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ШМИ(Д)ТЫ — СЕМЕЙНАЯ САГА

Рис. 1. Дворянский герб рода Шмидтов

Традиционные трудности работы по истории немецкой диаспоры 
России в случае семьи Шмидт (рис. 1) усугубляются высокой вариа-
тивностью написания фамилии — в разных источниках нами обнару-
жены следующие трактовки: Schmidt, Schmid, Шмидт, Шмит, Шмид. 
Известны и русифицированные варианты от той же основы — Шмид-
тов, Шмитов. Ситуация усложняется еще и тем, что ребенок при кре-
щении по лютеранскому обряду получал 3–4 имени и впоследствии 
мог вольно выбирать одно из имен как основное. Отчество также вы-
биралось из 2–3 имен отца, например сын Конрада Вильгельма Фри-
дриха Шмидта (Шмит, Шмитт, Шмид) мог именоваться Конрадович, 
Корадович, Кондратьевич, Вильгельмович, Васильевич, Фридрихо-
вич, Федорович. Нередко в разных документах использовались раз-
ные имена человека. Дополнительные трудности возникают при ру-
сификации немецких имен, отчеств, а впоследствии и фамилий 
в диаспоре. 

Кроме этого, проблемы возрастают в связи с высокой распростра-
ненностью фамилии. По утверждению филолога-русиста Б.Г. Унбега-
уна1, исследовавшего частотность фамилий у жителей Петербурга на 
основе адресной книги «Весь Петербург» за 1910 г., фамилия Шмидт/
Шмид вошла в сотню наиболее частотных фамилий города (67-е ме-
сто, 178 носителей)2.

http://www.kunstkamera.ru/lib/rubrikator/03/03_05/978-5-88431-345-3/



299Шми(д)ты — семейная сага

В процессе поиска мы неоднократно встречались с ситуацией пол-
ного совпадения фамилии, имени и отчества и даже года рождения 
совершенно разных Шмидтов. Таким образом, совершенно неожи-
данно возникали потенциальные «бессарабские» родственники и ир-
кутские губернаторы Шмидты, которые при более тщательной про-
работке оказывались, увы, только однофамильцами. С другой 
стороны, мы многократно убеждались, что мир тесен и никто не мо-
жет однозначно утверждать, что упомянутые Шмидты не являются 
выходцами из одного далекого корня. 

Следует отметить, что в архивных и фамильных документах, в пу-
бликациях и метрических книгах при написании фамилий членов ис-
следуемой семьи с одинаковой частотой использовались варианты 
Шмит и Шмидт. 

Родословная роспись Шми(д)тов и их потомков 
1-e поколение

1. Якоб Иоганн Шмит (?–15.02.1775, мыза Пигаст, Лифляндия). 
Подполковник. 1-я жена: Маргарета Элеонора фон Каутч (?–?). За 
Шмидтом в третьем браке; 2-я жена Христина (Кристина) Маргарита 
фон Буксгевден (Christina Marg. von Buxhoeveden, 16.06.1739, Аллен-
кюль (Allenkьll) — 04.12.1808, Крюднерсгоф (Krьdnershof), Лифлян-
дия). Брак заключен 30.07.1758, приход Рауге Дерптского уезда, Лиф-
ляндия.

2-e поколение
1.1. Иоганна Элизабет Якобина фон Шмидт (около 1762 — 11.03.1818, 

Крюднерсгоф, Лифляндия). От второго брака. Муж: барон Генрих Ва-
лентин Эмануэль фон Шульц (05.01.1782, Крюднерсгоф — ?).

1.2. Марта Хелена Ловиза фон Шмидт (10.11.1763, Фиренгоф, 
Лифляндия — 11.06.1767, Фиренгоф, Лифляндия). От второго брака.

1.3. Карл Яковлевич Шми(д)т (1768–17.02.1823, С.-Петербург). 
Кол. сов. От второго брака. 1-я жена: Анна Ивановна Шмидт [Брита 
Елизавета ур. Бергштрем?] (? — до 1800 [1796]). 2-я жена: Мария Оси-
повна Шмидт (ур. Фрейер, 1784, С.-Петербург — 26.08.1858). Брак за-
ключен в 1800 г., расторгнут в 1806 г.

 
3-e поколение

1.3.1. Екатерина Карловна Петровская (ур. Шмидт, 1789, С.-Пе-
тер бург — ?). От первого брака. Муж: Павел Андреевич Петровский 
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(1762–?), чиновник Военного министерства, впоследствии Мини-
стерства финансов. 

1.3.2. Амалия-Каролина Карловна Шмидт (15.04.1801–12.12.1844, 
С.-Петербург). От второго брака. Муж: титулярный советник Василий 
Гаврилович Ефремов (02.03.1783–16.03.1836, С.-Петербург).

1.3.3. Карл Карлович Шмидт (1802–?), полковник Павловского 
л.-гв. полка. От второго брака.

1.3.4. Александр Карлович Шмидт (27.05.1803, С.-Петербург — 
01.01.1872, С.-Петербург). От второго брака. Жена: Анна Кирилловна 
Шмидт (ур. Михайловская). Дворянка. Брак заключен 17.10.1826. 

1.3.5. Конрад Карлович Шмидт (1804?–16.01.1887, С.-Петербург). 
Подпоручик. От второго брака. Жена: Елена Никитична Шмидт (ур. 
Арсеньева, ?–1883). Дворянка. 

1.3.6. Мария–Аделаида Карловна Дометти (ур. Шмидт, 06.09.1805, 
С.-Петербург — 28.11.1846, С.-Петербург). От второго брака. Муж: 
Александр Карлович Дометти (01.06.1794, С.-Петербург — 13.11.1877, 
С.-Петербург). Генерал от инфантерии.

