
56

М. Т. Валиев

БЫЛИ БРАТЬЕВ ГРИММ…Нельзя сказать, что тема знаменитой семьи учёных и архитекторов Гримм обойдена вниманием историков науки и искусства. Известны публикации о вкладе семьи Гримм в историю русской архитектуры, о судьбах двух послед-них дореволюционных ректоров Императорского Санкт-Петербургского уни-верситета (ИСПбУ) Давида и Эрвина Гримм и многие другие1.Однако все эти публикации в основном посвящены профессио нальной карьере наиболее видных представителей этой семьи. Задачей настоящей пуб-ликации является воссоздание фамильной истории Гримм.Главной генеалогической проблемой, с которой мы столкнулись в процессе работы, была задача устранения разрыва между восходящей петербургской линией и нисходящей саратовской линией Гримм. В настоящее время эту проблему можно считать решённой.Наиболее правдоподобная версия появления «наших» Гримм в пределах Российской империи выглядит следующим образом. Согласно описанию истории поволжских немецких колоний, написанной Якобом Дитцем2, осенью 1764 г. в Саратов из города Гронингена Соединённых Нидерландов с отрядом колони-стов прибыл форштегер3 Генрих Ульрих Готфрид Гримм, хирург по профессии. 10 мая 1765 г. он основал со своим отрядом колонию Лесной Карамыш. Генрих Гримм состоял в Лесном Карамыше форштегером, писарем, шульмейстером4 и фельдшером, а жена его, Анна Елизавета (урождённая Комперс), была весьма опытной акушеркой и «часто приглашалась по своей профессии в другие коло-
нии и даже в Саратов в привилегированные семьи»5.В семье основателя колонии росли четыре сына: Генрих Адольф Готлиб (1752—1828), Христиан Фридрих Андреас (1756—1831), Готфрид (1758—?) и Генрих Вильгельм Себастьян (1769—?)6. Три старших сына родились в Гро-нингене, младший сын Генрих – в России.Три сына основателя немецкой колонии – Адольф, Готфрид и Генрих – оста-лись в Саратовской губернии. Адольф занимался хлебопашеством и наследовал земельные наделы своего отца. Готфрид и Генрих поступили на государствен-ную службу в Контору опекунства иностранных подданных и в Камышин-скую дворянскую опеку. В 1804 г. Готфрид и Генрих Гримм были устранены от должностей за «подложные переводы», но по суду оправданы, восстановлены в своих должностях, дослужились до дворянства и были исключены из коло-нистов. В том же 1804 г. проживавший в Лесном Карамыше Адольф Гримм был 

1 Иванова Е. Б. Вклад семьи Гримм в историю русской архитектуры // Немцы в России: петербургские немцы. – СПб., 1999. – С. 360−366; Беляева О. М. Эрвин Давидович Гримм: судьба учёного на пере-ломе эпох // Исторические записки. Памяти академика Александра Александровича Фурсенко / Сост. и отв. ред. Б. В. Ананьич. Вып. 12. – М., 2009. – С. 308−351; Шор Т. К. Неопубликованные ме-муары профессора Давида Гримма // Балтийский архив: Русская культура в Прибалтике. – Т. 6. – Рига, 2000. – С. 76–92.2 Дитц Я. Е. История поволжских немцев-колонистов. – М., 1997. – С. 404–405.3 Форштегер (нем. Vorsteher) – староста.4 Шульмейстер (нем. Schulmeister) – учитель.5 Дитц Я. Е. История поволжских немцев-колонистов... – С. 404–405.6 Здесь и далее в целях сокращения объёма статьи приведены только годы жизни упоминаемой персоны. В большинстве случаев автор располагает полными данными о дате и месте рожде-ния и кончины членов семьи.
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послан колонистами депутатом в Москву на коронование Александра I для ходатайства о нарезке колонистам обещанной земли. Сын Адольфа Андрей также поступил писцом в Контору и, дослужившись до гражданских чинов, был исключён из колонистов, так что по 8-й ревизии по Лесному Карамышу Гримм колонистами уже не числятся7.

