, о победе фло-
та под его командованием над шведским флотом в Эзельском сражении 
24  мая 1719 г. и  производстве в  капитан-командоры и  др., об  участии 
Н. А. и И. А. Сенявиных в морских походах5.

В 1786 г. по  почину и  на  средства адмирала А. Н. Синявина (Сеня-
вина) и с санкции Екатерины II были изданы письма и указы Петра I его 
отцу вице-адмиралу Н. А. Синявину (Сенявину) с июня 1711 по декабрь 
1722 г., хранившиеся в семейном архиве. Изданию документов предшест-
вовал биографический очерк с кратким описанием службы вице-адмира-
ла Н. А. Синявина (Сенявина) (с. III —  XVIII)6. В 1852 г. были опублико-
ваны ценные документы, освещавшие морскую службу Н. А. Сенявина 
в 1705–1712 гг. —  его морские журналы7.

Одним из  первых опытов создания истории военно-морского фло-
та России в  XVIII  в. стало исследование В. Н. Берха «Жизнеописание 
первых российских адмиралов, или Опыт истории российского флота». 
В первой части этого сочинения была опубликована биографическая ста-
тья о шаутбенахте Иване Акимовиче Сенявине с приложением докумен-
тов о  нем8. Во  второй  —  о  вице-адмирале Науме Акимовиче Сенявине 
с приложением документов9. В третьей —  о вице-адмирале Николае Ива-
новиче Сенявине 10.

Важнейшее значение для изучения преобразований Петра I имеет 
классическое издание документов под названием «Письма и бумаги им-
ператора Петра Великого». Ее издание началось специальной комиссией 
во главе с академиком А. Ф. Бычковым в 1872 г. в связи с двухсотлетием 
со  дня рождения первого русского императора. Относительно Сеняви-
ных эта публикация документов позволила систематизировать сведения 
об отношениях представителей этого рода с царем и окончательно дока-
зать факт о том, что Ульян Акимович, Иван Акимович и Наум Акимович 
Сенявины входили в близкое окружение Петра I. Более того, Наум Аки-
мович служил непосредственно при Петре I и сопровождал его во всех 
поездках до 1710 г.11

Историки XIX  в. занялись исследованиями потомков петровских 
моряков. В частности, внимание историков военно-морского флота при-
влекла биография и  служебная деятельность адмирала Д. Н. Сенявина. 
В  1855 г. в  «Морском сборнике» была опубликована обширная статья 
о нем монографического характера А. А. Арцимовича12, в 1913 г. —  В. Гон-
чарова13. В XIX в. были изданы ценные исторические источники о жиз-
ни и деятельности адмирала: записки морских офицеров В. Броневско-
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го, Г. Мельникова, П. Свиньина, письма П. Панфидина, служивших под 
командованием Д. Н. Сенявина в 1805–1810 гг.14 В приложении к статье 
В. Г. Гончарова —  записки самого адмирала Д. Н. Сенявина.

Чрезвычайно большую роль в  исследовании истории военно-мор-
ского флота Российской империи сыграл Ф. Ф. Веселаго. В его «Краткой 
истории русского флота» достойное место заняла династия морских 
офицеров Сенявиных15. В  выходивших благодаря трудам С. И. Елагина 
и  Ф. Ф. Веселаго «Материалам по  истории русского флота» содержит-
ся огромный объем ценных документов о  службе Сенявиных. Одним 
из итогов этих трудов стало составление «Общего морского списка», со-
держащего послужные списки морских офицеров, служивших в военно-
морском флоте, начиная с Петра I и до Николая I. Достойное место среди 
русских морских офицеров заняла династия Сенявиных.

В 1-й части «Общего морского списка» были опубликованы послуж-
ные списки шаутбенахта Ивана Акимовича Синявина, вице-адмирала 
Наума Акимовича Синявина, обер-комиссара Ульяна Акимовича Си-
нявина16. Во  второй части  —  адмирала Алексея Наумовича Сенявина, 
капитан-командора Ивана Ивановича Сенявина, капитана 1-го ранга 
Ивана Федоровича Сенявина, мичмана Лукьяна Сенявина, вице-адмира-
ла Николая Ивановича Сенявина, действительного камергера и генерал-
поручика Сергея Наумовича Сенявина (он начинал службу во флоте)17. 
В  части пятой  —  капитан-командора Григория Алексеевича Сенявина, 
адмирала Дмитрия Николаевича Сенявина, капитана 2-го ранга Сергея 
Николаевича Сенявина18. В части восьмой —  полковника Николая Дмит-
риевича Сенявина (начинал службу на флоте)19. В части одиннадцатой —  
мичмана Константина Сергеевича Сенявина, капитана 2-го ранга Сергея 
Сергеевича Сенявина20.