4-e поколение
1.3.2.1. Марья Васильевна Ефремова (?–?).
1.3.4.1. Кирилл Александрович Шмидт (12.12.1827, С.-Петер-

бург — ?).
1.3.4.2. Зинаида Александровна Шмидт (29.11.1829, С.-Петер-

бург— ?).
1.3.4.3. Анна Александровна Шмидт (11.03.1831, С.-Петербург — ?).
1.3.4.4. Александра Александровна Шмидт (11.08.1832, С.-Петер-

бург — ?).
1.3.4.5. Елена Александровна Шмидт (08.04.1835, С.-Петербург — ?).
1.3.4.6. Антонина Александровна Шмидт (26.07.1840, С.-Петер-

бург — ?).
1.3.4.7. Ольга Александровна Шмидт (31.12.1845, С.-Петербург — ?).
1.3.4.8. Евгений Александрович Шмидт (10.03.1848, С.-Петер-

бург — 1913, Павлодар). Жена: Ирина Ивановна Шмидт (ур. Галкова, 
18.05.1878, Иркутск — 31.05.1951, Таллин). 

1.3.5.1. Никита Конрадович Шмидт (29.10.1833, С.-Петербург — 
19.05.1898, С.-Петербург). Тайный советник, сенатор. Жена: Мария 
Николаевна Шмидт (ур. Харламова, 1846–16.05.1916), дворянка. 

1.3.5.2. Константин Конрадович Шмидт (12.05.1835, С.-Петер-
бург — 26.03.1894, Берлин). Генерал-лейтенант. Жена: Мария Яков-
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левна Шмидт (ур. Головнина, ? — 03.12.1867, С.-Петербург). Дво-
рянка. 

1.3.5.3. Александр Конрадович Шмидт (24.08.1839, С.-Петер-
бург — ?).

1.3.5.4. Лидия Конрадовна Шмидт (22.02.1843, С.-Петербург — ?).
1.3.5.5. Клавдия Конрадовна Шмидт (21.03.1845, С.-Петербург — 

02.03.1909, С.-Петербург). Муж: Веселаго Владимир Иосифович. Ка-
питан 1-го ранга (?–30.12.1886, С.-Петербург). 

1.3.6.1. Аделаида Александровна Дометти (01.01.1821, С.-Петер-
бург — 23.03.1904, Ст. Удельная Финляндской ж/д). 

1.3.6.2. Дарья Александровна Дометти (27.04.1823, С.-Петербург — 
19.04.1904). Муж: Дмитрий Иванович Свицкой (02.09.1815, Москва — 
08.02.1872, С.-Петербург). Управляющий Гербовым казначейством 
Департамента неокладных сборов. 

1.3.6.3. Александр Александрович Дометти (05.04.1824, С.-Петер-
бург — 02.09.1872, С.-Петербург). Чиновник канцелярии С.-Петер-
бургского опекунского совета глухонемых.

1.3.6.4. Николай Александрович Дометти (26.08.1828, Бессараб-
ская губ. — 03.07.1905, Витебская губ.). Генерал-майор. Жена: Мария 
Петровна Устинова (?–?).

1.3.6.5. Константин Александрович Дометти (15.02.1831–
25.08.1876, Вильно). Статский советник. Жена: Анна Егоровна Белова 
(около 1837–?). Купчиха.

1.3.6.6. Вера Александровна Дометти (02.1833, Киев — после 
1904?). Муж: Александр Иванович Ватаци (03.04.1810, Смоленск — 
27.02.1886, С.-Петербург). Генерал от артиллерии. 

1.3.6.7. Михаил Александрович Дометти (01.12.1835–02.04.1897, 
Казань). Статский советник.

1.3.6.8. Платон Александрович Дометти (19.08.1839, Киев — 
14.07.1891). Генерал-майор. 1-я жена: Софья Менандровна Сушин-
ская (?–?). Дочь тайного советника. Развод 14.06.1879. 2-я жена: Вера 
Васильевна Гут (?–?).

5-e поколение
1.3.4.8.1. Евгения Евгеньевна Гурова (ур. Шмидт, 22.03.1906, 

 Иркутск — 11.03.1992, Луганск). Муж: Михаил Иванович Гуров 
(11.02.1902–14.07.1961, Луганск). 

1.3.5.1.1. Елена Никитична Шмидт (13.10.1863–?).
1.3.5.1.2. Лидия Никитична Шмидт (1864–?). Муж: фон Майдель 

(1856–1917). 
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1.3.5.1.3. Николай Никитич Шмидт (23.07.1865–23.08.1889, С.-Пе-
тербург). 

1.3.5.1.4. Римма Никитична Браиловская (ур. Шмидт, 14.04.1868, 
Дерпт, Эстония — 28.09.1959, Рим). Художница. 1-й муж: Федор 
 Карлович Мейер. Брак заключен в 1890 г. Расторгнут в июне 1893 г. 
2-й муж: Леонид Михайлович Браиловский (23.05.1867, Харьков — 
07.07.1937, Рим). 

1.3.5.2.1. Яков Константинович Шмидт (09.01.1867–?). 
1.3.5.5.1. Александр Владимирович Веселаго (?–?).
1.3.5.5.2. Иосиф Владимирович Веселаго (?–?). Статский совет-

ник; член консультации и юрисконсульт Министерства юстиции. 
1.3.6.2.1. Дмитрий Дмитриевич Свицкой (17.01.1846, Москва — 

02.1911, Осташковский у. Тверская губ.). Инженер-технолог. Жена: 
Вера Сергеевна N (? — после 1919).

1.3.6.2.2. Александр Дмитриевич Свицкой (28.04.1848, Москва — 
16.09.1897, С.-Петербург). Губернский секретарь. Жена: Елизавета 
Тарасьевна Васильева (04.08.1850, С.-Петербург — около 1932, Лоси-
ноостровская, Московская обл.).

1.3.6.2.3. Иван Дмитриевич Свицкой (23.12.1850, С.-Петербург — 
23.10.1887, Владимир). Надворный советник. Жена: Надежда Вален-
тиновна Шумилова (1863–1943).

