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АрХИТЕКТор вАСИЛИй ИвАНовИЧ ШЕНЕ —  
БИоГрАФИЧЕСКИй АСПЕКТ

Статья посвящена фамильной истории семьи Василия Ивановича Шене 
(1867–1941) — петербургского архитектора немецкого происхождения. Раскрыва-
ются этимология фамильного имени, версия появления первого представителя 
семьи в пределах Российской империи, деятельность предков архитектора в России, 
состав и судьбы членов семьи на протяжении нескольких поколений. Более под-
робно описана биография В. И. Шене, приведены краткие сведения о профессио-
нальной деятельности. Публикация основана на материалах российских и зару-
бежных архивов, анализе периодических изданий, справочников и монографий, 
а также документов и фотографий, предоставленных потомками В. И. Шене.
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THE ARCHITECT VASILY IVANOVICH SCHOENE —  
BIOGRAPHICAL ASPECT

The article describes the family history of the St. Petersburg architect of German origin Vasily 
Ivanovich Schoene (1867–1941). The etymology of the family name is presented together with 
the version of appearance of the first family member within the Russian Empire, activities of the 
architect’s ancestors in Russia, family composition and the fate of its members over several 
generations. The biography of V. I. Schoene is described in more detail, and provides brief 
information about his professional achievements. The publication is based on research in Russian 
and foreign archives, study of periodicals, reference books and monographs, as well as on documents 
and photographs provided by the descendants of V. I. Schoene.
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Рис. 1. Василий Иванович Шене  
(ЦГАКФФД СПб. А 8467. 1910 г.)

Имя Василия Ивановича Шене (рис. 1), к сожалению, известно 
только узкому кругу специалистов, профессионально занимающих-
ся петербургской архитектурой начала ХХ в. Нельзя сказать, что 
оно полностью вычеркнуто из истории нашего Отечества, но не-
возможно найти систематизированное описание фамильной исто-
рии и жизненного пути архитектора. Настоящая статья ставит 
своей целью восполнить этот пробел. 

Фамилия Шене (Schöne или Schoene) довольно широко распро-
странена в немецких землях. Этимологию фамильного имени Шене 
связывают с немецким словом «Schön (Schoen)», которое означает 
не только «красивый», но и «хороший, c хорошими манерами, дру-
желюбный». Однокоренными именами являются верхненемецкая 
фамилия Шёнлейн (Schönlein или Schoenlein) и нижненемецкие 
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Шёнеке (Schöneke или Schoeneke) и Шёнинг (Schöning или 
Schoening)1.

Можно утверждать, что члены семьи архитектора были не 
единственными и не первыми представителями этой фамилии 
в России. 

Основываясь на результатах длительных архивных поисков, 
авторы статьи рассматривают следующую версию появления пред-
ков Василия Шене в России как наиболее вероятную.

В 1788 г. в пределы России въехал иностранный гость, прусский 
подданный, уроженец города Кроссена2 Иоганн Фридрих1 Шене 
(1743 г.р.), в паспорт которого были вписаны: жена Христина Фри-
дерика (ур. Рузенланд, 1756 г.р.) и дети — Иоганн Готфрид (1775 г.р.), 
Карл Фридрих (1779 г.р.) и Александр Егор (1786 г.р., умер в дет-
стве)3. Иоганн Фридрих Шене поселился в Адмиралтейской части 
Санкт-Петербурга и подал прошение о записи в 3-ю гильдию сто-
личного купечества. В прошении было зафиксировано: «имения 
нет, промысел имеет купеческий, своего капитала имеет 1025 руб.».4 
В немецком паспорте, выданном Его Прусского Королевского Ве-
личества чрезвычайным посланником и полномочным министром 
при Российском императорском дворе, говорилось, что «Иоганн 
Фридрих Шене поведения хорошего и намерен несколько времени 
пробыть в России»5. 

