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СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ ГЕРНЕТ (1859–1918),
ЕГО ПРЕДКИ И ПОТОМКИ В ПЕТЕРБУРГЕ

Словарь Брокгауза и Ефрона сообщает, что Гернеты — «русский 
дворянский род, происходящий из Англии, откуда предки его выеха-
ли в Померанию. Петр Гернет был там бургомистром в г. Гольднове 
в 1550 г. Правнук его, Иоахим Гернет, переселился в около 1675 г. 
в Ревель, где был бургомистром»1.

Сергей Павлович Гернет, о котором идет речь в настоящей статье, 
стал последним представителем петербургской ветви Гернетов, чья 
деятельность полностью проходила в дореволюционной России.

Задача исследователя, желающего изучить историю семьи Гернет, 
облегчается благодаря деятельности Акселя фон Гернета (1865–1920), 
видного историка и генеалога. С 1891 г. он работал в Департаменте 
герольдии Правительствующего Сената. Аксель фон Гернет занимал-
ся историей прибалтийских провинций России, в частности, опубли-
ковал труд «Происхождение семьи Гернет»2.

В книге приводятся документированные сведения о Петре (Пите-
ре) Гернете, упомянутые выше. Он был бургомистром города Голь-
нова в Померании. В сентябре 1710 г., во время войны между Россией 
и Швецией, Иоахим Гернет (1648–1710), недавно ставший бургоми-
стром Ревеля (современное название — Таллин), принадлежавшего 
тогда Швеции, вручил ключи от города российскому императору 
 Петру I. После этого И. Гернет остался бургомистром, однако вскоре 
на город обрушилась эпидемия чумы, от которой он умер.

Его старший сын Карл Готлиб (1700–1791) состоял на граждан-
ской государственной службе, отвечая за сборы налогов в Эстляндии 
(часть современной Эстонии, непосредственно примыкавшая к Реве-
лю), которая тогда принадлежала России. В 1760 г. по указу Франца I, 
императора Священной Римской империи (объединения, во многом 
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формального, германских государств, просуществовавшего до начала 
XIX в.), «так как его предки… обосновавшись в Померании, неодно-
кратно занимали посты бургомистра и другие почетные должности, 
а сам Карл Готлиб Гернет вел похвальный образ жизни и постоянно 
оказывал своему отечеству необходимые, неоценимые услуги, Гернет 
и все его потомки… удостоены Священным Римским государством 
дворянского звания». В 1773 г. этот указ был признан российской им-
ператрицей Екатериной II3.

Далее в поиске информации нам помогают государственные архи-
вы. Фридрих Вильгельм Гернет (1783–1857), внук Карла Готлиба 
и дед Сергея Павловича, стал, по-видимому, первым Гернетом, жив-
шим в Петербурге4. Поступив на военную службу в 1798 г. в качестве 
прапорщика Ревельского гарнизонного полка, переведенный затем 
в Ревельский мушкетерский полк, он встретил войну с Францией 
1806–1807 гг. уже в чине штабс-капитана. Фридрих Гернет участвовал 
в битвах при Пултуске (Польша) в декабре 1806 г. и при Гейлсберге 
(Восточная Пруссия) в мае 1807 г. В последней из них он «ранен пулей 
в левую руку и получает контузию в левую ногу» (здесь и далее в ка-
вычках даются цитаты из архивных документов). Затем началась вой-
на со Швецией, и Фридрих Гернет участвовал в сражениях на терри-
тории нынешней Финляндии, в частности вблизи города Куопио.

Еще до окончания войны, в начале 1809 г., Фридрих Гернет, к тому 
времени уже капитан, «за раной и контузией по Высочайшему пове-
лению уволен от службы». Однако в ноябре того же года он «принят 
опять в службу» и назначен смотрителем Каменноостровского инва-
лидного корпуса в Петербурге.