Колония Гримм. Саратовская губернияПроработка поколенных родословных росписей профессора Амбургера, лютеранских листков, материалов петербургского некрополя В. И. Саитова, метрических книг и других архивных источников позволила сделать однознач-ный вывод: сын основателя поволжской колонии Фридрих Гримм не позднее 1788 г. переехал в Санкт-Петербург и поступил в придворную службу. Он и стал основателем петербургской линии Гримм. В его браке с Екатериной Елизаветой Декер (1759—1839) родилось одиннадцать детей, причём первые три ребенка родились ещё в Саратовской губернии: Иоганн (1779—1860), в будущем камер- фурьер8 6 класса; Катарина (1781—1854), вышла замуж за надворного совет-ника Иоганна Буша; Генрих (1785—1840); Вильгельм Густав (1788—?), первый из детей, родившихся в Санкт-Петербурге; Екатерина Шарлотта (1790—1849), вышла замуж за художника по эмали Иоганна Конрада Арндта (1772—1840); Сусанна Элизабета (1791—1873), в замужестве за мастером-портным Грушкой; Петер Карл (1793—1865), в будущем камердинер Николая I, статский советник; Пауль Кристиан (1793—1855), в будущем камердинер Николая I, коллежский секретарь; Анна Каролина Доротея (1796—1872); Готфрид Иозеф (1798—1835), в будущем титулярный советник; Адольф Давид (1801—1833), младший ребё-нок в семье Фридриха Гримма, позднее учился в Дерпте, кандидат богословия9.7 Дитц Я. Е. История поволжских немцев-колонистов... – С. 404–405.8 Камер-фурьер (от нем. Kammerfurier) – чин 6-го класса по «Табели о рангах», что соответству-ет гражданскому чину коллежского советника и военному чину от майора до полковника. В их обязанности входило заведование придворными служителями и ведение особых камер-фурьер-ских журналов, в которых изо дня в день отмечались все события при дворе.9 Album Academicum der kaiserlichen Universität Dorpat / Bearb. von Arnold Hasselblatt, Dorpat und Dr. Gustav Otto, Mitau. Ülikooli üliopilaskonna Teatmik. Album Academicum Universitatis Tartuensis / Red. R. Kleis. – Dorpat, 1889. – Р. 196, Nr. 2735.
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Наибольший интерес для нас представляет старший сын Иоганн. Именно он стал главным продолжателем петербургской линии Гримм. Следуя семей-ным традициям, сначала Иоганн служил камердинером у императрицы Марии Фёдоровны и после её кончины – у императора Николая I. К 1847 г. имел чин статского советника, к 1855 г. служил в Канцелярии Его Императорского Вели-
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чества. В 1858 г. заведовал Собственным дворцом Его Императорского Вели-чества и пригородными дворцами Её Императорского Величества Александры Фёдоровны. На этом поприще дослужился до чина камер-фурьера, в 1827 г. был приписан к дворянскому сословию10. За труды свои был неоднократно жалован подарками августейших особ, в конце своей жизни владел деревянным домом в Санкт-Петербурге.Следует отметить, что три его младших брата тоже продолжили традиции дворцового служения и стали камердинерами особ императорской фамилии.В браке Ивана Фёдоровича с Елизаветой-Магдалиной (урождённой Арндт, 1789—1858) родилось восемь детей11: Екатерина Шарлота (1812—1888), Фри-дрих Пётр Мартын (1815—1872), Мария (1817—?), Александр (1819—1884), в будущем действительный статский советник, Мария Тереза (1821—?), Мария Шарлота (1821—?), Давид (1823—1898), Николай Готлиб (1826—?).  Из всех детей наиболее значительный след в истории России, безусловно, оставил Давид Иванович Гримм и его потомки. Сын камердинера в 1841 г. окончил немецкую гим-назию Петришуле12 и подал документы на архитектурное отделение Императорской Академии художеств (ИАХ)13, где год спустя стал учеником Александра Брюллова. В октябре 1848 г. Давид Гримм окончил ИАХ с золотой медалью и был оставлен при ней для дальнейшего усовершенствования с правом шестилетней пансионерской стажировки за грани-цей. Революционные события в Европе помешали ему про-должить образование за пределами России, и молодого ар-хитектора направили в Грузию и Армению «для снятия 
планов разных древних зданий». В мае 1851 г., после возвращения из Закавказья, Давид Гримм наконец выехал для стажировки в Испанию, Англию и Голландию. По возвращении оттуда в октябре 1855 г. «за искусство и познания в архитек-
турном художестве» был признан академиком и в сентябре 1857 г. определён учителем в Строительное училище Главного управления путей сообщения (позднее известное как Институт гражданских инженеров (ИГИ) и Ленинград-ский инженерно-строительный институт (ЛИСИ))14, где служил до 1863 г. Па-раллельно со службой в 1859–1863 гг. Давид Иванович подготовил и издал принёсший ему заслуженную славу увраж15 «Памятники византийской архи-тектуры в Грузии и Армении».В 1859 г. общим собранием ИАХ Давид Иванович Гримм был удостоен звания профессора и определён преподавателем специального законоведе-ния по строительной части при ИАХ. В 1865 г. приказом по Министерству путей сообщения был назначен архитектором в Департамент Вод ных путей сообщения16.

10 ЦГИА СПб. Ф. 536. Оп. 6. Д. 157; СПб Дворянская родословная книга. Лит «Г». – М., 2014. – С. 112.11 Саитов В. И. Петербургский некрополь: в 4 т. – Т. 1. – СПб., 1912. – С. 684.12 См. сноску 17 на с. 26.13 РГИА. Ф. 789. Оп. 14. Д. 56 «Г»; РГИА. Ф. 789. Оп. 11. Д. 78. 1884.14 Совр. Санкт-Петербургский гос. архитектурно-строительный  университет.15 Увраж – богато иллюстрированное художественное издание большого формата в виде отдель-ных листов или альбома.16 РГИА. Ф. 789. Оп. 11. Д. 78. 1884.