1.3.6.2.4. Андрей Дмитриевич Свицкой (07.02.1852, С.-Петер-
бург — ?).

1.3.6.2.5. Петр Дмитриевич Свицкой (14.04.1853, С.-Петербург — ?).
1.3.6.2.6. Наталья Дмитриевна Свицкая (29.06.1854, С.-Петербург — 

17.01.1929, Неаполь, Италия). Муж: Владимир Иванович Савин (?–?). 
Статский советник, директор Первого российского страхового обще-
ства.

1.3.6.2.7. Анастасия Дмитриевна Свицкая (07.09.1859, С.-Петер-
бург — ?). Муж: Гуарини Эдуардо (?–?).

1.3.6.4.1. Екатерина Николаевна Дометти (24.09.1863–1937).
1.3.6.4.2. Ольга Николаевна Дометти (11.05.1866–06.05.1902, Ви-

тебская губ.).
1.3.6.5.1. Антонина Константиновна Дометти (12.07.1858, С.-Пе-

тер бург — после 1917).
1.3.6.5.2. Константин Константинович Дометти (27.03.1863, 

Киев — 11.02.1904, Москва). Полковник. Жена: Вера Петровна Ва-
сильева (?–?). Купчиха.
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1.3.6.6.1. Александр Александрович Ватаци (16.11.1852–16.09.1933, 
Сент-Женевьев-де-Буа, Франция). Генерал-лейтенант. Костромской 
губернатор. Жена: Екатерина Петровна Зуева (?–?).

1.3.6.6.2. Эммануил Александрович Ватаци (19.05.1856–1920). 
Тайный советник. Харьковский губернатор. Товарищ министра внут-
ренних дел. Жена: Мария Петровна Мертваго (29.04.1860–22.10.1836, 
Сент-Женевьев-де-Буа, Франция). Дворянка.

1.3.6.6.3. Михаил Александрович Ватаци (06.09.1858, Воронеж — 
после 1916). Действительный статский советник. Жена: Анна Алек-
сандровна.

1.3.6.6.4. Владимир Александрович Ватаци (20.04.1860, Воронеж — 
после 1920?). Генерал-лейтенант. Жена: Ольга Александровна Зерни-
на (1960–?).

1.3.6.6.5. Вера Александровна Ватаци (31.10.1861–?).
1.3.6.6.6. Ольга Александровна Ватаци (24.01.1863–?).
1.3.6.6.7. Евгения Александровна Ватаци (24.08.1864–31.01.1910, 

Минск).
1.3.6.6.8. Наталья Александровна Ватаци (24.08.1864–?).
1.3.6.6.9. Татьяна Александровна Ватаци (29.04.1870, С.-Петер-

бург — 08.09.1953, Москва). 1-й муж: Владимир Карпович Дмитриев 
(24.11.1868–30.09.1913); 2-й муж: Николай Федосеевич Горбачев 
(23.07.1875, Смоленская губ. — 12.01.1950, Москва).

1.3.6.8.1. Вера Платоновна Дометти (29.06.1880–?).
1.3.6.8.2. Платон Платонович Дометти (28.05.1881 — до 1890?).
1.3.6.8.3. Любовь Платоновна Дометти (31.08.1883 — 1950-е?).
1.3.6.8.4. Яков Платонович Дометти (21.01.1885, С.-Петербург — 

после 1917?). 

Благодаря сотрудничеству с потомками семьи Шми(д)т и прове-
денным архивным поискам можно предположить, что первым доку-
ментально зафиксированным представителем «нашей» линии Шми(д)-
тов является представитель остзейского дворянства, подполковник 
Капорского пехотного полка Якоб Иоганн фон Шмидт3 (Johann Jacob 
von Schmidt, ?–15.02.1775). В конце своего жизненного пути Якоб 
 Иоганн был состоятельным человеком, владел имениями Тильзит4 
и Рауге5 в Дерптском округе Лифляндии. Кроме того, в приданое за 
первой женой Маргарет Элеонорой фон Каутч получил имение Фи-
ренгоф6 в том же округе7. Последние годы службы Якова Шмита при-
шлись на славные времена правления императрицы Екатерины II.
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Сын подполковника Шмита Карл Яковлевич Шми(д)т (1768–
1823) в возрасте 17 лет 25 ноября 1786 г. подал прошение на Высокое 
имя, в котором писал: «…грамоте и читать по-российски и по-немецки 
умею, а в службу Вашего Императорскаго Величества определен еще 
 никуда не был, которую мне есть усердное желание продолжать лейб-
гвардии в конном полку»8. 

Просьба юного Карла была удовлетворена, и сын штаб-офицера 
поступил на службу в «Ея Императорского Величества Лейб-Гвардии 
Конный полк Рейтаром в 1786 г.»9 Один из старейших полков рос-
сийской армии10 относился к элитным частям Императорской рос-
сийской армии. Манеж Конногвардейского полка11 располагался на 
Исаакиевской площади Санкт-Петербурга, казармы — на Конногвар-
дейском бульваре. Со времен императрицы Анны полк комплекто-
вался преимущественно остзейскими немцами. С 28 июня 1762 г. по 
6 ноября 1796 г. Екатерина II числилась шефом лейб-гвардии конного 
полка. 

За добропорядочную службу Карл был повышен в звании сначала 
до капрала, позднее до унтер-офицера. Однако службу продолжал 
только до января 1788 г., когда «во исполнение Высочайшего Ея Импера-
торского Величества указа с болезнями его от воинской службы отстав-
лен к штатским делам из Вице-Вахмистров с награждением за добро-
порядочную службу от армии Поручичьего ранга»12. 