Это здание, сильно перестроенное, сохранилось до сих пор. Оно 
находится на Каменном острове, напротив церкви Рождества Иоанна 
Предтечи по адресу: Каменноостровский пр., 68. Так Гернеты поселя-
ются в Петербурге.

В феврале 1811 г. Фридрих Гернет был назначен также помощни-
ком начальника коммисариатской комиссии Адмиралтейства, зани-
мавшейся распределением финансирования. Он совмещает две долж-
ности до апреля 1813 г.

Звание пехотного (в отличие от морского) капитана в «Табели 
о рангах» соответствовало гражданскому чину титулярного советника. 
В романсе А.С. Даргомыжского «он был титулярный советник, она — 
генеральская дочь. Он робко в любви объяснился — она прогнала его 
прочь…» Отношения между капитаном Фридрихом Гернетом и до-

 
Электронная библиотека Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН 

http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/03/03_05/978-5-88431-284-5/ 
© МАЭ РАН 



311Сергей Павлович Гернет (1859–1918), его предки и потомки в Петербурге

черью генерала фон Бергмана Юлианой сложились иначе. Они поже-
нились, в браке у них было два сына и четыре дочери.

Фридрих Гернет оставался смотрителем Инвалидного корпуса до 
марта 1817 г., когда он был «по прошению, за болезнями, уволен от 
службы». Впоследствии Ф. Гернет был назначен почетным смотрите-
лем Гдовского уездного училища. Вблизи Гдова у него было «имение 
с 74 душами». К этому времени Ф. Гернет был уже чиновником 
7-го разряда, то есть надворным советником.

Его младший сын Павел Бернгард (1819–1860), отец С.П. Гернета, 
«окончив воспитание в частном учебном заведении, поступил в декаб-
ре 1835 г. на службу в Гренадерский наследного Принца Прусского 
полка рядовым»5. Спустя месяц Павла Гернета произвели в унтер-
офицеры. Далее П. Гернет довольно быстро продвигается по службе. 
В 1840 г. он переводится в лейб-гвардии Павловский полк, раскварти-
рованный в Петербурге. В 1849 г. Павел Бернгард Гернет находится 
в Венгрии в составе экспедиционного корпуса, введенного туда по 
просьбе императора Австрии (Венгрия была частью Австрийской им-
перии) для подавления движения за независимость. В 1854–1855 гг., 
во время Крымской войны, он, уже в звании подполковника, нахо-
дился в составе войск, охранявших побережье Финского залива вбли-
зи Петербурга. В июне 1855 г. его батарея, расположенная в Сестро-
рецке, вела артиллерийскую дуэль с британскими и французскими 
военными кораб лями. Своеобразным завершением военной карьеры 
стало то, что он «с 26 июля по 14 сентября 1856 г. находился в Москве 
в составе отряда войск гвардейских и гренадерских корпусов, собран-
ного там по случаю коронации …императора Александра II». В январе 
1857 г. П. Гернет был «уволен от службы по болезни». При отставке 
ему было присвоено звание полковника.

В Гдовском уезде, где у Гернетов, как уже упоминалось, было ро-
довое имение, он в сентябре 1857 г. утверждается в должности земско-
го исправника, то есть начальника местной полиции. Три года спустя, 
в сентябре 1860 г., Павел Бернард Гернет трагически погиб (лодка, на 
которой он переправлялся через реку Нарва, опрокинулась). Не ясно, 
был ли это просто несчастный случай. По семейному преданию, с ним 
расправились уголовники.

Младшему сыну П. Гернета Сереже в сентябре 1860 г. было девять 
месяцев. Заботу о нем взяла на себя семья барона Михаила Павловича 
Фридерикса, жена которого была родной сестрой вдовы Павла Герне-
та. В 1875 г. Сергей поступил воспитанником в Морское училище6. 
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При окончании училища в 1879 г. 
его наградили премией адмирала 
Нахимова, ежегодно присужда-
вшейся шести лучшим выпуск-
никам. В 1880 г. С. Гернет (рис. 1) 
получил звание мичмана и был 
направлен слушателем в Мин-
ный офицерский класс.