Давид Иванович Гримм
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Архитектор был признан знатоком византийского стиля. Одним из первых проектов, выполненных Гриммом в этом стиле, стал Владимирский собор в Херсонесе Таврическом. Ещё одним выдающимся проектом в византийском стиле стал тифлисский Александро-Невский военный собор, который явился прототипом целого ряда церквей и соборов в России17. И, безусловно, одной из самых известных работ Давида Гримма в Санкт-Петербурге стал проект Вели-кокняжеской усыпальницы в Петропавловской крепости. Доказательством признания мастерства архитектора служат и мно-гочисленные проекты, реализованные им за пре-делами Российской империи: церковь Св. блгв. кн. Александра Невского в Копенгагене, часовня в Ниц-це в память о цесаревиче Николае Александровиче, лютеранская церковь Св. Анны на острове Эзель, православный храм в Женеве и другие.Подробное описание основных архитектур-ных проектов Д. И. Гримма приведено в работе Е. Б. Ивановой18.Выдающийся архитектор ещё при жизни по-лучил заслуженное признание – был пожалован в тайные советники и награждён высшими орде-нами империи: Св. Владимира II (1880) и III (1870) степени, Св. Анны I (1877), II (1866) и III (1860) степени, Св. Станислава I (1873) и II (1862) степени19.В 1868 г. Давид Гримм был признан в потомственном дворянстве и полу-чил личный герб20.Его творчество, несомненно, оказало влияние на архитектурную школу России, целая плеяда выдающихся архитекторов называла его своим учителем, в том числе А. А. Парланд, А. О. Томишко и Г. Д. Гримм.Давид Иванович Гримм дожил до почтенного возраста и скончался в воз-расте 75 лет в окружении многочисленной и любящей семьи. Прах академика архитектуры похоронен в фамильной усыпальнице Гримм на Смоленском лютеранском кладбище21.О семейной жизни Давида Ивановича известно следующее. В 1862 году, 29 июня, был заключён брак с Эмилией Фёдоровной (урождённой Мейковой, 1839—1896), в котором родились девять детей: Давид Иоганн Фридрих (1864—1941), Герман (1865—1942), Рейнольд (1867—1868), Генрих (1869—1869), Эрвин Александр (1870—1940), Максимилиан Отто (1873—1945), Фанни Шарлотта Елизавета Эмилия (1874—1887)22, Ядвига Эмилия София (1877—?), Эмилия Ида Елизавета (1880—?)23.
17 Д. И. Гримм: биографический очерк // Зодчий. – 1898. – № 11. – С. 83.18 Иванова Е. Б. Вклад семьи Гримм в историю русской архитектуры // Немцы в России: петербург-ские немцы. – СПб., 1999. – С. 360–366.19 РГИА. Ф. 789. Оп. 11. Д. 78. 1884.
20 РГИА. Ф. 1343. Оп. 19. Д. 4549; РГИА. Ф. 1343. Оп. 49. Д. 454.21 Лейнонен Р., Фогт Э. Немцы в Санкт-Петербурге. Смоленское лютеранское кладбище в истории культуры: [в 2 т.]. Т. 2. – Люнебург, 1998. – С. 119.
22 Там же.
23 ЦГИА СПб. Ф. 268. Оп. 1. Д. 3176.

Герб семьи Гримм
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Смоленское лютеранское кладбище. Фамильная усыпальница семьи Гримм. Фото автора

Д. И. и Э. Ф. Гримм с детьми. Ок. 1890. Фотография из фамильного архива. Публикуется впервыеНаиболее значительный след в истории нашего отечества оставили Да-вид, Герман и Эрвин Давидовичи Гримм. Менее известен Максимилиан Гримм. Все дети в семье Давида Ивановича Гримма были рождены в Санкт-Петербур-ге и крещены в лютеранской вере. Семья архитектора жила на 4-й линии 
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Васильевского острова в служебной квартире ИАХ, в непосредственной бли-зости от школы К. Мая. Неудивительно, что все сыновья архитектора учились «у Мая». Первыми порог школы в 1874 г. переступили Давид и Герман. Мальчики поступили во II и I класс гимназии и завершили полный курс обучения в 1881 г. и в 1883 г. соответственно. В 1879 г. к старшим братьям присоединился Эрвин, и в 1882 г. – Максимилиан. Таким образом, в 1882/1883 учебном году в шко-ле К. Мая учились одновременно четыре брата из семьи Гримм24. Все юноши проявили незаурядные способности. У Давида в свидетельстве зрелости при отличном поведении отмечена особая любознательность «к истории и древним 
языкам» и только отличные оценки, но при этом нет записи о награждении золотой медалью25.Его младший брат Герман окончил школу тоже с отличными оценками (оценка «4» поставлена только за экзамен по русскому языку и словесности) и за «отличные успехи в науках, отличное поведение, примерное прилежание 
и весьма похвальную любознательность» был удостоен золотой медали26. Эрвин Гримм окончил школу в 1887 г. со средним баллом 4,5 и был награждён сере-бряной медалью27. Максимилиан окончил школу в 1891 г. со средним баллом 4,0 со следующей записью в аттестате: «Поведение его вообще было отличное, 
исправность в посещении и приготовлении уроков весьма похвальная, приле-
жание похвальное и любознательность по всем предметам весьма живая»28.Несомненное влияние на братьев Гримм оказали знаменитые педаго-ги школы. Всю свою жизнь Гримм сохраняли добрые воспоминания о своей  альма-матер…Все четыре брата из семьи академика архитектуры Д. И. Гримма после окончания Гимназии К. Мая поступили в ИСПбУ.