Вся дальнейшая история семьи Шми(д)тов тесно связана с Санкт-
Петербургом. После выхода в отставку Карл Яковлевич Шми(д)т не-
сколько лет (1804–1808) избирался депутатом дворянства Шлиссель-
бургского уезда, депутатом дворянства Санкт-Петербургского уезда 
(1813–1823), баллотировался в предводители уездного дворянства13. 
Неоднократно избирался депутатом дворянства для составления ро-
дословной книги. За труды на штатском поприще был награжден ор-
денами Св. Владимира IV ст. и Св. Анны II ст. К 1795 г. имел чин ти-
тулярного советника, окончил службу в чине коллежского советника. 
Скончался Карл Яковлевич в Санкт-Петербурге в 1823 г.14 Похоронен 
на Волковом лютеранском кладбище, могила не сохранилась15. 

Главной заслугой Карла Яковлевича перед фамильной историей 
является настойчивая деятельность по сопричислению семьи к дво-
рянскому сословию. Именно его стараниями род Шми(д)тов 4 ноября 
1794 г. был внесен в III часть Дворянской родословной книги Санкт-
Петербургской губернии, чему в подтверждение была выдана грамота 
за № 299 от 18 декабря 1794 г.16 (рис. 2).
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Нельзя сказать, что семейная жизнь Карла Шми(д)та складыва-
лась удачно. В первом коротком браке с вдовой-прапорщицей Анной 
Ивановной (?–1794?)18 родилась единственная дочь Катерина (1789–
?), которая впоследствии вышла замуж за титулярного советника Пав-
ла Андреевича Петровского19. Второй брак Карла Шмита с уроженкой 
Санкт-Петербурга Марией Осиповной (ур. Фрейер, 1784?–26.08.1858) 
был заключен около 1800 г. Дочь иностранного купца Осипа Осипо-
вича и Анны Ивановны Фрейер вышла замуж 16 лет от роду и в по-
следующее шесть лет родила Карлу пятерых (!) детей: сыновей Карла 
(1802–?), Александра (1803–1872), Конрада (1804–1887) и дочерей 
Амалию (1801–1844) и Марию-Аделаиду (1805–1846)20. Точные даты 
рождения всех детей не известны, но можно уверенно сказать, что все 
они родились в диапазоне 1800–1805 гг., так как брак этот был рас-
торгнут 26 января 1806 г. по «обоюдной ненависти»!21 Из дела о разво-
де следует, что «между супружниками не имеется никакой более брачной 
привязанности и согласия, но, напротив, взаимная их друг к другу нена-
висть достигла такой степени, что учиненные сей коллегией попытки 
к примирению остались тщетны. Почему они чувствуют несовмести-

Рис. 2. Запись о внесении рода Шми(д)тов 
в Дворянскую родословную книгу17
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мость брака и просили единогласно оный вовсе уничтожить <…> При-
житые в сем браке пятеро детей предоставляются в отеческое его по-
печение». К этому моменту Карлу исполнилось всего 38 лет. Следует 
отметить, что в том же году, 8 июля 1806 г., Мария вышла замуж за 
коллежского советника Василия Романовича Марченко22, и истинные 
причины разрыва становятся ясными из его воспоминаний: «В 1804 г. 
нанята была квартира в доме надворного советника Шмита (в Поч-
тамтской улице, напротив дома Безбородко). Меня особенно ласкала хо-
зяйка, молодая, умная, веселая и прекрасная собою женщина. Они люди 
были богатые, и мне отменно нравилось видеть хозяйку: вечером в брил-
лиантах, разряженную для благородного собрания, а поутру идущую в по-
греб или приезжающую в карете с рынка. Русские барыни не знают сего: 
им надобно или заниматься вовсе хозяйством или, отказавшись, как они 
называют, от света, ходить ежеминутно с ключами, браниться и кри-
чать. У Шмитов, напротив, чистота в доме и порядок были удивитель-
ные. Один человек прислуживал 20 гостям, одевал хозяина и ездил за ка-
ретою. Прельщаясь такою жизнью, я говаривал товарищам моим, что 
или я буду иметь такую жену, как Марья Осиповна Шмит, или останусь 
холостым. Судьба подслушала, видно, меня и подшутила.

Марья Осиповна начала находить во мне добрые качества; самая за-
стенчивость моя ей нравилась. Я влюбился, она также и потребовала 
развода. Право ея состояло в том, что Шмит в малолетстве принудил ее 
за себя выйти, что она ему падчерица и что в день свадьбы торжествен-
но объявила ему, что будет жить с ним дотоле, пока не влюбится в дру-
гого. Шмит, опасаясь, чтобы насилие его не было открыто, согласился на 
развод в 1805 г., зимою, и через три месяца женился на ключнице, жив-
шей у него же в доме. Но мое положение было ужасное. Мысль, что я стал 
причиною расстройства семейного, убивала меня, невзирая на то, что 
сам Шмит желал нашей свадьбы, и что Марья Осиповна решительно го-
ворила, дабы я не брал сего происшествия на свой счет, так как уговора у 
нас никакого не было, и она не нарушила супружеской верности. В довод 
того, узнав, что в доме Вязмитинова предлагают мне жениться на до-
чери Малышева, только что взятой из Смольного монастыря, Марья 
Осиповна предложила мне в подарок 20 тыс. руб., следующие ей по разво-
дной записи; а сама, с остальным капиталом, намерена была уехать за 
границу. 

Я открылся во всем Сергею Козьмичу, испросил благословение матуш-
ки, предложил Марье Осиповне руку и сердце, и 8 июля 1806 г. в Вознесен-
ской церкви поклялись мы пред алтарем в вечной друг другу любви»23.
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В этом отрывке весьма интерес-
ными выглядят утверждение, что 
Мария Осиповна приходилась 
 Карлу Яковлевичу падчерицей, 
и упоминание его третьего брака. 
Никаких документальных подтверж-
дений ни тому, ни другому факту 
мы не обнаружили. 