Минный класс был основан 
в Кронштадте как учебное заве-
дение, которое готовило специа-
листов-минеров, а впоследствии, 
при внедрении электрификации 
на кораблях, минные офицеры 
стали также заведовать их элек-
тротехнической частью7. Мин-
ный класс стал одной из первых 
в России электротехнических 
школ. Здесь были созданы пре-
красные физический и механи-

ческий кабинеты, библиотека, мастерская, лаборатория и чертежная. 
Электротехническое оборудование минного офицерского класса 
было в то время лучшим в стране. В создании минного класса при-
нимал участие Д.И. Менделеев, здесь преподавал А.С. Попов. Когда 
в 1877 г. на кораблях российского флота появились первые установки 
электрического освещения, заведовать этим оборудованием поручи-
ли воспитанникам минного офицерского класса.

В октябре 1881 г. Сергей Павлович был зачислен минным офице-
ром 2-го разряда в экипаж строившегося в те дни в Петербурге фрега-
та «Владимир Мономах». До его спуска на воду оставался год. А пока 
С.П. Гернет «прикомандирован к минному классу на зимнее время». 
Затем следует несколько плаваний по Балтийскому морю, в основном 
это учения по установке минных заграждений. Зимой 1883–1884 гг. 
он вновь был прикомандирован к минному классу. В 1884 г. «уволен 
для службы на коммерческих судах с зачислением по флоту».

У нас нет сведений о службе Сергея Павловича на коммерческих 
судах. Однако известно, что еще до 1884 г. он заинтересовался проб-
лемами электрификации и сотрудничал с П.Н. Яблочковым. Внедрив 
в 1870-х годах свой вариант электрической лампочки, Яблочков пред-

Рис. 1. Сергей Павлович Гернет, 
1905 г.
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ложил и новый вариант трансформатора. Морское ведомство выпус-
кало эти трансформаторы в Кронштадте для применения на флоте. 
Видимо, в это время и происходит знакомство Гернета с Яблочковым. 
При первой возможности, в феврале 1890 г., С.П. Гернет окончатель-
но выходит в отставку, чтобы полностью посвятить себя этой работе. 
В прошении об отставке в качестве места жительства он, к тому вре-
мени капитан 2-го ранга, указывает завод Яблочкова в Петербурге 
(Обводный канал, 80).

Много лет спустя дочь Сергея Павловича Татьяна сообщала в част-
ном письме, что «под руководством Яблочкова Сергей Павлович про-
водил электричество в Зимнем дворце, а также на первом электрифи-
цированном мосту через Неву», но документов, подтверждающих эти 
сведения, нам не удалось найти.

Вскоре после окончания обучения Сергей Павлович женился на 
сестре своего товарища по Морскому училищу, «дочери капитана 
корпуса флотских штурманов Павла Александровича Дьячкова, деви-
це Евгении Павловне, православного вероисповедания». До этого 
Гернеты и их жены были лютеранами. Теперь же все шестеро детей 
Сергея Павловича и Евгении Павловны (рис. 2) были крещены по 

Рис. 2. Сергей Павлович и Евгения Павловна с детьми, 1906 г.
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православному обряду. Кстати, в послужном списке С.П. Гернета 
указано, что ни он, ни его жена «имений не имеют».

Сохранилась купчая крепость, согласно которой в июне 1894 г. 
«отставной капитан 2-го ранга Сергей Павлович Гернет приобрел 
учас ток площадью 2200 кв. саженей (примерно 10 тыс. квадратных 
метров) со строениями по адресу: Петербургская сторона, Песочная 
ул., 41» (участок находился на Аптекарским острове, тогда — далекая 
окраина). Согласно архивной справке, «строениями на этом участке 
были деревянный двухэтажный жилой дом, деревянный двухэтажный 
флигель, деревянная двухэтажная дача, деревянное одноэтажное зда-
ние для конторы и мастерской и каменное одноэтажное здание для 
мастерских». Затем городская управа утвердила проект постройки на 
участке двух одноэтажных зданий — для паровых машин и паровых 
котлов.