Давид Давидович Гримм. 1928. Фотография  из фамильного архива.  Публикуется впервые  
Давид Давидович Гримм с сыном Константином. Ок. 1912. Фотография из фамильного архива. Публикуется впервые24 Благово Н. В. Школа… Ч. 1. [Приложения]. – С. 68.25 ЦГИА СПб. Ф. 355. Оп. 1. Д. 3849.26 РГИА. Ф. 789. Оп. 11. Д. 78. 1884. Л. 9.27 ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. Д. 26032.28 Там же. – Д. 28177. Л. 2.
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Давид Давидович Гримм выбрал для себя поприще юрис пруденции29. Ве-роятно, ещё во время учёбы у него появился интерес к римскому праву. После окончания университета он некоторое время работал в одном из департамен-тов Правительствующего Сената, но карьера чиновника не привлекала его – он собирался посвятить себя научной и преподавательской деятельности. Около года слушал лекции в Берлинском университете. В 1889 году, 14 сентября, успешно выдержал магистерский экзамен и был назначен на должность при-ват-доцента Дерптского университета на кафедре римского права. В 1891 г. Д. Д. Гримма перевели для чтения курса римского права в Императорское учи-лище правоведения30,31. В этом учебном заведении он преподавал в течение четыр надцати лет.В 1893 г. Д. Д. Гримм успешно защитил  магистерскую диссертацию «Очерки по учению об обогащении» и был утверждён Советом  ИСПбУ в степени магистра римского права. В 1894 г. ему было поручено преподавать на юридическом фа-культете университета. С 1896 по 1906 г. Давид Давидович читал также курс энциклопедии права в Военно-юридической академии32. В 1899 году, 4 декабря, Д. Д. Гримм был назначен «исправляю-
щим должность Экстра ординарного Профессора 
Санкт-Петербургского Университета по кафедре 
Римского права с оставлением в занимаемых им 
по Училищу Правоведения и Военно-Юридической 
Академии должностях». В 1900 году, 24 сентября, успешно защитил докторскую диссертацию. 31 ок-тября 1901 г. был назначен деканом юридического факультета. В 1910 г. произведён в действительные статские советники и избран ректором ИСПбУ, пост которого оставил в 1911 г. из-за конфликта с министром народного просвеще-ния. В 1914 г. преподавал в Императорском Александровском лицее33, 34.После Февральской революции 1917 г. был назначен товарищем ми-нистра просвещения35, председателем Особого совещания по образованию при Временном правительстве. На VIII-м съезде партии кадетов был избран в ЦК партии.После Октябрьской революции Давид Давидович проживал по адресу: Васильевский остров, 2-я линия, д. 1−3, кв. 11. Через два года, 4 сентября 1919 г., он был арестован, но вскоре выпущен на поруки под подписку о невыезде36.

29 ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. Д. 21676.
30 См. сноску 7 на с. 25.31 ЦГИА СПб. Ф. 355. Оп. 1. Д. 3849.
32 Первое высшее военно-учебное заведение Российской империи, готовившее офицеров для во-енно-судебного ведомства. Основана из двухлетних офицерских классов при Аудиторском учи-лище в 1867 г., с 1908 г. получила наименование Александровская в честь имп. Александра II.
33 См. сноску 75 на с. 38.34 ЦГИА СПб. Ф. 11. Оп. 1. Д. 3578.35 РГИА. Ф. 1405. Оп. 528. Д. 51.36 Архив УФСБ по СПб и Лен. обл. Д. П-42182.

