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ПОТОМКИ РЕВЕЛЬСКОГО БУРГОМИСТРА 
ИОАХИМА ГЕРНЕТА В ПЕТЕРБУРГЕ

Иоахим Гернет, родился в г. Гольнове (Померания) в 1648 г. в семье 
высокопоставленного городского чиновника. Он «изучал теологию 
и юриспруденцию во Франкфурте»1 и приблизительно в 1675 г. пере-
ехал в Ревель. С 1692 г. И. Гернет, выражаясь современным языком, 
работал в городских властных структурах. В 1709 г. он стал синдиком 
(одним из руководителей) Ревеля. Во время Северной войны между 
Швецией и Россией, принадлежавший тогда Швеции Ревель был 
осажден российской армией. Почти одновременно с началом осады, 
в августе 1710 г. в Ревеле вспыхнула эпидемия чумы. В сентябре город 
капитулировал, и Иоахим Гернет был одним из трех синдиков, вру-
чивших  ключи от города российскому императору Петру I. Вскоре от 
чумы умер бургомистр, и Иоахим Гернет был избран его преемником. 
Он пробыл в должности лишь несколько дней. В октябре он заразился 
чумой и вскоре умер. Легочная чума убивает заболевшего за пару дней.

Удается проследить судьбу нескольких потомков двух его сыновей: 
Карла Готлиба (1700–1791) и Вильгельма Генриха (1703–1772). Карл 
Готлиб  занимался сбором налогов в Эстландии, его сын Христиан 
Вильгельм (1740–1819) был там же уездным судьей. В свою очередь 
его сын, Фридрих Вильгельм (1783–1857), получив тяжелые ранения 
в войнах с Францией и Швецией, был в 1809 г. назначен комендантом 
Каменноостровского инвалидного корпуса в Петербурге. Сын Фри-
дриха Вильгельма Павел Бернгард (1819–1860) служил в лейб-гвардии 
Павловского полка, расквартированного в Петербурге. Судьба его 
младшего сына Сергея, как и его потомков, была связана с Петербур-
гом. История этой ветви Гернетов изложена в очерке2 и в книге3.

Старший сын Павла Бернгарда Виктор (1852–1930) жил в Петер-
бурге, где служил в 1894–1900 гг. в должности правителя хозяйствен-
ной части Богадельни цесаревича Николая, а затем в такой же долж-
ности в Ксенинском институте4. В 1916–1917 гг. Виктор Павлович 
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Гернет, к тому времени статский советник, живет в Царском селе, где 
становится уездным земским управляющим. Его сын Владимир, стар-
ший лейтенант военно-морского флота, в 1913–1914 гг. служил при 
Морском корпусе. После 1917 года вся семья покинула Россию.

После гибели мужа вдова Павла Бернгарда осталась с тремя детьми, 
старшему из которых было восемь лет. Дочь Адель нанялась в качестве 
гувернантки к князьям Белосельским-Белозерским. В их доме бывал, 
подрабатывая репетиторством, студент-математик Гавриил Константи-
нович Суслов. Молодые люди поженились, и в 1889 г. переселились 
в Киев. Там Г.К. Суслов вскоре стал профессором уни верситета. Их дочь 
Анна вместе с мужем, юристом Юрием (Георгием) Петровичем Новиц-
ким и дочерью Ксенией в 1914 г. переехала в Петербург, где Ю.П. Новиц-
кий стал приват-доцентом, а затем профессо ром Петербургского уни-
верситета. Кроме того он активно занимался религиозной деятельностью 
и был председателем Совета православных приходов Петрограда.

В 1921 г. Анна Новицкая отправилась навестить родителей в Одессу, 
куда они переехали из Киева. Там она заболела тифом и умерла. Юрий 
Петрович остался вдовцом с тринадцатилетней дочкой. Но  ненадолго.

В том же 1921 г., во время голода в Поволжье, российская право-
славная церковь предложила свою помощь. Власти это предложение 
отвергли, однако в феврале 1922 г. издали декрет о конфискации всех 
церковных ценностей в пользу голодающих. Руководство церкви 
было готово немедленно отдать почти всё. Непосредственная переда-
ча властям предметов, освященных и используемых в богослужении, 
противоречила церковным канонам. Православная общественность 
начала обсуждать словесную формулировку, которая позволила бы 
передать  властям и освященные ценности. Однако вскоре несколько 
десятков священнослужителей, профессоров богословия и активных 
мирян были арестованы по обвинению в сопротивлении сдаче цер-
ковных ценностей. Летом состоялся суд, четверо осужденных были 
казнены. Среди них был и Юрий Петрович Новицкий.