Здесь была создана фабрика аккумуляторов «С.П. Гернет». В 1899 г. 
этой фабрике, как и еще одной петербургской фабрике по производ-
ству аккумуляторов, пришлось объединиться с более могуществен-
ным Российско-германским акционерным обществом аккумуля-
торных заводов «Тюдор». И в июне 1899 г. недвижимое имущество 
С.П. Гернета, расположенное по адресу: Песочная ул., 41, перешло во 
владение этого общества. При этом Сергей Павлович вошел в правле-
ние «Тюдора». Основные корпуса «Тюдора» расположились на проти-
воположной стороне улицы по адресу: Песочная ул., 42 (в соответ-
ствии с современной нумерацией это дом 38).

«Электротехническая направленность» этого уголка города сохра-
няется и сегодня. В 1920 г. «Тюдор» был преобразован в Государствен-
ный аккумуляторный завод, переименованный затем в «Ленинскую 
искру». Завод занял большую территорию, его корпуса не позволяют 
выйти на берег Карповки ниже Иоанновского монастыря. В 1992 г. 
предприятие было преобразовано в аккумуляторную компанию 
 «Ригель». Дома на противоположной стороне улицы, именующейся 
с 1940 г. улицей Профессора Попова, были отданы Электротехниче-
скому  университету (ЛЭТИ). А на участке, где располагалась фабрика 
«С.П. Гернет» в 1915 г. был построен жилой дом. Лет двадцать назад на 
его первом этаже расположился офис НПО «Кабельные сети».

Впоследствии Сергей Павлович стал членом правления еще не-
скольких предприятий, входящих в военно-промышленный ком-
плекс (например, «Акционерное общество электромеханических 
 сооружений, бывшее товарищество «Дюфон»», занимавшееся, в част-
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ности, изготовлением радиотелеграфной техники; «Акционерное об-
щество металлургических, механических и судостроительных заводов 
Беккер и К0», непосредственно связанное с постройкой военных ко-
раблей).

Кроме того, С.П. Гернет писал стихи, а также басни на полити-
ческие темы, которые подписывал псевдонимом «Скальд». Стихи 
С.П. Гернета, как и его одноактные пьесы в стихах, публиковались 
в газете «Новое время», а с 1914 г. — в журнале «Лукоморье». Следует 
отметить, что оба издания были весьма консервативны. Среди стихов 
есть, например, такие:

Над долиной пышет зной,
Солнце светит ярко, жарко.
Коз ведет на водопой
Смуглолицая дикарка…

А вот стихотворение, написанное в 1906 г. и не оставляющее сом-
нений в политических взглядах автора:

У буржуа однажды пролетарий
Стащил динарий,
Быть может, четвертак — не в этом дело тут.
Буржуй того, конечно, тянет в суд…

Однако пролетарий умело защищается:

Но пролетарий мой — не будь дурак —
Перед судом явился для ответа,
Вздев красный на себя колпак:
Знал, видно, силу он такого цвета! 

— и выигрывает процесс. В конце своей длинной речи он говорит:

...и, продолжал судья, в словах буржуя
Достаточных улик не нахожу я,
Не совершают краж под красным колпаком!
Экспроприация ж, хотя бы и тайком,
Не может быть заклеймена позором —
Экспроприатора не смешивают с вором!
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Впрочем, среди стихов и басен С.П. Гернета встречается и сатира 
на правительственных чиновников. Иногда они изображаются кари-
катурно. Известно также, что Сергей Павлович с иронией относился 
к приставке «фон» перед своей фамилией, что соответствовало ти-
тулу барона, на который он имел право. Этой приставкой он никогда 
не пользовался, объясняя, что «баронский титул может купить кто 
угодно».