Гримм Иван (стоит) и Константин (сидит)
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Вскоре после освобождения профессор эмигрировал в Финляндию, где вхо-дил в группу, возглавляемую А. В. Карташёвым37, был главным редактором газет «Русская жизнь», «Новая Русская жизнь». С 1922 по 1929 гг. – декан Русского юри-дического факультета в Праге. В 1927–1934 гг. – профессор университета в Тарту. В 1934 г. в возрасте семидесяти лет вышел на пенсию, но продолжал активно участвовать в политической жизни Эстонии – указом старейшины государства был назначен членом второй палаты Национального собрания, участвовал в разработке новой конституции. Безусловную ценность представляют мемуары Д. Д. Гримма, обнаруженные нашими коллегами в Эстонии38. Умер Давид Дави-дович 29 июля 1941 года в Риге, к тому времени занятой немецкими войсками.В браке Давида Давидовича с Верой Ивановной Гримм (урождённой Голь-денберг, в первом браке – Дитятиной, 1864—1930)39 родились Иван (1891—1971) и Константин (1894—1919).  Второй сын академика архитектуры, Герман Давидо-
вич Гримм, как уже было сказано выше, окончил Гимназию К. Мая с золотой медалью в 1883 г. и по примеру старшего брата поступил в ИСПбУ40. Однако вскоре подал прошение об увольнении и перешёл в ИАХ, учёбу в которой завершил в 1890 г.41 и отправился в пансионерское путешествие по городам Европы. Уже в 1895 г. был удостоен звания ака-демика архитектуры, с 1901 г. на протяжении сорока лет (!!!) состоял профессором Института гражданских инже-неров. В 1902 г. был назначен помощником главного ар-хитектора Ведомства учреждений императрицы Марии. Ему принадлежит ряд построек в Санкт-Петербурге: цер-ковь на Новосивковской улице42, церковь Св. Иоанна Предтечи на Нюстадской улице43, церковь Воскресения Христова у Варшавского вокзала, церковная школа на Стремянной улице, музей А. В. Суворова, Пет ровская женская гим-назия и другие44.По проекту Германа Гримма было построено и последнее здание Гимназии Карла Мая на 14-й линии Васильевского острова. Проектирование и надзор за строительством здания осуществлялись на безвозмездной основе. Дугообраз-ные арочные окна, большие светлые классы и рекреации, тёплая стилистика фасада здания и, наконец, трогательный майский жук над главным входом в школу – всё это свидетельствует о любви и благодарности автора альма-матер.

37 Карташёв Антон Владимирович (1875—1960) – российский государственный церковный и об-щественный деятель, министр исповеданий Временного правительства, богослов, историк Русской церкви, в эмиграции – идеолог непримиримости к идеям и практике большевизма.38 Шор Т. К. Неопубликованные мемуары профессора Давида Гримма // Балтийский архив. Русская культура в Прибалтике. – Т. 6. – Рига, 2000. – С. 76–92.39 Незабытые могилы. Российское зарубежье: Некрологи 1917–1997: в 6 т. – Т. 2. – М., 1999. – С. 234.40 ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. Д. 23125.41 РГИА. Ф. 789. Оп. 11. Д. 78.42 Совр. ул. Ивана Черных.43 После 1913 г. основная часть Нюстадской улицы была поглощена Лесным проспектом, а её от-резок, возникший в 1914–1920 гг. при реорганизации пересечения с Финляндской железной дорогой, в 1950-е годы был присоединён к Чугунной улице.44 Зодчие Санкт-Петербурга. XIX – начало XX века / [сост. В. Г. Исаченко]. – СПб., 1998; Архитекторы-строители Санкт-Петербурга середины XIX − начала XX века / Авт.-сост. А. М. Гинзбург, Б. М. Кириков; под общ. ред. Б. М. Кирикова. – СПб., 1997. – С. 111−112; Иванова Е. Вклад семьи Гримм в историю русской архитектуры // Немцы в России: петербургские немцы. – СПб., 1999. – С. 360–366.

Герман Давидович Гримм



 Были братьев Гримм 

  65

Гимназия и Реальное училище К. Мая. 14-я линия В. О., д. 39. Арх. Г. Д. ГриммПосле 1917 г. Герман Гримм остался в советской России. Его деятельность в основном была связана с научной и педагогической работой. В 1935 г. была опубликована книга «Пропорциональность в архитектуре»45, подводившая итоги многолетнего труда, начатого ещё в 1890-е гг. Герман Давидович Гримм погиб 23 марта 1942 г. в блокадном Ленинграде. Похоронен на Серафимовском кладбище46.Сын Германа Давидовича Герман Германович Гримм продолжил славные семейные традиции и стал видным искусствоведом и историком архитектуры.Третий сын академика архитектуры,  Эрвин Давидо-
вич Гримм, сразу после окончания школы К. Мая, в 1887 г., поступил на историко-филологический факультет ИСПбУ47. В 1891 г. после окончания университета был оставлен для приготовления к профессорскому званию на кафедре все-общей истории. Основным направлением его научной дея-тельности была история Западной Европы, преимуще-ственно Римской империи. Параллельно с университетской практикой преподавал историю в знаменитой Петришуле48. В 1896–1898 гг. служил приват-доцентом в Казанском уни-верситете, после чего вернулся в Петербург, где с 1899 г. занимал должность приват-доцента ИСПбУ, профессора всеобщей истории ИСПбУ и одновременно преподавал на Высших женских (Бестужев ских) курсах49. С 1900 г. – магистр и с 1902 г. – доктор всеобщей истории, с 1907 г. – ординарный профессор кафедры всеобщей истории ИСПбУ. В 1911 г. был избран ректором университета – принял этот пост от своего 