Достойное место заняла династия Сенявиных и в «Русском биогра-
фическом словаре», опубликованном в 1904 г. Прежде всего, в нем была 
издана обширная статья о роде Сенявиных. Затем были опубликованы 
статьи о  наиболее известных представителях этого рода  —  адмирале 
Алексее Наумовиче, адмирале Дмитрии Николаевиче, шаутбенахте Ива-
не Акимовиче, вице-адмирале Науме Акимовиче и  адмирале Николае 
Ивановиче Сенявиных. Наконец, в  «Русском биографическом словаре» 
содержались и обширные статьи о представителях рода, по которым ра-
нее не делалось публикаций —  тайном советнике и товарище министра 
внутренних дел Иване Григорьевиче Сенявине и действительном тайном 
советнике, товарище министра иностранных дел и члене Государствен-
ного Совета Льве Григорьевиче Сенявине 21.

В феврале 1917 г., в разгар Первой мировой войны, англофилы выну-
дили отречься от престола императора и главнокомандующего русской 
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армией Николая II. Монархический строй России рухнул, последовав-
шая за этим анархия привела к победе партии большевиков и становле-
нию Республики Советов. Род Сенявиных не принял Советской власти. 
Видимо, поэтому даже в общих работах по истории Российской империи, 
опубликованных в  1920–1930-х гг., почти не  содержится упоминаний 
о этой династии и ее представителях. Наиболее крупным достижением 
этого периода в исследовании истории военно-морского флота следует 
признать переиздание труда Ф. Ф. Веселаго, осуществленное накануне 
Второй мировой войны22.

Кардинальным образом отношение к традициям России, истории ар-
мии и флота в целом и морской династии Сенявиных, в частности, изме-
нилось в годы Великой Отечественной войны. Прежде всего, необходимо 
отметить, что в 1946 г. было возобновлено издание «Писем и бумаг импе-
ратора Петра Великого». В 1946–2003 гг. вышло еще семь томов этой се-
рии за 1708–1713 гг. Относительно рода Сенявиных возобновление этого 
издания позволило установить, что Иван Акимович и Наум Акимович 
продолжали входить в  ближайшее окружение Петра I, состояли с  ним 
в  переписке и  выполняли по  его указам ответственные задания на  во-
енно-морском флоте. Большим доверием царя продолжал пользоваться 
Ульян Акимович Сенявин, выполнявший его поручения по строительст-
ву Санкт-Петербурга23.

Героическая защита Севастополя в годы Великой Отечественной вой-
ны заставила советских историков вспомнить о представителях рода Се-
нявиных, сыгравших выдающуюся роль в  становлении Черноморского 
флота. В 1945 г. было опубликовано исследование А. Я. Грунта о создателе 
Азовского флота адмирале Алексее Наумовиче Сенявине24. В современной 
исторической науке труд А. Я. Грунта оценивается как одна «…из наиболее 
полных работ … о жизни и деятельности этого талантливого адмирала»25.

Большое внимание историков было уделено личности и службе одно-
го из создателей Черноморского флота адмирала Дмитрия Николаевича 
Сенявина. В 1945 г. состоялось переиздание исследования В. Г. Гончаро-
ва26 и вышла научно-популярная книга В. Л. Снегирева27. В 1950-х —  1970-
х гг. появляются научно-популярные книги В. Дивина и  К. Фокеева28, 
Ю. В. Давыдова, посвященные адмиралу Д. Н. Сенявину29.

Из работ о  Д. Н. Сенявине выделяется исследование Е. В. Тарле, 
посвященное экспедиции адмирала в  Средиземное море 1805–1807 гг. 
На  основе фундаментального собрания исторических источников, как 
опубликованных, так и впервые вводимых в научный оборот, Е. В. Тар-
ле провел блестящий анализ военно-морского искусства, проявленного 
Д. Н. Сенявиным в  ходе экспедиции и  морских сражений с  турецким 
флотом у Дарданелл и у Афонской горы30.
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Классические исследования жизни, службы и общественно-полити-
ческих взглядов Д. Н. Сенявина принадлежат А. Л. Шапиро. В 1951 г. он 
защитил докторскую диссертацию на  тему «Кампания русского флота 
на Средиземном море в 1805–1807 гг. и адмирал Д. Н. Сенявин»31. В по-
следующем А. Л. Шапиро издал монографическое исследование о адми-
рале Д. Н. Сенявине32 и ряд статей об отдельных эпизодах его боевой био-
графии в связи с историей внешней политики России и военно-морского 
искусства33.