Судьба сыновей Иоганна Фридриха известна. В 1793 г. по Указу 
Его Императорского Величества и по определению Санкт-Петер-
бургского городского магистрата «сыновья умершего здешнего 
иностранного гостя Иоганна Фридриха Шене, Иоганн и Карл, были 
выписаны из здешнего общества в вольные люди»6, то есть из ино-
странных гостей Санкт-Петербурга в статус со свободным выбором 
занятий. Старший сын, Иоганн Шене, 24 мая 1793 г. в возрасте 
18  лет был определен копиистом в Адмиралтейскую коллегию, 
в 1794 г. по его желанию переведен в морские батальоны7. 26 авгу-
ста 1800 г. Иоганн женился на православной дочери сержанта, 
Екатерине Ивановне Холоповой8. По законам Российской империи 
все дети, рожденные в этом браке, были крещены в православной 

1 здесь и далее выделено подчеркиванием основное имя персоны.
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вере и не могли быть предками лютеранина Василия Шене. Млад-
ший сын Иоганна Фридриха, Александр Егор, умер в детстве. И, на-
конец, средний сын, Карл Фридрих, отлично подходит на роль деда 
архитектора. Скорее всего, Карл Фридрих Шене вернулся на роди-
ну предков, и в 1835 г. в Гамбурге родился Иоганн Карл (Johann Carl 
Schöne, 1835–1908) — отец Василия Ивановича Шене. Достоверно 
известно, что, кроме Иоганна, в семье Карла Фридриха росла дочь 
Екатерина Вильгельмина Келлер (ур. Шене, Catharina Wilhelmine 
Keller, geb. Schöne, 1830/31–1873)9.

Связи семьи Шене с Россией не прерывались: Иоганн Карл Шене 
продолжил российскую фамильную линию и не позднее 1860 г. 
перебрался в Санкт-Петербург. 

4 февраля 1861 г. Иоганн Шене обвенчался в Санкт-Петербурге 
с вдовой коллежского асессора Амалией Елизаветой Борман (ур. 
Плинатус, Amalie Borrmann, geb. Plinatus, 1834–1894)10 (рис. 2). Вен-
чание прошло в лютеранской церкви Анненкирхе11. 

Фамильная история семьи Плинатус требует отдельного изло-
жения. В настоящей статье мы ограничимся краткой информацией 
о родителях Амалии. Отец Амалии, дед Василия Ивановича Шене 
по материнской линии, уроженец Санкт-Петербурга Август Фер-
динанд Плинатус (August Ferdinand Plinatus, 1806–1864), был порт-
ных дел мастером и умер в 1864 г. в возрасте 58 лет12. Мать Амалии, 
бабушка Василия Ивановича Шене по материнской линии, Доротея 
Фридерика Плинатус (ур. Келлер, 1810 (1811?)–04.05.1893), умерла 
4 мая 1893 г. в возрасте 82 лет13. Первый брак Амалии Елизаветы 
Плинатус с титулярным советником Иоганном Борманом был за-
ключен 22 сентября 1856 г.14 и завершился кончиной мужа в 1860 г. 

28 января 1862 г. в семье Иоганна и Амалии Шене произошла 
трагедия — родился мертворожденный сын15. Через полтора года 
семью постигло еще одно несчастье  — 18 июля 1863 г. родилась 
мертвая дочь16. И наконец, 20 июня 1866 г. цепь несчастий была 
прервана — на свет появился старший брат Василия Шене, Алек-
сандр Петр Фридрих Шене (Alexander Peter Friedrich Schöne, 
20.06.1866–?)17. Новорожденного крестили 25 сентября 1866 г. в Ан-
ненкирхе. Восприемниками были записаны бухгалтер Петр Кубли 
(Peter Kubli), брат матери, доктор медицины Фридрих Вильгельм 
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Плинатус (Федор Августович Плинатус, Friedrich Wilhelm Plinatus, 
12.12.1841–23.05.1914, Висбаден, Германия)18, сестра отца, Екатери-
на Вильгельмина Келлер (ур. Шене, Catharina Wilhelmine Keller, 
geb. Schöne, 1830/31–1873)19, и сестра матери, Лидия Вильгельмина 
Плинатус (Lydia Wilhelmine Plinatus, 1836–1914)20.

Через год после рождения Александра, 27 июня 1867 г., в семье 
петербургского купца родился будущий архитектор Василий Ива-
нович Шене (Вильгельм Бернгард Элиас, Wilhelm Bernhard Elias 
Schöne, 27.06.186721–26.02.1941)22. Еще через год, 13 июля 1868 г., на 
свет появился младший брат архитектора, будущий доктор меди-
цины Карл Эдуард Лео (Karl Eduard Leo Schöne, 13.07.1868–
18.11.1907). Восприемниками Карла были записаны купец Карл 

Рис. 2. Амалия Елизавета Шене (ур. Плинатус)  
(из фамильного архива семьи Баскиных). Публикуется впервые
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Эдуард Шмилинг, жена доктора Леонтина Плинатус (ур. Пинер), 
г-н Антон Робиани и девица Матильда Плинатус23.