45 Гримм Г. Д. Пропорциональность в архитектуре. – Л.; М., 1935.46 Книга Памяти. Блокада, 1941–1944. Ленинград: Санкт-Петербург: [в 35 т.]. – Т. 7. – СПб., 1999. – С. 538.47 ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. Д. 26032.48 ЦГИА СПб. Ф. 272. Оп. 1. Д. 123. Л. 111–112.49 ЦГИА СПб. Ф. 918. Оп. 1. Д. 5411.

Эрвин Давидович Гримм. ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. Д. 26032. Л. 3. Фотография публикуется впервые
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старшего брата и вплоть до 1918 г. оставался на этой должности. Когда в соот-ветствии с принятым в 1918 г. декретом «Об отделении церкви от государства и школы от церкви» стали закрываться домовые храмы в учебных заведениях, именно благодаря заступничеству ректора университета Э. Д. Гримма закрытие университетской церкви оттянулось на год. В октябре 1918 г., отказавшись от должности ректора «по болезни», уехал на юг России. Входил в правительство П. Н. Врангеля, с марта 1919 г. – заместитель начальника ОСВАГа50. Был эвакуи-рован в начале 1920 г. из Новороссийска в Салоники51, позднее перебрался в Болгарию, где возглавил кафедру всеобщей истории Софийского университета. С 1922 г. – член Союза возвращения на родину. В конце 1923 г. вернулся в СССР, жил в Москве. С 1924 г. – консультант НарКомата иностранных дел, участвовал в подготовке к изданию ряда документов по истории международных отно-шений. С 1930 г. жил в Ленинграде, работал в Объединении государственных книжно-журнальных издательств, затем – в Библиотеке АН.  В 1937 г. был уволен «по реорганизации», в 1938 г. аре-стован, обвинён по ст. 58 «...состоял в партии кадетов, про-
водил националистическую, контрреволюционную пропаган-
ду, являлся одним из организаторов подпольной организации»52. Под следствием сошёл с ума. Ввиду подтверждённой психи-ческой болезни дело в отношении него было прекращено. Он был направлен для принудительного лечения в психиатри-ческую больницу. В начале февраля 1940 г. в соответствии с заключением психиатров Военный трибунал разрешил взять его из больницы на поруки в домашнюю обстановку. Однако его здоровье не выдержало пережитых потрясений и вскоре он умер.Брак с Надеждой Платоновной Вердеревской (1876—?), заключённый в сентябре 1901 г., был неудачен. Хотя в семье родились две дочери, Вера (25.11.1904—?)53 и Елизавета (04.09.1906—?)54, в июне 1917 г. брак был расторгнут55.О младшем сыне Давида Ивановича, Максимилиане 

Давидовиче Гримме, мы располагаем небольшим объёмом информации. В 1891 г., после окончания Гимназии К. Мая, он подал прошение на естествен-ное отделение физико-математического факультета ИСПбУ56. Окончил уни-верситет в 1895 г. и поступил на службу помощником заведующего в недавно организованную бактериологическую лабораторию Министерства земледе-лия и государственных имуществ по использованию микроорганизмов для борьбы с грызунами. Деятельность лаборатории сыграла огромную роль в пропаганде микробиологических достижений и их внедрении в практику сельскохозяйственного производства России. В 1899 г. он женился на уро-
50 ОСВАГ (ОСВедомительное АГентство) – информационно-пропагандистский орган Доброволь-ческой армии (в дальнейшем – Вооруженных сил Юга России).51 Волков С. В. Белое движение. [Электронный ресурс]. – Режим доступа (дата обращения 20.12.2018)52 Люди и судьбы. Библиографический словарь востоковедов – жертв политического террора в со-ветский период (1917−1991). – СПб., 2003. 53 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 127. Д. 1656. Л. 31об−32.54 ЦГИА СПб. Ф. 19. Оп. 127. Д. 1828. Л. 112.55 РГИА. Ф. 1480. Оп. 1. Д. 2158.56 ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. Д. 28177.