Советские историки уделили серьезное внимание одной из тем, кото-
рая не пользовалась достаточным вниманием в дореволюционной исто-
риографии, —  истории феодального землевладения. Благодаря ряду ком-
плексных исследований в этой области удалось, в частности, установить 
значительный рост поместного землевладения рода Сенявиных в  годы 
реформ Петра I и его наследников34. Историк М. Я. Волков опубликовал 
документ, позволяющий охарактеризовать Н. А. Сенявина как рачитель-
ного помещика35.

В 1985–1991 гг. Россия вновь оказалась в состоянии кризиса и глубо-
ких трансформаций. В  этих условиях российские традиции вновь ока-
зались основой для возрождения страны. Думается, этим и объясняется 
тот всплеск внимания к  истории военно-морского флота России в  це-
лом и морской династии Сенявиных, в частности, который наблюдается 
в современной российской исторической науке.

В 1990-х  —  начале 2000-х гг. появился целый ряд биографических 
справочников, которые позволяют как уточнить некоторые аспекты ге-
неалогии рода Сенявиных, так и биографии его представителей. Особо 
хотелось бы отметить морской биографический словарь XVIII в. В. М. Лу-
рье36; список русского служилого дворянства 1764–1795 гг., составленный 
по адрес-календарям В. П. Степановым37; справочники по офицерам ар-
мейской кавалерии и военно-морского флота начала XX в., составленные 
С. В. Волковым38.

Фундаментальное исследование личности и службы вице-адмирала 
Н. А. Сенявина провел П. А. Кротов. Совершенно обоснованно он при-
шел к  выводу о  том, что «имя Н. А. Сенявина стоит наряду с  именами 
Петра Великого, М. М. Голицына, Ф. М. Апраксина у  истоков отечест-
венной школы военно-морского искусства»39. Отдельное исследование 
П. А. Кротов посвятил Эзельскому морскому сражению 1719 г., отметив 
военно-морское искусство, проявленное в нем Н. А. Сенявиным40.

В связи с исследованиями истории управления Сибирью в годы ре-
форм Петра I мною были реконструированы основные вехи биографии 
Иллариона и  Бориса Синявиных (Сенявиных). Иллларион Акимович 
Синявин (Сенявин) прибыл в Сибирь в чине стольника, служил воево-
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дой в Нарыме и Кецке в 1697–1699 гг., Кузнецке в 1699–1703 гг., Иркут-
ске в 1704–1710 гг., комендантом в Соли Камской в 1711–1716 гг., Кунгуре 
1716–1717 г. В 1724 г. состоялся указ Петра I о назначении его прокурором 
Смоленского надворного суда. В 1726–1727 гг. он служил воеводой Бах-
мутской провинции. Борис Акимович Синявин (Сенявин) также прибыл 
в Сибирь в чине стольника, служил воеводой Кузнецка в 1703–1706 гг., 
товарищем воеводы при брате в Иркутске в 1706–1710 гг., упоминается 
комендантом Кузнецка в 1715 г.41

Н. Р. Славнитский провел исследование роли обер-комиссара и  ди-
ректора над строениями У. А. Сенявина, брата Н. А. Сенявина, в ремон-
те и  строительстве фортификационных укреплений на  Северо-Западе 
России42. Как и прежде, интерес историков вызывали личности адмира-
ла А. Н. Сенявина и  Д. Н. Сенявина, новые биографические исследова-
ния о их службе на военно-морском флоте России провели В. Н. Филас, 
Н. В. Скрицкий, А. Г. Сацкий, А. А. Лебедев и др.43