Как видно из вышеизложенного, семьи Шене, Плинатус и Кел-
лер были связаны тесными родственными отношениями. Как ока-
залось, не только родственными, но и деловыми: не позднее 1875 г. 
прусские подданные Иоханн Шене и Вильгельм Бернгардович 
Келлер (муж Екатерины Вильгельмины Келлер (ур. Шене, Catharina 
Wilhelmine Keller, geb. Schöne, 1830/31–1873)  — старшей сестры 
Иоханна Шене)24 открыли в столице меховой магазин по адресу: 
Офицерская ул. (ныне ул. Декабристов), д. 18, и были вписаны 
в купцы 2-й гильдии Санкт-Петербурга25. Отметим, что Вильгельм 
Келлер состоял в купечестве по 2-й гильдии с 1872 г., проживал 
«въ  доме Бруни, № 107 по Фонтанке»26 и содержал красильную 
фабрику.

В 1878 г. был создан Торговый дом «Келлеръ и Шене», владель-
цами которого были вписаны «В. Б. Келлеръ и I. К. Шене»27. Семья 
Келлер переехала к Шене на Офицерскую ул., д. 18.

Кроме торговли мехами, мастерская при магазине производила 
скорняжные работы для великой княгини Марии Павловны. 
В 1885 г. компаньоны подали прошение о присвоении им звания 
поставщиков Ее Императорского Величества с правом иметь на 
вывеске вензелевое изображение имени государыни великой кня-
гини Марии Павловны. Прошение было удовлетворено. 

Не позднее 1886 г. Иоганн Шене перешел в российское поддан-
ство. В Книге Купеческой управы Санкт-Петербурга на 1886 г. 
значится: «Шене, Iоганнъ-Карлъ, 50 л., вер. лютер., образов. до-
машн.; въ куп. съ 1886 г. (плат. гильд. пов. съ 1877 г.). Жит. Каз. 
ч. 3 уч., д. № 18, по Офицерской ул. Содерж. меховой магазинъ въ 
томъ же доме, подъ фирмою: «Келлеръ и Шене». При немъ жена 
Амалiя, урожд. Борманъ, сыновья: Александръ-Петръ-Фридрихъ 
20 л., Вильгельмъ-Бернгардъ-Элiасъ 19 л. и Карлъ-Эдуардъ-Лео 
18 л.»28. Отметим, что с 1886 г. Иоганн Шене числился в купеческом 
звании как российский подданный, а также что в записи ошибочно 
указана девичья фамилия Амалии — Борман (это фамилия Амалии 
по первому браку). Амалия умерла 3 февраля 1894 г. и была по-
гребена на Волковом лютеранском кладбище29.
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Глава семейства, купец 2-й гильдии Иоганн Карл Шене, скон-
чался в возрасте 73 лет 9 октября 1908 г. и был погребен на Волко-
вом лютеранском кладбище рядом с супругой30. После кончины 
отца никто из сыновей не смог продолжить его дело, и в 1909 г. 
Торговый дом «Келлер и Шене» объявил распродажу31. 

Детство братьев Шене прошло в доме отца по уже упомянуто-
му адресу: ул. Офицерская, д. 18. Все три сына Иоганна Шене 
получили среднее образование в знаменитой Петришуле. Младшие 
братья, Василий и Карл, поступили в эту школу в 1881 г., а их 
старший брат, Александр,  — годом позже, в 1882 г.32 Александр 
окончил курс реального отделения школы в 1884 г.33 Василий Шене 
поступил в четвертый класс гимназического отделения Петришу-
ле в 1881 г. и завершил учебу в 1885 г.34 Карл Шене окончил полный 
курс гимназии в 1886 г. Важно отметить, что в одном классе с Ва-
силием Шене учился еще один будущий известный петербургский 
архитектор  — Карл Шмидт (1866–1945)35. Юношей связывали 
близкие дружеские отношения, которые они пронесли через всю 
жизнь. 

