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_____________________
Настоящая книга представляет собой сборник статей членов 

Общества потомков участников войны 1812 г. на заданную тему: 
о героических деяниях прадедов и сохранении памяти об этом  
в потомстве. Действительно, задумывался ли кто-нибудь о том, как 
сложились судьбы участников Отечественной войны 1812 г. после 
окончания военных действий, удачен ли был их брак и пошли ли по 
стопам отцов их дети? Были ли среди потомков свои герои? Ведь 
история России – это история войн. Обо всем этом и многом дру-
гом повествуют члены Общества в своих мемуарах-исследованиях. 
Для большинства из них это первая возможность опубликовать свои 
воспоминания, рассказать о наболевшем, поделиться историей своей 
семьи, в которой отразились события великой эпохи. В разной степе-
ни наши авторы-потомки владеют литературным слогом и научным 
подходом к историческим документам, отсюда большая неоднород-
ность статей по стилю и способу изложения материала. Но в этом  
и их привлекательность, индивидуальность, новизна раскрытия темы 
совершенно с особой, родственной, стороны – ведь любой храбрый 
офицер был для кого-то братом, отцом, мужем... 

Сегодня, на 200-летнем отдалении от Отечественной войны 1812 г., 
нам особенно важна каждая строчка, каждое подлинное свидетельство 
тех незабываемых событий. 

Авторы книги признательны известному историку Л.Л. Ивченко 
за ряд ценных замечаний и советов и В.Д. Коневу за предоставление 
цветных фотографий для вступительной статьи.

Члены Общества на Елисейских полях. Париж. Ноябрь 2012 г.

Р одной край. Псковская область. Невельский район. Раньше 
называлось иначе: Витебская губерния, Невельская волость, 

усадьба Симоново. 
В Невель можно добраться из Москвы только через Великие Луки. 

И уже из Великих Лук на маленьком пригородном тепловозе приехать 
в Невель. Дорога занимает около полутора часов. Но в этот раз я ехала 
на автобусе. Утро было мягким, теплым, в автобусе тихо, дорога пу-
стынна, никаких машин, кроме нашего беленького автобуса. Вдоль 
дороги деревья, иногда открываются бескрайние луга. Земли вспахан-
ной не видно вообще, только зеленое море травы и листвы деревьев. 
И небо ясное, только несколько беленьких комочков облаков забыты 
на голубом просторе. 

И вдруг мне показалось, что в этом безмолвии что-то задвигалось. Мне 
явственно стало видно, что из-за деревьев выступили некие фигуры. Вот 
женщина, в длинном платье, юбка с голубоватыми полосками, кофточка 
с пышными рукавами, собранные волосы. Я почувствовала, что на встре-
чу со мной вышли те, к кому я еду, память о которых хочу сохранить. Все 
ожило, все говорило о том, что они здесь жили на протяжении десятиле-
тий, столетий, и не их вина, что потомки покинули эти места. Не осталось 
даже их могил, но земля, в которую они легли, осталась. Нет, не чувство-
вала я грусти, только неожиданно поняла, что все сомнения, с которыми 
пришла сюда, все мои страхи, всю мою робость нужно оставить. Меня 
встречают, как продолжение себя, те, чьи души остались витать над этими 
деревьями, полями, разрушенными усадьбами, уничтоженными могила-
ми. Их души существуют, и они молча вышли из-за деревьев и провожают 
взглядами мое движение по их родным краям. Еду я в имение Симоново, 
которым несколько веков владели мои предки. 

Род Шильдеров в России появился в конце XVIII в.: рижский купец 
Генрих (Андрей Михайлович) Шильдер и его жена Каролина Варва-
ра (Екатерина Григорьевна) приобрели в 1785 г. по купчей крепости  
имения Борисово и Симоново в Полоцком наместничестве, которые 
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в дальнейшем стали относиться к Витебской губернии. Приехали они 
сюда сразу и навсегда, инвестировав свои капиталы в страну, которая 
стала их родиной. Но не только деньги были вложены в обширные 
имения – все таланты последующих поколений были отданы служе-
нию России. 

Карл Андреевич Шильдер родился в имении Симоново 27 декабря 
1785 г. После окончания учебы в Московском университетском 
пансионе юный Карл в 16 лет был зачислен унтер-офицером в 
Московский гарнизонный батальон, и с этого момента началась его 
военная служба, которая продлилась до конца жизни.

Аустерлиц, оборона Бобруйской крепости, Отечественная война 
1812 г., Русско-турецкая война 1828–1829 гг., осада и штурм Сили-
стрии. За личное мужество Карл Андреевич награжден орденами Св. 
Георгия 3-й и 4-й степеней, Александра Невского, Св. Владимира 2-й 
степени, Св. Анны 1-й степени, золотой шпагой с надписью «За хра-
брость».

Но славен он не только военными подвигами – по своему призва-
нию Карл Андреевич был ученым и изобретателем. Специалист по 
инженерной осаде крепостей, он с 1826 г. становится командиром 
лейб-гвардии саперного батальона, а в 1829 г. руководит осадными ра-
ботами и штурмом турецких укреплений. За исключительные заслуги 
Шильдер получает звание генерал-адъютанта и в 1831 г. назначается 
начальником инженеров действующей армии в Царстве Польском. 

На счету Карла Андреевича целый ряд выдающихся изобретений: 
это и оригинальная конструкция висячего канатного моста, и про-
тивопехотные мины (в современном понимании этого термина), и 
применение гальванической батареи для подрыва зарядов подводных 
мин. Он первым в мировой практике использовал гальванические ба-
тареи не только для мин, но и для запуска ракет из-под воды. 