Эрвин Давидович Гримм, профессор всеобщей истории Императорского Санкт-Петербургского университета
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женке г. Пярну Маргарите Шмидт. Не позднее 1913 г. переехал в Москву, где заведовал агрономическим отделом в Химико-бактериологическом инсти-туте доктора Ф. М. Блюменталя. В задачи института входило выполнение различных бактериологических, химических и других анализов. Это был диагностический центр, который по размаху дела оставил далеко позади себя все бактериологические учреждения России того времени. После собы-тий 1917 года Максимилиан эмигрировал в Германию. Умер 8 апреля 1945 г. в Копенгагене57. Следующая генерация семьи Гримм продолжила традиции учёбы в школе К. Мая: Иван Давидович окончил гимназию с золотой медалью в 1909 г., Кон-стантин Давидович – с серебряной медалью в 1911 г., и, наконец, Герман Гер-манович учился в 4 классе реального училища в сложном 1918 г. Интересно отметить, что по непонятным причинам Иван и Константин на один учебный год (1905/1906) перешли в санкт-петербургскую Гимназию Гуревича58, но уже в 1907 г. продолжили учёбу «у Мая»59.
Иван Давидович Гримм после окончания гимназии подал прошение на юридический факультет университета60, полный курс которого окончил в 1913 г. В связи с началом Первой мировой войны 1 октября 1915 г. поступил на уско-ренные курсы военного времени Павловского военного учи-лища61. По окончании курсов, 1 февраля 1916 г. произведён в прапорщики с зачислением в армейскую пехоту. К 1917 г. имел чин капитана, сражался под знамёнами лейб-гвардии Павловского полка. После Октябрьского переворота участво-вал в Белом движении в ВСЮР. В 1920 г. был эвакуирован из Одессы британским флотом в Стамбул62. К 1922 г. Иван Давидович добрался до Праги, где в это время находился его отец. В Праге был заключён первый брак Ивана Гримма с Ма-рией Владимировной Максимовой63. К этому же периоду от-носится зарождение Русского студенческого христианского движения, в становлении которого принимал участие Иван Давидович Гримм. Осенью 1923 г. в замке Пршеров прошёл первый съезд русских студентов в Европе.В сентябре 1927 г. две семьи Гримм перебрались в Эстонию, где Давиду Да-видовичу предложили кафедру в Тартуском университете.Татьяна Милютина в своих воспоминаниях об этом времени пишет: «Очень 

украсил русский Тарту приезд из Праги в 1927 г. семьи профессора римского права – 
Давида Давидовича Гримма. И он сам, и его сын, приват-доцент Иван Давидович, – 

57 Незабытые могилы… Т. 2. – С. 234; Волков С. В. Белое движение…58 Открыта в 1869 г. преподавателем Пажеского корпуса, ст. советником Ф. Ф. Бычковым как семи-летняя школа для мальчиков, в 1870 г. преобразована в частную классическую гимназию, при которой в 1881 г. было открыто реальное училище. С 1883 г. директором гимназии стал историк, педагог Я. Г. Гуревич, сделавший учебное заведение одним из лучших в России.  Располагалась по адресу: Лиговский пр., д. 1.59 ЦГИА СПб. Ф. 144. Оп. 2. Д. 130. Л. 246, 249; ЦГИА СПб. Ф. 171. Оп. 2. Д. 944, 945.60 ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. Д. 53567.61 РГВИА. Ф. 409. Оп. 2. Д. 46746.62 Волков С. В. Белое движение...63 Карамзина Мария Владимировна (урожд. Максимова, в первом браке за И. Д. Гриммом, 1900—1942) – русская и эстонская поэтесса, прозаик, литературный критик, переводчица.

Иван Давидович Гримм. Санкт-Петербург. 1913. Фотография из фамильного архива. Публикуется впервые
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оба стали читать лекции на юридическом факультете Тартуского универси-
тета. Оба были интереснейшими собеседниками. А мы, молодёжь, совершенно 
очаровались женой Ивана Давидовича – Марией Владимировной, читавшей нам 
свои стихи. В круг ближайших друзей семьи Гримм входил и Василий Александро-
вич Карамзин64 – “конный апостол”, как его называли за его военную выправку 
и религиозность, высланный из Таллинна эстонскими властями за “слишком 
активную русскость” <…>