Дети Карла Шми(д)та рано оста-
лись без материнской опеки, и, ско-
рее всего, это наложило отпечаток 
на формирование их характеров. 
О судьбе старшей дочери Карла, 
Амалии, известно, что она вышла 
замуж за титулярного советника 
 Василия Гавриловича Ефремова 
(1783–1836) и в этом браке родилась 
дочь Мария. Младшая дочь, Мария-
Аделаида (рис. 3), в 1821 г. вышла 

 замуж за однополчанина своих братьев, офицера лейб-гвардии Мос-
ковского полка, в будущем генерала от инфантерии, Александра Кар-
ловича Дометти (1794–1877). Отец Александра Карловича, Карл Густав 
Дометти, был внебрачным сыном одного из баронов Унгерн-Штерн-
бергов. Интересно отметить, что А.К. Дометти сыграл определенную 
роль в освобождении Ф.М. Достоевского от солдатской службы. У су-
пружеской пары Дометти были многочисленные потомки, контакт 
с некоторыми из них нам удалось установить. Благодаря этому в значи-
тельной степени восстановлена генеалогия данной ветви рода. 

О старшем сыне, Карле Карловиче Шмидте (1802–?), известно не-
многое — в одной из метрических записей своих племянников он 
 фигурирует как восприемник в звании гвардии полковника (1835 г.). 
В РГВИА послужного списка, к сожалению, обнаружить пока не уда-
лось. Уточнение биографии требует дополнительного внимания. 

Младший сын, Кондратий (Кон рад, Кодрат) Карлович Шмидт 
(1804?–1887), поступил на службу в лейб-гвардии Семеновский полк, 
дослужился до звания подпоручика. Исполнял обязанности офицера 
по особым поручениям главноуправляющего продовольственной 
 частью 2-й армии. Был женат на  дочери генерал-майора Никиты 
 Васильевича Арсеньева (1775–1847), Елене Никитичне Арсеньевой 

Рис. 3. Мария-Аделаида Карловна 
Дометти (ур. Шмидт, 1805–1846)
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(?–1883). За супругами состоял каменный дом в Санкт-Петербурге 
и два имения в Гдовском уезде Санкт-Петербургской губернии — 
в 577 дес. 182 сажень и 4105 дес. 1942 сажень земли. Приведенный 
перечень позволяет сказать, что семья относилась к весьма обеспе-
ченным слоям российского общества. 

Самым важным вкладом Кондратия Карловича в фамильную ис-
торию смеем считать, во-первых, рождение и воспитание двух 
 достойнейших представителей фамилии — Никиты Конрадовича 
и Константина Конрадовича Шмидтов, а во-вторых, получение фа-
мильного герба рода Шми(д)тов (см. рис. 1). Герб рода Шми(д)тов 
был пожалован по прошению и документам, поданным в Герольдию 
Конрадом (Кондратием) Шмидтом в 1838 г.24

Никита Конрадович Шмидт (1833–1898) — одна из самых инте-
ресных и загадочных фигур в родовой истории Шмидтов. Управляю-
щий III Отделением МВД, губернатор Ярославской губернии, тайный 
советник, сенатор… Никита Шмидт родился 29 октября 1833 г. 
в Санкт-Петербурге в семье гвардии Семеновского полка отставного 
подпоручика Конрада Карловича Шмидта и Елены Никитичны 
Шмидт. Восприемниками при крещении записаны его дядя (брат 
 матери), штабс-капитан Емелиан Никитич Арсеньев, и его бабушка 
Евдокия Емелианова Арсеньева25. 

Воспитание получил в Школе гвардейских подпрапорщиков и ка-
валерийских юнкеров (позднее Николаевское училище), по оконча-
нии которого в 1851 г. был произведен в прапорщики с определением 
в лейб-гвардии Семеновский полк. За десять лет дослужился до чина 
штабс-капитана и 30 мая 1862 г. был «по домашним обстоятельствам 
уволен от службы с мундиром».

Дальнейшую службу проходил в гражданском ведомстве почетным 
мировым судьей Гдовского округа, председателем Гдовской уездной 
земской управы. 

В 1872 г. высочайшим приказом по Военному ведомству назначен 
для особых поручений к шефу жандармов генерал-адъютанту графу 
Шувалову 1-му26, а 1 января 1873 г. — секретарем к главному началь-
нику III Отделения Собственной Его Императорского Величества 
(ЕИВ) Канцелярии27. С 1 октября 1876 г. управлял Департаментом 
 полиции исполнительной. С 3 апреля 1877 г. по 9 декабря 1878 г. был 
ярославским губернатором. И наконец, 9 декабря 1878 г. был назна-
чен управляющим III Отделением собственной ЕИВ Канцелярии, 
кои обязанности исполнял до 14 мая 1880 г.28
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Таким образом, Никита Конрадович Шмидт, кавалер высших рос-
сийских орденов, тайный советник и сенатор29, почетный гражданин 
городов Ярославля и Рыбинска, имел все основания для славного за-
вершения успешного жизненного пути. Однако, достигнув высших 
чинов и наград империи, Никита Конрадович «прославился» и как 
человек необузданных страстей. Уже в солидных летах он проиграл 
все свое состояние и состояние жены, брал новые кредиты, заклады-
вал имения и имущество, обращался за помощью к монарху и род-
ственникам. В конце концов, по свидетельству жандармского генера-
ла Новицкого, «…прожив все состояние <…> <сенатор Шмидт> 
однажды зашел в С.-Петербурге в баню, где занял отдельный номер, по-
кушался на самоубийство через кровопускание посредством надреза, но 
был предупрежден банщиком, который вынул его из кровяной ванны, чем 
и спас жизнь»30. Никита Конрадович был спасен, но уже не оправился 
от моральных и физических страданий и скончался в Санкт-
Петербурге 19 мая 1898 г. Похоронен на Смоленском православном 
кладбище. 

В браке Никиты Конрадовича 
с дочерью коллежского регистрато-
ра Марией Николаевной Шмидт 
(ур. Харламовой, 1846–1916) ро-
дились дети Елена (1863–?), Ли-
дия (1864–?), Николай (1865–1889) 
и Рим ма (1868–1959)31.