Прожив несколько лет в семье Сусловых, дочь Ю.П. Новицкого вер-
нулась в Ленинград. Всю жизнь она была школьной учительницей хи-
мии. Ксения Георгиевна Колосова (фамилия мужа) не покидала Ленин-
град и во время блокады. Еще до полного снятия блокады,  осенью 
1943 г., правнучка Павла Бернгарда Гернета стала директором школы 
в Лесном, в то время — далекая окраина. Ксения Георгиевна организо-
вала в школе химический кружок. Его участники вели переписку с из-
вестными учеными, выигрывали городские олимпиады, многие посту-
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пили на химический факультет университета. За свою деятельность 
К.Г. Колосова была награждена орденами Красного знамени и Ленина5.

Другой правнук Карла Готлиба, Александр Гернет, в двадцатых го-
дах XIX в. был корабельным врачом на военных судах, сражавшихся 
с турками на Черном море. Выйдя в отставку, он поселился в Новой 
Ладоге, где продолжал врачебную практику. Его сын Николай (1844–
1910) учился в Петербурге в кадетском корпусе. Он входил в подполь-
ный кружок, созданный в 1863 г. московским студентом Н. Ишути-
ным. Это был один из многочисленных социалистических кружков, 
члены которого занимались в основном чтением книг Н.Г. Черны-
шевского и обсуждением планов предстоящей крестьянской револю-
ции. У ишутинцев были группы в Москве и в Петербурге, включав-
шие по несколько десятков человек. Двоюродный брат Ишутина 
Д. Каракозов решил перейти от слов к делу, и в апреле 1866 г. совер-
шил покушение на императора Александра II. Покушение не удалось. 
Своих контактов с ишутинцами Каракозов скрывать не стал, и все 
члены кружка были арестованы.

Николай Гернет провел в камере Петропавловской крепости пять 
месяцев. Следствие, по-видимому, велось добросовестно, и по при-
частности к покушению было осуждено лишь несколько человек. За 
участие в деятельности нелегальной организации Гернет был сослан 
на три года в Вологодскую губернию6. В Петербург он не вернется, 
но с Петербургом будут связаны судьбы двух из пяти его детей.

Дальнейшая жизнь самого Николая Александровича складывалась 
так. В вологодской ссылке он познакомился с другим ссыльным, Пет-
ром Лавровым. В отличие от недоучившихся студентов Гернета 
и Ишутина Лавров сделал в обществе, которое он так стремился из-
менить, блестящую карьеру. К 35 годам он был полковником и про-
фессором математики, считаясь лучшим учеником М. Остроградско-
го. Вместе с тем он был одним из основных теоретиков народничества. 
В 1870 г. Н. Гернет помогает Лаврову бежать в Польшу, за что при-
говаривается к новой ссылке в Симбирскую губернию. Здесь он же-
нится на Надежле Филатовой, дочери местного помещика. Из этой 
провинциальной семьи вышли известный педиатр Н.Ф. Филатов 
и знаменитый офтальмолог В.П. Филатов. Из этой же семьи проис-
ходит и жена академика Н.А. Крылова, в родстве с ними известный 
детский писатель Борис Житков. В 1886 г. семья Гернетов переезжает 
в Симбирск, где Николай Александрович до конца жизни работает 
 делопроизводителем в городской управе7.
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Сын Н.А. Гернета Михаил8 (1874–1953) закончил юридический 
факультет в Москве. Он стал теоретиком и историком права и долгое 
время был профессором Московского университета. В 1911 г., после 
конфликта с руководством университета, М.Н. Гернет переезжает 
в Петербург. Там он становится профессором Психоневрологическо-
го института. Известно, что М.Н. Гернет участвовал во встречах пе-
тербургских юристов, происходивших в доме В.Д. Набокова, извест-
ного специалиста в области права и одного из лидеров кадетской 
партии. В 1918 г. Михаил Николаевич возвращается в Москву. У Гер-
нета была редкая болезнь глаз, из-за которой к началу тридцатых го-
дов он полностью потерял зрение. Свою пятитомную «Историю цар-
ской тюрьмы» М.Н. Гернет писал уже будучи слепым. За этот труд 
Михаил Николаевич получил в 1947 г. Сталинскую премию II степе-
ни. Кончина М.Н. Гернета в январе 1953 г. сопровождалась некроло-
гом в основной газете страны «Правда». 