Но настоящим прорывом в военно-морской науке стало изо-
бретение Карлом Андреевичем подводной лодки. Подводная лодка 
конструкции Шильдера была построена в 1834–1836 гг. на Алек-
сандровском литейном заводе в Петербурге. Она имела 6 м в длину 
и могла погружаться на 13 м. Обслуживал ее экипаж из восьми чело-
век. Это была первая в мире цельнометаллическая подводная лод-
ка. Создание ее, по мысли ученого, должно было отвечать потреб-
ностям армии и флота, поэтому конструктор оснастил ее ракетами, 
способными поражать надводные и подводные цели. И замысел,  
и воплощение этого проекта опередили морскую практику на многие 
годы.

Начавшаяся в 1853 г. Дунайская кампания заставила ученого вер-
нуться в действующую армию (в это время ему уже 68 лет) и продол-

жить службу по своей основной специ-
альности – осаде и взятию крепостей. 
При осаде турецкой крепости Сили-
стрия он был тяжело ранен и 23 июня 
1854 г. скончался. «Потеря Шильдера 
меня крайне огорчила; такого второ-
го не будет, и по знанию, и по храбро-
сти», – отозвался на это трагическое 
событие император Николай I.

Человек редкой смелости и не-
обычайных инженерных дарований, Карл Андреевич Шильдер отдал 
свою жизнь России, пав на поле боя как настоящий рыцарь без страха 
и упрека.

Следуя примеру отца, его сын, Николай Карлович Шильдер 
(1842–1902), окончил по первому разряду Николаевскую инженер-
ную академию. В Русско-турецкую войну 1877–1878 гг. принимал 
участие в фортификационных работах и боевых действиях, в частнос-
ти во взятии Плевны. Служил под руководством Э.И. Тотлебена – 
знаменитого военного инженера и героя обороны Севастополя.  
(В свое время Тотлебен был учеником Шильдера-старшего – Карла 
Андреевича.)

В 1886 г. Николай Карлович стал директором Николаевской ин-
женерной академии и тринадцать лет отдал воспитанию военных ин-
женеров, которые пополняли армию, совершенствуя ее техническое 
вооружение.

Хотя по специальности 
Николай Карлович был воен-
ным инженером, он известен 
и как автор ряда историчес-
ких исследований. Наследие 
Н.К. Шильдера-историка 
довольно обширно, но в ос-
новном представлено его 
фундаментальными трудами 
об эпохах царствования трех 
императоров: Павла I, Алек-
сандра I и Николая I. 

С 1899 г. и до самой 
смерти Николай Карлович 

Генерал Карл Андреевич Шильдер. 
Неизвестный художник

Подводная лодка конструкции 
Шильдера. Чертеж 1830-х гг.
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Шильдер занимал пост директора Императорской публичной биб-
лиотеки в Петербурге.

Последующие поколения нашего рода тоже посвятили жизнь слу-
жению Отечества, проявив себя на самых разных поприщах: в обла-
сти военной педагогики, образования, живописи. 

Евгений Александрович Шильдер, внук Карла Андреевича, 
постоянно жил в имении Симоново. Четверо его сыновей – 
Александр, Карл, Владимир, Евгений – окончили Полоцкий 
кадетский корпус и стали участниками Первой мировой войны. 
Сохранилось одно из писем Евгения Александровича брату – 
директору Александровского Императорского Царскосельского 
лицея генералу Владимиру Александровичу Шильдеру. Из 
письма становится ясно, что, хотя идет война, семья Шильдеров 
в Симонове продолжает жить и трудиться: приезжают в отпуск 
сыновья с фронта, родители заняты осенними заботами об урожае. 
Это, пожалуй, последний нормальный (несмотря на войну) период 
жизни семьи перед большим переломом в судьбах всех граждан 
Российской империи.

В советский период род Шильдеров был практически унич-
тожен. И хотя никто из семьи не участвовал в Белом движении, 
все они попали под репрессии. По делу «Петроградской боевой 
организации» («Делу Таганцева») в 1921 г. проходило три пред-
ставителя семьи Шильдеров, а по делу «Контрреволюционной  
монархической организации» («Делу лицеистов») в 1925 г. – уже 
шесть человек. Органы ВЧК-НКВД «зачищали» «бывших», стара-
ясь стереть и самую память о некогда высшем сословии России.

Практически ничего не осталось и от имения Шильдеров. Я раз-
ворачиваю огромные карты поместья Симоново, датированные 
1785 годом (карты больше стола), и пытаюсь представить, как выгля-
дели эти места 225 лет назад. В то далекое время усадьба процветала  
и ждала прибытия новых хозяев. Место для главного корпуса спла-
нировано среди регулярного парка и полукругом охвачено дорогой. 
Внутри полукруга, за главным домом, располагался пруд, дно которо-
го выложено камнем. 

Теперь все забыто, разрушено и заброшено. Даже не верится, что 
здесь когда-то кипела жизнь нескольких поколений моих предков.

Однако окружающая природа и сейчас поражает своей красотой, 
и я продолжаю мечтать о создании здесь музея, где будут увековечены 
имена владельцев Симонова, столь много сделавших на благо нашего 
Отечества.

испОЛьзОВаННые истОчНики

1. Шумков А.А. Шильдеры. Дворянский календарь. Тетр. 2. – СПб., 1897.  
С. 92 – 106.

2. Шильдер Н.К. Карл Андреевич Шильдер // Русская старина, 1875. Т. 14. 
С. 540.

3. Шильдер Е.Л. Занесенные снегом. жертвы репрессий Шильдеры:  
от 1917, 1921, 1925 до 1937. – М., 2011.

4. Дело В.А. Шильдера. РГВИА. Ф. 102. Оп. 1. Д. 379.

Николай Карлович Шильдер за рабочим столом