Из всех детей Никиты Конрадо-
вича наиболее яркий след в истории 
оставила его младшая дочь Римма 
Никитична Шмидт (в замужестве 
Браиловская, 1868–1959) (рис. 4). 
После короткого брака с поручи-
ком лейб-гвардии Уланского полка 
Федором Карловичем Мейером, 
который по вине мужа был растор-
гнут в июне 1893 г., Римма в 1898 г. 
вышла замуж за русского архитек-
тора и художника Леонида Михай-
ловича Браиловского (1867–1937)32. 
Увлеклась живописью и добилась 
признания как автор пейзажей 

Рис. 4. Римма Никитична 
Браиловская 

(ур. Шмидт, 1868–1959)
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и жанровых картин, художник прикладного искусства. После 1917 г. 
семья Браиловских эмигрировала из России сначала в Константино-
поль, затем в Белград и с 1925 г. поселилась в Риме. Вместе с мужем 
перешла в католичество. Долгое время их дом был русским культур-
ным центром. В 1945 г. Римма Никитична спасала русских эмигран-
тов-невозвращенцев от выдачи советской репатриационной комис-
сии. Похоронена рядом с мужем на римском кладбище Кампо 
Верано33.

Константин Конрадович Шмидт (1835–1894) — генерал-лейте-
нант, герой Русско-турецкой войны 1877–1878 гг., командир лейб-
гвардии 2-го стрелкового Царскосельского полка, командир лейб-
гвардии Павловского полка, начальник 7-й армейской пехотной 
дивизии. Информация о нем представлена во многих изданиях, по-
священных Русско-турецкой войне 1877–1878 гг., а также в мемуар-
ной литературе, юбилейных сборниках и справочниках34. Однако ра-
бота с архивными делами позволила дополнить уже известные 
сведения35. 

Константин Конрадович Шмидт (рис. 5) родился 12 мая 1835 г. 
в Санкт-Петербурге в семье гвардии Семеновского полка отставного 
подпоручика Конрада Карловича Шмидта и Елены Никитичны 
Шмидт (ур. Арсеньевой, ?–1883). 
Восприемниками при крещении 
записаны его дядя (брат отца), 
 гвардии полковник Карл Карлов 
Шмидт и его бабушка Евдокия 
Емелианова Арсеньева36. 

Можно сказать, что Константин 
Конрадович Шмидт являлся образ-
цом чести и служения царю и Оте-
честву. Простой перечень наград 
К.К. Шмидта внушает уважение 
и вызывает восхищение: золотое 
оружие с надписью «За храбрость»; 
ордена Св. Владимира II ст. (1888), 
III ст. с мечами (1878) и IV ст. 
(1874), Св. Станислава II ст. (1867, 
императорская корона к этому 
 ордену пожалована в 1870 г.), 
I ст. (1882), Св. Анны I ст. (1885), 

Рис. 5. Константин Конрадович 
Шмидт (1835–1894)
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II ст. (1872) и III ст. (1864), прусский орден Королевской короны 
II ст., датский Кавалерский крест Данебраго и румынский железный 
крест; медали — светло-бронзовая в память войны 1853–1856 гг., за 
усмирение польского мятежа в 1863–1864 гг., в память войны с Тур-
цией в 1877–1878 гг. 

Начал свою службу с учебы в школе гвардейских прапорщиков 
и кавалерийских юнкеров. В 1853 г. был выпущен прапорщиком 
в лейб-гвардии Семеновский полк и сразу оказался в действующей 
против турок армии. К 1870 г. боевой офицер уже имел звание полков-
ника. С 19 марта 1877 г. командовал знаменитым лейб-гвардии Пав-
ловским полком, а уже 12 октября 1877 г. высочайшим приказом за 
отличие в деле с неприятелем при деревне Горный Дубняк произведен 
в генерал-майоры. Неоднократно получал награды и благодарности за 
храбрость, проявленную в боях против турок: при переходе Балкан-
ских гор, овладении городом Филлиппополем, осаде Плевны, заня-
тии д. Каратаир.

18 мая 1884 г. Шмидт сдал полк полковнику Р.Т. Мевесу и был на-
значен командиром 2-й бригады 2-й гвардейской пехотной дивизии, 
21 июня того же года было высочайше повелено числиться в списках 
Павловского полка. 14 ноября 1888 г. получил в командование 1-ю 
бригаду 1-й гвардейской пехотной дивизии. С 29 сентября 1890 г. ко-
мандовал 7-й пехотной дивизией, с зачислением по гвардейской 
 пехоте, и 30 августа 1891 г. был произведен в генерал-лейтенанты.

Скончался Константин Конрадович 26 марта 1894 г. в Берлине. 
Похоронен на Смоленском православном кладбище в Санкт-Петер-
бурге. 

В браке Константина Конрадовича с Марией Яковлевной Шмидт 
(ур. Головнина, ?–1867) родился единственный сын Яков (1867–?)37, 
который после окончания в 1887 г. Александровского лицея поступил 
в военную службу. В дальнейшем его следы теряются. 

Из всех потомков Карла Яковлевича наиболее подробной инфор-
мацией мы располагаем о его сыне Александре (1803–1872). Алек-
сандр Карлович Шмидт (рис. 6) сохранял веру предков и принадлежал 
к Евангелической лютеранской церкви. На службу вступил 8 сентября 
1818 г. подпрапорщиком в лейб-гвардии Московский полк38. Казармы 
полка находились в центре Петербурга, в нескольких шагах от родово-
го дома Шмидтов39. 29 июня 1821 г. он был произведен в чин портупей 
прапорщика, 6 января 1823 г. — прапорщика. 29 апреля 1824 г. был 
назначен адъютантом к генерал-майору Фридериксу 1-му, 1 января 
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1825 г. ему был присвоен чин под-
поручика с оставлением на преж-
ней должности. Часть полка под 
руководством М.А. и А.А. Бестуже-
вых и Д.А. Щепина-Ростовского 
участвовала в восстании 14 декабря 
1825 г. Однако революционные 
идеи не увлекли Александра Шмид-
та, и он счастливо избежал каторж-
ной участи своих сослуживцев. 
К 1825 г. имел звание подпоручика, 
исполнял обязанности адъютанта 
генерал-майора Фридерикса40. 