Новым в исследовании рода Сенявиных в 1990-х —  начале XXI вв. 
стало изучение биографий представителей этого рода в годы гражданской 
войны и установления Советской власти. В базе данных «Жертвы поли-
тического террора в СССР» указывается, что были расстреляны: 14 мар-
та 1921 г.  — юнкер Владимир Леонтьевич Сенявин (1902–14.03.1921), 
за службу в армии А. В. Колчака; 23 ноября 1937 г. — священник Алек-
сандр Григорьевич Сенявин (1865–23.11.1937). Инженер Песковского 
завода г. Вологды Сергей Иванович Сенявин (1882–1918) был арестован 
31  августа 1918 г. по  обвинению в  агитации против Советской власти 
и участии в контрреволюционном выступлении, но приговором от 16 де-
кабря 1918 г. дело было прекращено за отсутствием состава преступле-
ния. Другим представителям рода Сенявиных, видимо, все  же удалось 
адаптироваться в Советской России. Так, в 1939 г. Аркадий Александро-
вич Сенявин опубликовал биографический очерк жизни и деятельности 
А. С. Пушкина44.

Многие представители рода Сенявиных не приняли Советской влас-
ти, сражались на  фронтах Гражданской войны и  в  последующем эмиг-
рировали. К ним, в частности, относились сыновья генерал-лейтенанта 
кавалерии Льва Сергеевича Сенявина (04.05.1852–09.02.1913): Дмитрий, 
Николай и Сергей.

Д. Л. Сенявин (01.09.1886–16.03.1952) до революции выслужил чин 
штабс-ротмистра Крымского конного полка. С января 1918 г. — в Дон-
ской армии. В  1920–1936 гг. был в  эмиграции в  Эфиопии, где служил 
военным советником и подготовил эфиопское ополчение к ожесточен-
ному сопротивлению против вторжения в эту страну в 1935 г. фашист-
ской Италии. С 1936 г. он перебрался в Европу, где служил секретарем 
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великого князя Кирилла Владимировича, а затем его сына. В 1942 г. по-
слан великим князем Владимиром Кирилловичем в СССР, где был за-
вербован советской разведкой, переправлен через фронт и участвовал 
в проведении операции «Монастырь». Умер 16 марта 1952 г. в Буэнос-
Айресе 45.

Н. Л. Сенявин (8.05.1880 —?) в  1901 г. служил во  флоте, участвовал 
в русско-японской и Первой мировой войне, дослужился до звания ка-
питана II ранга. В Гражданскую войну воевал в вооруженных силах Юга 
России на Каспийской флотилии, затем —  в Сибирской флотилии на Вос-
точном фронте, выслужив звание капитана 1-го ранга. 24 октября 1922 г. 
Сибирская флотилия была эвакуирована в Корею, затем в Шанхай. Был 
«в эмиграции в  Китае, 1936–1939  — член кают-компании в  Шанхае»46. 
С. Л. Сенявин (1878–?) служил в кавалерии с 1897 г. До революции дослу-
жился до звания полковника, участвовал в Гражданской войне. В 1920 г. 
эвакуировался с сыном на Кипр47.

Подведем итоги. Династия Сенявиных и  биографии отдельных ее 
представителей изучаются в русской науке уже три столетия. Столь при-
стальное внимание историков к этой династии объясняется тем вкладом, 
который она внесла в становление Балтийского, Азовского и Черномор-
ского военно-морских флотов, иные сферы военной и гражданской исто-
рии России, ее культуру. В настоящее время выявлен и введен в научный 
оборот огромный объем исторических источников, которые позволя-
ют как реконструировать историю рода в  целом, так и  отдельных его 
представителей, проведены фундаментальные исследования личностей 
и службы наиболее ярких представителей рода Сенявиных.

В тоже время целый ряд вопросов все еще остается открытым. Ду-
мается, более серьезного исследования ждут вклад У. А. и Ф. А. Сеняви-
ных в строительство Санкт-Петербурга, служба в военно-морском флоте 
шаутбенахта И. А. Сенявина, капитан-командора И. И. Сенявина, капи-
тан-командоров И. И. и Г. А. Сенявина, капитана 1 ранга И. Ф. Сеняви-
на, капитанов 2 ранга С. Н. и  С. С. Сенявиных. Безусловно, в  дальней-
ших исследованиях нуждаются военные и гражданские государственные 
службы представителей рода Сенявиных. Крайне слабо исследована роль 
Сенявиных в придворной жизни, и дело здесь не только в реконструк-
ции биографии действительного камергера С. Н. Сенявина, но, главным 
образом, в изучении роли при императорском дворе женщин из рода Се-
нявиных.
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