Дочь Н.А. Гернета Надежда (1877–1943) после обучения в гимназии 
в Симбирске окончила математическое отделение Бестужевских курсов 
в Петербурге в 1898 г. Она продолжила занятия математикой в Геттин-
генском университете. Научным руководителем Надежды Николаевны 
был выдающийся математик Давид Гильберт. Получив в Геттингене 
степень доктора, Надежда Николаевна защищает в России магистер-
скую диссертацию, став второй женщиной-математиком в истории 
страны (после Софьи Ковалевской), получившей научную степень.

С 1919 г. Н.Н. Гернет преподает на физико-математическом фа-
культете Петроградского (впоследствии Ленинградского) универси-
тета. Двое из ее студентов, ставших известными математиками, опуб-
ликовали воспоминания о Надежде Николаевне. Это Н.Я. Кочина, 
академик АН СССР с 1958 г.9 и Е.С. Вентцель10. Читатели, имеющие 
техническое образование, знают «Курс теории вероятности» Е.С. Вен-
цель, которая опубликовала также несколько повестей под псевдо-
нимом «И. Грекова», что следует читать как «игрекова». Оба мемуа-
риста отмечали необычайную доброту и отзывчивость Надежды 
Николаевны, ее готовность прийти на помощь как к студентам, так 
и к коллегам. А в конце десятых — начале двадцатых годов это нередко 
было нужно. Отмечают они и ту живость, с которой Н.Н. Гернет чита-
ла лекции.

В конце двадцатых годов лекции Надежды Николаевны слушают 
и физики. Среди них будущие всемирно известные ученые Г. Гамов 
и Л. Ландау. 
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В 1930 г. по приглашению профессора И.В. Мещерского Н.Н. Гер-
нет переходит в Политехнический институт для работы над задачами, 
имевшими непосредственное приложение к динамике движения ра-
кет. Годами раньше Мещерский преподавал на Бестужевских курсах, 
и Надежда Николаевна была его студенткой. В Политехническом ин-
ституте Н.Н. Гернет продолжает и чтение лекций. Во время блокады 
она не покидала город, пережила самую страшную зиму 1941–1942 гг., 
но здоровье ее было подорвано. Надежда Николаевна Гернет умерла 
в июне 1943 г.

Младший сын Иоахима Гернета, как и его отец, участвовал в управ-
лении Ревелем. В 1746–1752 гг. он был бургомистром11. Свидетельства 
появления его внука, пехотного капитана Карла Христофора Гернета, 
в Петербурге в начале двадцатых годов XIX в. связаны с драматиче-
скими обстоятельствами. Будучи в самовольной отлучке и имея при 
себе какие-то важные документы, он подвергся нападению разбойни-
ков, отобравших у него не только деньги, но и воинский мундир и до-
кументы. За утрату документов Христофор Гернет был приговорен 
военным судом к смертной казни.

,
Придя к власти в 1741 г., императрица Елизавета пообещала, что во 

время ее правления ни один человек не будут казнен. Свое обещание 
она сдержала. До середины XIX в. ее преемники прибегали к смертной 
казни крайне редко. Так, во время правления Екатерины II было казне-
но два человека (Пугачев и Мирович). Суды выносили смертные при-
говоры, но они отменялись либо судами следующих инстанций, либо 
указами императора. Приговор офицеру должен был быть в любом слу-
чае утвержден императором. У Гернета были основания надеяться на 
милосердие. Однако в ожидании окончательного решения ему при-
шлось три года провести в камере Петропавловской крепости. В 1825 г. 
император Александр I счел трехлетнее заключение достаточным нака-
занием. Не видя для себя перспективы в Петербурге, Христофор Гернет 
при первой возможности выходит в отставку и уезжает в Одессу. Спустя 
сто лет его правнучка вернется сюда и станет знаменитым писателем.