Подпоручик Шмидт успел при-
нять участие в первой кампании 
Русско-персидской войны 1826–
1828 гг., но 5 января 1827 г. ушел 
в отставку с присвоением чина 
штабс-капитана. Судя по тому, что 
никакими высокими наградами от-
мечен он не был, можно предполо-
жить, что Александр Карлович посчитал для себя военную карьеру 
бесперспективной и перешел в штатскую службу. Впрочем, и штат-
ская служба была непродолжительной — в 1827 г. Александр Шмидт 
был определен секретарем в 1-е отделение Гидрографического депо 
Морского штаба41, с 6 октября 1832 г. исполнял обязанности члена ко-
миссии по приведению в известность библиотеки Гидрографического 
депо, однако уже 11 апреля 1835 г. по прошению был уволен со служ-
бы. В аттестации было сказано, что «в продолжение всей службы при 
честном поведении должность свою исправлял с усердием и деятельно-
стью, в походах, штрафах, под судом и отпусках не бывал». К моменту 
увольнения со службы Александру Карловичу исполнилось 34 года. 
Более он нигде не служил…

Проблемы благосостояния семьи были решены удачным браком 
с дочерью вице-адмирала и сенатора Михайловского42 Анной Кирил-
ловной (рис. 7). Венчание состоялось 17 октября 1826 г. в петербург-
ской Скорбященской церкви за Литейным двором. 

В этом браке родились восемь детей: Кирилл (1827–?), Зинаида 
(1829–?), Анна (1831–?), Александра (1832–?), Елена (1835–?), Анто-

Рис. 6. Александр Карлович 
Шмидт (1803–1872)
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нина (1840–?), Ольга (1845–?) и Ев-
гений (1848–1913). Трудно пове-
рить, но разница между старшим 
и младшим ребенком составляет 
21 год! Следует отметить, что по су-
ществовавшим тогда уложениям 
дети, рожденные в браке право-
славного и инославного подданных 
Российской империи, за редким 
исключением, крестились по пра-
вославному обряду. Поэтому, начи-
ная с этого поколения, все Шмидты 
по этой ветви были православного 
вероисповедания. 

Несколько слов о семье Анны 
Кирилловны Михайловской. Ки-
рилл Григорьевич Михайловский 
достиг высших чинов и званий 
в Российской империи. Его по-

служной список свидетельствует о многолетних трудах на благо 
 Отечества43. Однако для нас не менее интересна семейная жизнь 
 адмирала44. Кирилл Григорьевич Михайловский был женат на пред-
ставительнице знаменитого русского дворянского рода Анастасии 
Петровне Долгорукой. В браке Кирилла Григорьевича и Анастасии 
Петровны родилась дочь Анна, которая впоследствии и стала супру-
гой Александра Карловича Шмидта. Интересно отметить, что имя 
Анны Михайловской упомянуто на страницах мемуаров декабриста 
Михаила Александровича Бестужева (1800–1871). Молодых людей 
связывали романтические отношения. Именно в дом адмирала Ми-
хайловского Бестужев заехал в ночь накануне восстания: «…я, будучи 
близко от дома вице-адмирала Михайловского, заехал тоже навсегда 
проститься с хозяевами, а главное со старшею дочерью <Анной>, кото-
рая мне очень нравилась и которая страстно меня любила. У них я нашел 
многочисленное общество; молодежь танцевала под фортепиано. Хозяе-
ва играли в карты, дочка танцевала. Я решился уехать потихоньку и для 
того вышел в столовую, где оставил шарф и кивер. Когда я в лихорадоч-
ном волнении тщетно старался застегнуть крючки шарфа, Анета под-
кралась и застегнула крючки. Я обнял ее, поцеловал в лоб и промолвил: 
“Прощай, мой друг!..”» 

Рис. 7. Анна Кирилловна Шмидт 
(ур. Михайловская)
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После восстания на Сенатской площади Михаил Александрович 
Бестужев был арестован, заключен в Петропавловскую крепость, при-
говорен к «вечным каторжным работам» и ссылке. Анна не стала «же-
ной декабриста», сделала менее романтический выбор и вышла замуж 
за однополчанина Михаила Александровича Бестужева, Александра 
Карловича Шмидта. 

В 1837 г. Александр Карлович Шмидт подал прошение на внесение 
в дворянскую книгу Санкт-Петербургской губернии всех своих детей. 
Просьба была удовлетворена, и все дети Александра Карловича 
Шмидта были причислены к дворянскому сословию45. Александр 
Карлович Шмидт скончался 1 января 1872 г. в Санкт-Петербурге. По-
хоронен на Волковом лютеранском кладбище. Могила не сохра-
нилась46.

Старший сын Александра Карловича, Кирилл Александрович 
Шмидт, родился в С.-Петербурге и был крещен в петербургской Пан-
телеймоновской церкви при Большой партикулярной верфи. Воспри-
емниками при рождении были вице-адмирал, сенатор Семен Афана-
сьевич Пустышкин и жена вице-адмирала Кирилла Григорьевича 
Михайловского Анастасия Петровна47, его бабушка. Кирилла взял на 
свое попечение его дед, вице-адмирал и сенатор Кирилл Григорьевич 
Михайловский48. В 1837 г. Кирилл поступил в Училище правоведе-
ния, откуда его забрали по прошению Александра Карловича Шмидта 
в 1843 г. По некоторым данным, учился в С.-Петербургском универ-
ситете (архивное дело утеряно). Позднее — унтер-офицер гусарского 
Его Императорского Высочества Великого князя Михаила Павловича 
полка. 