Прежде чем приступить к рассказу о дальнейшей судьбе архи-
тектора, остановимся кратко на судьбе его братьев. 

Карл Шене с 1886 по 1891 г. изучал медицину в Императорской 
Военно-медицинской академии36. После ее окончания был опре-
делен сверхштатным ординатором в Обуховскую больницу37. 
В 1896 г. поступил на службу врачом приюта «В память 19 февра-
ля 1861 г.», с 1898 г. служил сверхштатным врачом отделения для 
приходящих детской больницы принца Петра Ольденбургского38. 
На 1912 г. К. Шене имел чин статского советника и служил стар-
шим врачом в терапевтическом отделении той же больницы, был 
казначеем Общества детских врачей Санкт-Петербурга. На 1917 г. 
пребывал на той же должности и в том же чине39. За усердную 
службы в 1899 г. он был награжден орденом Св. Станислава 
3-й  степени, в 1903 г.  — орденом Св. Анны 3-й степени40. После 
1917 г. остался в Советской России, продолжив работать детским 
врачом. Карл Шене скончался после 1934 г.41 В его браке с Эми-
лией  Шарлоттой Каролиной Александриной Шене (ур. Кошке, 
1875–26.01.1920, Санкт-Петербург)42 родились дочери Ольга  
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(1896–31.01.1920)43 и Нина (1901–1970). Потомки Нины Карловны 
Шене на сегодняшний день проживают в Санкт-Петербурге.

Александр Шене после окончания Петришуле отбыл воинскую 
повинность в качестве вольноопределяющегося в Первом резерв-
ном пехотном батальоне, а затем продолжил дело отца, записавшись 
в купцы 2-й гильдии, но в результате ряда неудачных операций 
разорился и в 1910 г. подал прошение с просьбой приписать его 
к мещанскому обществу Санкт-Петербурга44. До 1917 г. Александр 
служил скромным чиновником в Санкт-Петербургском междуна-
родном коммерческом банке. После 1917 г. А. Шене остался в Со-
ветской России, известно, что он работал на бухгалтерских долж-
ностях: помощник главного бухгалтера Северо-Западного отделения 
Государственного винсиндиката; главный бухгалтер Постоянной 
комиссии по изучению естественных производительных сил России 
(1920–1922); бухгалтер в конторе «Госпосредник» (с 1923 г.), а в 1924 
г. поступил в Северо-Западное областное отделение Акционерного 
общества по обслуживанию госпромышленности и транспорта 
(АПТО)45. В 1921 г. Александр сочетался браком с вдовой Анной 
Петровной Экстрем (1863–?)46, но сведений о детях, рожденных 
в этом браке, нам найти не удалось. Судьба Александра Ивановича 
Шене после 1924 г. неизвестна.

Вернемся к рассказу о судьбе главного героя нашего повество-
вания — Василия Ивановича Шене. 

После окончания Петришуле в 1885 г. Василий Шене поступил 
в Императорскую Академию художеств (ИАХ) по классу живописи, 
а в 1886 г. перешел на архитектурное отделение (рис. 3). В резуль-
тате проблем со здоровьем учеба в ИАХ затянулась на долгие восемь 
лет47. В 1892 г. Василий Шене получил малую серебряную медаль за 
проект манежа при барском доме, в 1893 г. — большую серебряную 
медаль за проект православной церкви. В феврале 1893 г. он за-
щитил дипломный проект и в ноябре 1894 г. был удостоен звания 
классного художника 2-й степени по архитектуре с правом на чин 
ХII класса. 

В 1896–1897 гг. Василий некоторое время служил в качестве 
вольноопределяющегося в Главном инженерном управлении, а по-
сле отбывания воинской повинности в 1897 г. продолжил учебу 



Рис. 3. Аттестат Императорской Академии художеств В. И. Шене  
(РГИА. Ф. 789. Оп. 11. Д. 121). Публикуется впервые
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в Высшем художественном училище в мастерской Н. Л. Бенуа, 
однако в марте 1897 г. из-за участия в студенческих беспорядках 
был исключен из училища.