В двух следующих поколениях появляются довольно колоритные 
персонажи. Сын Христофора Гернета Александр, закончив частное 
учебное заведение, вступает в службу унтер-офицером. Происходит 
это в 1852 г. Вскоре начинается война с Турцией, и Александр Гернет 
участвует в сражениях на Дунае. В 1858 г. он попадает под суд за 
«оскорбление словами дочерей купчихи Пешковой» и приговаривает-
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ся к двум месяцам заключения в крепостном каземате. В 1861 г. А. Гер-
нет вновь попадает под суд, на этот раз «за нанесение побоев малоар-
хангельскому купеческому брату Попову при игре с ним и другими 
лицами в карты». На этот раз его «исключают из службы». Конфликты 
с законом не помешали А. Гернету стать в 1866 г. помощником город-
ского пристава где-то в Херсонской губернии, а в 1867 г. занять долж-
ность младшего помощника при правителе канцелярии начальника 
губернии. Впоследствии Александр Христофорович возвращается в 
Одессу, где работает в местной газете. Сочувствуя народовольцам, 
А.Х. Гернет предоставляет для их собраний свой загородный дом. За 
это в 1879 г. он был выслан в Томск.

Сын А.Х. Гернета Владимир (1870–1929) был исключен из универ-
ситета за революционную деятельность. Получив диплом химика после 
сдачи экзаменов экстерном, Владимир Александрович поступил рабо-
тать на Одесскую винодельческую станцию, которая была затем преоб-
разована в Институт виноградства и виноделия. Будучи специалистом 
по химии вина, В.А. Гернет долгое время был научным руководителем 
института. Есть свидетельство, что А. Гернет водил знакомство с А. Куп-
риным, и они не раз «исследовали химию вина» в местных кабачках.

Нина Владимировна Гернет (1899–1982), дочь Владимира Алексан-
дровича, в 1920 г. вступает в созданное тогда в Одессе Объединение ли-
тературной молодежи «Коллектив поэтов». Она пишет пьесы и стихи, 
общается с известными литераторами Эдуардом Багрицким, Юрием 
Олешей, Валентином Катаевым. В 1925 г. она вместе с мужем переезжа-
ет в Ленинград, где поступает учиться в Институт сценических ис-
кусств. Ее пьесы для детей ставятся в ленинградских театрах. Написан-
ная в 1932 г. пьеса «Гусенок» была переведена на несколько языков 
и поставлена во многих детских театрах мира. Успешно шла она и в 
Праге, а этот город считается «столицей» кукольного театра. 

С 1929 г. Нина Владимировна работает в детском журнале «Чиж». 
Среди авторов журнала С.Я. Маршак, К.Е. Чуковский, Е.Л. Шварц, 
Б.С. Житков, В.В. Бианки… Публикует там Нина Владимировна и свои 
сказки.

После войны по сценариям Н.В. Гернет было снято несколько 
фильмов. Наиболее популярна снятая на «Ленфильме» повесть «Катя 
и крокодил», которая была создана в соавторстве с Григорием Бори-
совичем Ягдфельдом.

Как читатель, несомненно, заметил, предки Нины Владимировны 
конфликтовали с властями. Не избежала этого и сама Н.В. Гернет. 
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В 1981 г. она уже тяжело болела и редко выходила из дому. Многочис-
ленные друзья часто ее навещали. Элементом общения был и обмен 
«самиздатом» — книгами, изданными за границей, или машинописны-
ми копиями произведений, не изданных в СССР. Один молодой чело-
век попался на перепечатке книги А.И. Солженицына и на допросе 
указал дом Нины Владимировны как на источник. Проведя обыск на 
квартире Н.В. Гернет, сотрудники КГБ увезли ее пишущую машинку. 
Спустя несколько дней они вновь приехали, с намерением доставить 
Нину Владимировну на допрос в «Большой дом». Сын Нины Владими-
ровны попытался этого не допустить, ссылаясь на плохое состояние 
здоровья матери. Сотрудники КГБ позвонили в поликлинику Литфон-
да, потребовав, чтобы пришел врач и дал заключение о возможности 
запланированной ими процедуры. После осмотра Нины Владимиров-
ны врач заявил, что его пациентке поездка на допрос категорически 
противопоказана12. Видимо, решив «не связываться», гэбэшники уеха-
ли и больше не беспокоили Нину Владимировну13.

Первый муж Н.В. Гернет, Михаил Владимирович Рауш (1903–
1942), немец по происхождению, погиб на фронте. В настоящее время 
в Петербурге живет их сын Эрик Михайлович Рауш-Гернет (р. 1927). 
Он автор нескольких публикаций по генеалогии. 

Приношу свою благодарность Э.М. Рауш-Гернету, сообщившему 
мне сведения о жизни Н.А. Гернета после ссылки.
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