О младшем сыне Александра Карловича, Евгении Александровиче 
Шмидте (рис. 8), удалось собрать достаточно полные сведения. Ев-
гений родился в С.-Петербурге и был крещен в церкви Великомуче-
ника Георгия Победоносца при Главном штабе. Восприемниками при 
крещении были записаны статский советник, служащий Государ-
ственного контроля Николай Васильевич Савицкий и вдова коллеж-
ского советника, баронесса Евфимия Никитична Вревская49 (ур. Ар-
сеньева, 1814–1885), одна из многочисленных тетушек Евгения. На 
момент рождения Евгения его отец, Александр Карлович Шмидт, 
пребывал в отставке. Несмотря на то что Евгений «имел во владении 
каменный дом нераздельно с двумя братьями в 3-й Адмиралтейской час-
ти во 2-м квартале под № 122», семья снимала квартиру в Литейной 
части, на Итальянской улице, в доме Чаруковского № 288/48. Как уже 
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было сказано выше, старшего брата 
Евгения, Кирилла, взял на свое по-
печение тесть, вице-адмирал и се-
натор Кирилл Григорьевич Михай-
ловский50. Евгений воспитывался 
в семье отца. 

Тщательная проработка фондов 
учебных заведений Санкт-Петер-
бурга не дала положительных ре-
зультатов — личного дела Евгения 
Александровича Шмидта не обна-
ружено. Потенциально он мог 
учиться в нескольких институтах — 
инженеров путей сообщения, Гор-
ном, Лесном, Политехническом 
и Институте гражданских инжене-
ров. Были проверены все списки. 
Единственным обнаруженным 
фактом (но не подтвержденным 
 наличием дела) является запись 

в историческом очерке развития Санкт-Петербургского лесного ин-
ститута51: выпуск 1868 г., Шмидт Евгений. Отсутствие дела Евгения 
Александровича Шмидта в фондах Лесного института может быть 
объяснено тем, что как раз в 1863–1864 гг. Лесной институт переехал 
из Горы-Горок в Санкт-Петербург и был преобразован из Лесной 
 академии в Земледельческий институт. Интересный факт: в 1869 г. 
помощником профессора химии в лаборатории в Лесном институте 
служил некто В.Д. Шмидт (связь с «нашими» Шмидтами пока не про-
сматривается). 

По утверждению потомков, Е.А. Шмидт служил инженером при 
строительстве Забайкальской и Кругобайкальской железной дороги. 
Однако поиск в соответствующих фондах52 позволил обнаружить 
только дела «О заключении договора с подрядчиком Е.А. Шмидтом. 
1900–1902 гг.»53 Наличие договоров подряда с Евгением Александро-
вичем Шмидтом ставит под большое сомнение факт его работы на 
строительстве железной дороги. Законами Российской империи, мяг-
ко говоря, не поощрялась покупка государственного заказа «у самого 
себя». Впрочем, вполне допустим вариант: сначала продавал как под-
рядчик, потом строил как инженер. Но никаких свидетельств о службе 

Рис. 8. Евгений Александрович 
Шмидт (1848–1913)
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Шмидта на железной дороге нет. 
Только подряды! Интересный факт: 
во всех делах Евгений Александро-
вич Шмидт обозначен как потом-
ственный дворянин, с большой до-
лей уверенности можно сказать, что 
речь идет о «нашем» Шмидте. За-
прос в Иркутский архив не дал по-
ложительных результатов. Потен-
циально перспективным выглядит 
поиск по фондам Иркутской казен-
ной палаты за 1900–1902 гг. 

Предположительно около 1905 г. 
Евгений Александрович сочетался 
браком с Ириной Ивановной Гал-
ковой (1878–1951) (рис. 9). В этом 
браке родилась единственная дочь 
Евгения Евгеньевна Шмидт (в за-
муж. Гурова, 22.03.1906–11.03.1992). 
К моменту рождения Евгении ее 
отцу исполнилось 58 лет (!).

По утверждению потомков, Евгений Александрович Шмидт скон-
чался в 1913 г. в возрасте 65 лет в Павлодаре, где находился по делам 
службы. Павлодар в настоящее время находится за пределами Рос-
сийской Федерации. Запрос о метрической записи и местонахожде-
нии захоронения положительных результатов не дал. 

К сожалению, мы не обнаружили на пространстве нашего Отече-
ства здравствующих потомков — носителей фамилии Шмидт. Муж-
ская линия «наших» Шмидтов в России прервалась в начале ХХ в. 
Единственный сын Никиты Конрадовича Шмидта, корнет лейб-
гвардии Уланского полка Николай Никитич Шмидт (23.07.1865–
23.08.1889), умер в возрасте 24 лет, не успев обзавестись семьей. Алек-
сандр Конрадович, Кирилл Александрович и Яков Константинович 
Шмидты, по всей видимости, умерли бездетными. В семье Евгения 
Карловича Шмидта, как уже говорилось, родилась единственная 
поздняя дочь Евгения Евгеньевна Шмидт. 

В настоящее время в Москве живут потомки Евгения Александро-
вича Шмидта: внучка Виолетта Михайловна Тринич, правнучка Ири-
на Фридриховна Тринич и праправнук Александр Андреевич Тринич-

Рис. 9. Ирина Ивановна Шмидт 
(ур. Галкова, 1878–1951)
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Афанасьев. Во Франции и Москве живут потомки Марии-Аделаиды 
Карловны Дометти: прапраправнук Владимир Иосифович Векслер, 
активно занимающийся историей рода, и праправнучка Наталья Ни-
колаевна Лезнова. Владимир Иосифович и Наталья Николаевна ока-
зали автору бесценную помощь в подготовке настоящей публикации. 

Есть надежда, что в период революционных потрясений некото-
рые представители семьи покинули свое второе Отечество и их следы 
найдутся в других странах. 
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