В 1915 г. в издательстве «Сириус» вышли две книги С. Гернета. 
Стихи и басни опубликованы под названием «Сатиры Скальда»8, а од-
ноактные пьесы составили сборник «Миниатюры Скальда»9 (рис. 3). 
Таким образом автор сам раскрыл свой псевдоним. Рисунок на об-
ложке «Миниатюр Скальда» был сделан Георгием Петровичем Бло-
ком, двоюродным братом поэта Александра Блока.

Рис. 3. Обложка книги С.П. Гернета, оформленная Г.П. Блоком
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Впоследствии Г.П. Блок стал известен как филолог и переводчик 
художественной литературы. С Гернетами у Георгия Петровича были 
и родственные связи: он был женат на племяннице жены Сергея Пав-
ловича. Сестра Евгении Павловны Ольга была замужем за Констан-
тином Стаалем, морским офицером, погибшим в битве при Цусиме. 
Их дочь Ольга была женой Георгия Блока. В 1915 г. Г.П. Блоку было 
27 лет, он работал в канцелярии Сената.

С начала XX в. материальное положение С.П. Гернета непрерывно 
улучшалось. В справочнике «Весь Петербург» за 1898–1900 гг. он чис-
лится живущим на Аптекарском острове. В 1906 г. Сергей Павлович 
живет уже в престижной Литейной части, в знаменитом доме Сюзора 
на Кирочной улице. В 1912 г. он переезжает в только что построенный 
дом 21 по Надеждинской улице (сегодня она называется улицей Мая-
ковского, номер дома не изменился), принадлежащий страховому 
обществу «Россия». В доме были паровое отопление и горячая вода, 
что тогда встречалось нечасто. Это здание легко найти по мемори-
альной доске, напоминающей, что в 1930-х годах здесь жил Леонид 
Утесов.

В начале ХХ в. Сергей Павлович приобрел имение на Карельском 
перешейке, к северу от Петербурга, на восточном берегу Лемболов-
ского озера. Имение, называвшееся Ненюмякки (по наименованию 
расположенной поблизости деревни), находилось в устье реки Гру-
зинка, неподалеку от нынешней железнодорожной станции Васкело-
во. Здесь С.П. Гернету принадлежало 1360 десятин (около 1400 га) 
земли10. 

Судя по приведенному выше стихотворению (а в «Сатирах Скаль-
да» есть еще несколько произведений в таком же духе), общественно-
политические взгляды Сергея Павловича были консервативными. 
Даже Февральская революция была для него слишком радикальна, 
не говоря уже об Октябрьской. Однако известно, что он был категори-
чески против эмиграции. Возможно, Сергей Павлович считал, что все 
произошедшие в 1917 г. перемены — ненадолго.

В 1918 г. на Петроград обрушились голод и эпидемии. Сергей Пав-
лович заболел тифом и 31 мая умер. Он был похоронен на 11-м участ-
ке Волковского лютеранского кладбища, рядом со своей матерью 
 Дарьей Антоновной (Dorotheа), урожденной Флигенринг (Fliegen-
ring), скончавшейся в 1905 г., и ее сестрой Александрой, умершей 
в 1917 г.11 Вдова С.П. Гернета умерла в блокадном Ленинграде в фев-
рале 1942 г.
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Судьба детей С.П. Гернета сложилась следующим образом. Стар-
ший сын Евгений (1882–1943), крайний справа на семейной фотогра-
фии (рис. 2), — морской офицер. Во время Русско-японской войны 
участвовал в обороне Порт-Артура. Во время Первой мировой вой-
ны — на Черноморском флоте. Был тяжело ранен весной 1916 г. при 
осаде Трапезунда. С июня 1917 г. — капитан 2-го ранга. Во время 
Гражданской войны занимал ряд командных должностей на Красном 
флоте12. В частности, в 1920 г. был командующим Азовской флоти-
лией. В 1926–1927 гг. работал в группе советских консультантов при 
армии Гоминьдана в Китае. В 1931 г. вернулся в Ленинград, работал 
в Главсевморпути, участвовал в нескольких полярных экспедициях. 
В ходе одной из них был открыт архипелаг, названный островами 
Арк тического института. Разработал метод составления карт припо-
лярных областей. Сделанными им картами пользовались летчики во 
время первых полетов к Северному полюсу. В 1938 г. Евгений Гернет 
был арестован по политическим обвинениям, решением Особого 
 совещания сослан в Казахстан. В 1998 г. постановлением Правитель-
ства РФ его именем назван пролив в Карском море13. На биографии 
Е.С. Гернета основана книга14.