23 января 1894 г. Василий Шене венчался с мещанкой, девицей 
Елизаветой Тимофеевной Перминовой, в Вознесенской церкви 
Санкт-Петербурга. В этом браке 29 августа 1894 г. родился сын 
Владимир48 и 28 февраля 1896 г. — сын Вячеслав49 (рис. 4, 5). В со-
ответствии с законами Российской империи оба мальчика были 
крещены по обряду православной церкви (напомним, что Василий 
Иванович Шене принадлежал к лютеранской конфессии). Владимир 
и Вячеслав, продолжая фамильные традиции, получили среднее 
образование в Петришуле в 1911 и 1913 гг. со средними баллами 
4,5 и 4 соответственно. После окончания училища поступили на 
юридический факультет Императорского Санкт-Петербургского 

Рис. 4. Владимир Васильевич Шене 
(ЦГИА СПб. Ф .14. Оп. 3. Д. 58412). 

Публикуется впервые

Рис. 5. Вячеслав Васильевич Шене 
(ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. Д. 63644). 

Публикуется впервые
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университета, однако в 1914 г. были отчислены из университета как 
не внесшие плату за обучение50. После начала Первой мировой вой-
ны сыновья архитектора сражались в действующей армии. Подпо-
ручик Лейб-гвардии Петроградского полка Владимир Шене был 
контужен 15 января 1916 г.51 Вячеслав Шене службу проходил 
в Крымском конном Ее Величества Государыни Императрицы 
Александры Федоровны полку. В августе 1915 г. корнет Вячеслав 
Шене был награжден орденом Св. Владимира 4-й степени, в марте 
1916 г. в чине подпоручика был награжден орденом Св. Станисла-
ва 3-й степени, в мае 1916 г. в чине поручика — орденом Св. Анны 
3-й степени52. Известно, что Вячеслав после революции присоеди-
нился к Белому движению, сражался в Вооруженных силах Юга 
России в Крымском конном полку. После разгрома Белой армии 
эмигрировал в Польшу, пробовал себя в поэтическом творчестве. 
Умер 25 ноября 1942 г. в Варшаве53. Сведений о судьбе Владимира 
после 1917 г. нам найти не удалось. 

В конце 1890-х годов В. И. Шене выполнил несколько проектов 
в содружестве со своим товарищем по академии В. И. Чагиным 
(1865–1948)54. В 1896–1897 гг. они перестроили особняк А. Ф. Кель-
ха (ул. Чайковского, д. 28), который может служить образцом 
поздней эклектики55. По утверждению известного историка архи-
тектуры Б. М. Кирикова, «поворотной вехой в развитии петербург-
ской архитектуры можно считать дачу Е. К. Гаусвальд, построенную 
В. И. Шене и В. И. Чагиным в 1898–1899 гг. на Каменном острове 
(2-я Березовая аллея, д. 32/14)». Эта работа стала первым закончен-
ным образцом модерна в Петербурге. Расцвет творческой деятель-
ности В. И. Шене можно отнести к первому десятилетию ХХ  в. 
Именно в это время архитектор заслужил право называться одним 
из самых ярких представителей модерна. Подробно профессио-
нальная деятельность архитектора описана в книге Б. М. Кирикова 
и М. С. Штиглиц56. Тем не менее упомянем наиболее значимые 
работы мастера. Помимо уже вышеупомянутых строений, Шене 
был автором проектов нескольких особняков на Каменном остро-
ве, в том числе особняка художника Я. Я. Бельзена на 2-й Березовой 
аллее (1903–1904), усадьбы ювелира Г. А. Гау (1904–1907, Западная 
аллея, д. 11–13) и П. И. Гозе (1905, Боковая аллея, д. 11), собствен-
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ной дачи (Сквозной проезд, д. 3), строительство которой завершить 
не удалось из-за финансовых проблем. В 1901 г. архитектор Шене 
выполнил проект трехэтажного дома с двухэтажными крыльями 
по адресу Ждановская улица, д. 1057, для своего родного дяди, Ильи 
Федоровича Плинатуса (20.07.1846–09.01.1912). В стиле модерн вы-
полнен и ряд проектов доходных домов на ул. Тонева2, д. 17 (1905), 
Малом пр. П. с., д. 71 (1907–1908), Б. Сампсониевском пр., д. 84 
(1908), ул. Достоевского, д. 6 (1912), Херсонской ул., д. 19 (1913) 
и Б. Разночинной ул., д. 16 (1913). В 1911 г. вместе с А. И. фон Го-
геном (1856–1914) Шене проектировал магазин Гвардейского эко-
номического общества в Царском Селе (г. Пушкин, Павловское 
шоссе, д. 4)58. Особо следует отметить временный деревянный 
 павильон панорамы «Оборона Севастополя» на Марсовом поле 
(1909), работы по проектированию и сооружению которого Шене 
проводил в тесном сотрудничестве с художником Ф. А. Рубо 
(1856–1928). Всего в Петербурге и Москве Шене построил более 
30 зданий (рис. 6–9).