Старшая дочь Людмила (1885–1941) (крайняя слева на рис. 2) 
окончила гимназию Таганцева, затем — Екатерининский институт 
благородных девиц, где впоследствии работала воспитательницей. 
Была сестрой милосердия на фронтах Русско-японской и Первой ми-
ровой войн. В 1920-х годах работала медсестрой в Обуховской боль-
нице в Ленинграде. В середине 1930-х годов в течение нескольких лет 
была секретарем-переводчиком на строительстве ГЭС в Заполярье. 
Умерла от голода в блокадном Ленинграде в декабре 1941 г., по свиде-
тельству соседей, отдавала весь свой хлеб матери.

Сын Сергей (1890–1927) (второй слева на рис. 2, стоит) окончил 
Морской корпус в 1913 г. Во время Первой мировой войны служил на 
Балтийском флоте на крейсере «Олег». С 1915 г. — лейтенант. Во вре-
мя Гражданской войны сражался в армии Врангеля. Эмигрировал 
в Китай, жил в Шанхае. Его жена Елизавета Густавовна (ур. Лилиен-
таль) в 1920–1930-х была годах хозяйкой модного салона в Шанхае. 
Год смерти С.С. Гернета удалось установить совсем недавно, когда 
исследователь «русского Шанхая» В.Г. Шаронова15 нашла упомина-
ния о нем в газете русской эмиграции «Шанхайская заря».

Дочь Антонина (1895–1941) (крайняя справа на рис. 2, стоит) окон-
чила Екатерининский институт, занималась скульптурой. В 1920-х го-
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дах она работала в музеях Детского Села (так было переименовано 
Царское Село) и Павловска. В частности, занималась инвентариза-
цией личной библиотеки императора. В 1930-х годах преподавала 
 немецкий и французский языки в школах. Умерла во время блокады 
Ленинграда.

Сын Георгий (1897–1955) окончил Морской корпус в 1916 г. 
В 1919 г. — командир катера Средне-Днепровской флотилии (армия 
Деникина). В 1920 г. — в армии Врангеля. В последние дни войны был 
ранен. Эмигрировал в Бизерту. С 1923 г. жил во Франции, работал на 
заводах.

Дочь Татьяна (1902–1982) в начале 1920-х годов работала няней 
в семье врача в Царском Селе. В 1924 г. покинула СССР. Жила 
в г. Алансоне (Франция). Работала в мастерской, изготавливавшей 
 кафельную плитку, впоследствии стала ее совладелицей.

Последними потомками Сергея Павловича, жившими в Ленин-
граде и носившими фамилию Гернет, были две его внучки, дочери 
Е.С. Гернета. Ирина Евгеньевна (1917–1942), астроном по специаль-
ности, аспирантка Института астрономии. Летом 1942 г. была эвакуи-
рована в Казань, где умерла от последствий голода в блокадном городе. 
Галина Евгеньевна (1920–2006), тоже астроном, в течение нескольких 
десятилетий была доцентом кафедры высшей математики Электротех-
нического института связи (ЛЭИС). В Париже живет Мишель Гернет 
(1955 г.р.), правнук С.П. Гернета, внук его сына Георгия. В его семье 
растет одна дочь, сыновей нет. Так что и эта линия пресекается.
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