Личная жизнь архитектора складывалась не столь удачно. По 
фамильным преданиям, около 1914 г. Василий Иванович ушел из 
семьи. Родственный круг, в первую очередь — жена, сыновья и бра-
тья Василия Ивановича,  — прервал с ним отношения. Скорее 
всего, Елизавета Тимофеевна не давала согласия на оформление 
развода: по имеющимся архивным документам, только 27 ноября 
1921 г. Василий Иванович сочетался вторым браком с Анной Дмит-
риевной Поповой (05.01.1896–?)59, которая была младше его на 
29  лет. В этом браке 26 января 1923 г. родилась дочь Тамара 
(26.01.1923–1983)60 (рис. 10). Новая семья архитектора проживала 
по адресу: ул. Гатчинская, д. 17, кв. 4. 

В советское время Василий Иванович не имел возможности 
реализоваться творчески: в связи с революционными событиями 
и позднее репрессиями исчез круг его заказчиков, не были вос-
требованы близкие ему идеи модерна. Как удалось выяснить из 
архивных документов, в 1920-х годах Шене работал на фабрике 
«Красное знамя», а с 1923 г. был старшим архитектором треста 

2 название улицы дано по: https://www.citywalls.ru/search-street3640.html.



Рис. 6. Собственный дом  
В. И. Шене. Миниатюра  
С. Фролакова из серии 

«Восстановленный Петербург». 
1994 г.

Рис. 7. Дача Гаусвальда.  
1898–1899 гг.

Рис. 9. Особняк С. И. Книрши. 
1899 г.

Рис. 8. В. И. Шене (слева)  
на фоне строящегося павильона  

«Оборона Севастополя»  
на Марсовом поле (из фамильного  

архива семьи Баскиных). 1909 г.  
Публикуется впервые
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«Ленинградстрой». В 1933 г. его наградили грамотой и значком 
ударника. В 1938 г. к Шене обратились работники Наркомпроса, 
которые консультировались по поводу проектов павильона для 
экспозиции панорамы «Бородино» — до революции он делал эски-
зы для этой постройки.

Скончался Василий Иванович 26 февраля 1941 г. в Ленинграде 
и был похоронен на Волковом лютеранском кладбище, однако его 
могила не сохранилась. Дочь Василия Ивановича, Тамара Васильев-
на Шене, в 1942 г. ушла добровольцем на фронт, служила в 13-м от-

Рис. 10. В. И. Шене с дочерью Тамарой  
(из фамильного архива семьи Баскиных). Публикуется впервые
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дельном полку связи и была комсоргом. В начале 1943 г. она вышла 
замуж за офицера, своего однополчанина Василия Семеновича 
Крицкого (1919–01.09.1983), и демобилизовалась в 1944 г. по бере-
менности. В октябре 1945 г. у Тамары и Василия родилась дочь 
Татьяна. А в 1948 г. Тамара Васильевна была репрессирована, и Та-
тьяна осталась с отцом. В настоящее время внучка Василия Ива-
новича Шене, Татьяна Васильевна Баскина (ур. Крицкая), живет 
в Санкт-Петербурге. Татьяне удалось сохранить некоторые личные 
вещи, предметы мебели, документы, фотографии, картины и чер-
тежи В. И. Шене (рис. 11).

В заключение приводим слова благодарности нашим колле-
гам — Ирине Леонидовне Лейнонен (Лауша, Германия), оказавшей 
существенную помощь в поисках генеалогической информации 
и переводе текстов, а также Наталье Борисовне Валиевой за работу 
с архивными источниками и подготовку статьи к публикации.

Рис. 11. В. И. Шене. Портрет девушки. Темпера  
(из фамильного архива семьи Баскиных). Публикуется впервые
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