<…> Что-то странное и непонятное начало твориться в семье Гриммов, 
которая для всех нас была идеалом: Иван Давидовыч, статный, с военной 
выправкой, умный, интереснейший рассказчик, и его жена, Мария Владими-
ровна, – красивая, женственная, с русыми косами, пишущая стихи, умеющая 
создать вокруг себя атмосферу возвышенного, отрешённого от житейского. 
И, наконец, прелестный пятилетний Костя. И всё это рухнуло! Любая обыч-
ная семья покрыла бы порицанием поведение молодой женщины. Но тут 
сказалось высокое благородство семьи Гримм: с самого начала взаимное ув-
лечение Марии Владимировны Гримм и Василия Александровича Карамзина 
стало считаться встречей двух предназначенных друг для друга душ. Мне 
впечаталось в память, как Иван Давидович просил у моей мамы разреше-
ния для этой влюблённой пары бывать у нас, так как ему было невыносимо 
смотреть, как они были вынуждены в любую погоду гулять по дорожкам 
парка, не имея никакого пристанища. У Гриммов встречаться они не могли, 
а женщине прийти в комнату одинокого мужчины – в те времена – счита-
лось позорным. Будущее показало, что всё действительно было возвышен-
но и чисто, что это была настоящая любовь, но мне было обидно за Ивана 
Давидовича…»65К сожалению, судьба Марии Владимировны была печальной – после окку-пации Эстонии советскими войсками она была выслана в Сибирь и скончалась в мае 1942 г. в лагере от голода и лишений66. Иван Давидович связал свою судьбу вторым браком с участницей кружка русской молодёжи в Тарту Натальей Ва-сильевной (урождённой Масловой, 1898—194467). В браке Ивана Давидовича с Марией Владимировной родился Константин (1923—?). В браке с Натальей Васильевной родились Алексей (род. 1933) и Ольга (род. 1936), с которыми мы сейчас поддерживаем связь.Иван Давидович в период прибалтийской эмиграции был близок к церков-ным кругам68: в 1941–1944 гг. входил в правление Латвийской православной епархии. Во время Второй мировой вой ны примкнул к Власовскому движению, возглавил юридический отдел Комитета освобождения народов России. В 1944 г. эмигрировал в Германию, затем в Австралию. Скончался в 1971 г. в г. Перте (штат Западная Австралия).

64 Карамзин Василий Александрович (1885—1941) – правнук брата историографа Н. М. Карамзина (1766—1826). Во время Гражданской войны сражался в частях Северо-Западной армии.  В эмиграции в Эстонии. После присоединения Эстонии к СССР 21.03.1941 г. был арестован ор-ганами НКВД и 30 июня 1941 г. расстрелян.65 Милютина Т. П. Люди моей жизни. – Тарту, 1997. – С. 51–57.66 Историко-просветительский центр «Мемориал». Электронный архив репрессированных.  [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://old.memo.ru/history/arkiv/op-010a.htm#op1-83.67 Волков С. В. Белое движение…68 Обозный К. П. Профессор Иван Давидович Гримм. Штрихи к биографии // Православие в Балтии. № 3 (12). – Рига, 2015. – С. 76−96.
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  Младший брат Ивана Давидовича Константин Дави-
дович Гримм прожил короткую жизнь. После окончания Гимназии К. Мая в 1911 г. поступил на историко-филологи-ческий факультет ИСПбУ69. Дальнейшая судьба Константи-на подробно описана в справке, составленной Иваном Да-видовичем Гриммом70. Иван Давидович не упоминает в ней своего имени, но мы знаем, что братья служили вместе и все события после 1918 г. относятся в равной степени к ним обоим: «Мой младший и единственный брат Константин 
<…> в 1911 г. окончил частную Гимназию К. Мая и весной 
1916 г. Университет по ист.-фил. факультету. Его учителя, 
профессора Платонов и Рождественский, предложили ему 

остаться при кафедре Русской истории для подготовления к учёному званию, 
что освободило бы его от несения военной службы, но он, не желая уклонять-
ся от таковой, отказался принять помянутое предложение и в январе 1917 г. 
поступил на ускоренные курсы Военного времени при Пажеском корпусе. 1 фев-
раля того же года, в чине подпоручика, он был зачислен в запасной батальон 
Л.-Гв. Павловского полка и начал службу в должности младшего офицера Учеб-
ной команды. В дни Февральской революции нёс караул в государственно-воен-
ных учреждениях и в составе Учебной команды действовал против мятежни-
ков вблизи Гостиного двора. Летом 1917 г. был отправлен на фронт в Галицию 
<…> Вскоре был откомандирован в Киев на краткосрочные курсы газообороны. 
По возвращении в полк был назначен помощником адъютанта. Осенью того 
же года заболел суставным ревматизмом. В октябре, ещё до переворота, был 
эвакуирован в Петроград для лечения. Вскоре после переворота уехал [на ле-чение] в Финляндию. Весной 1918 г. вернулся в Петроград <…> Был оставлен 
при университете по кафедре Русской истории для приготовления к учёной 
степени <…> В августе, после убийства Урицкого, скрывался у друзей в Петро-
граде и за городом <…> В конце августа, связавшись с подпольной организаци-
ей, отправился (вместе со мной) в Добровольческую армию.

Путь шёл через Москву и Киев в Екатеринодар71, где тогда находилась 
ставка Деникина. <…> В конце сентября добрался до Екатеринодара, откуда 
был немедленно отправлен с тайным поручением к французскому генералу 
Франшэ д’Эсперэ72, командовавшему союзными войсками в Румынии. Испол-
нив это опасное поручение, вернулся в начале января 1919 г. в Екатерино-
дар, откуда отправился в Северную Таврию для зачисления в Павловскую 
роту сводно-гвардейского полка <…> В конце февраля фронт был прорван, 
полк отступил в Крым, где занял оборонительный участок у Чонгарской 
переправы73 через Сиваш. Чонгар мы обороняли успешно, но в конце марта 
был прорван фронт у Перекопа, вследствие чего наши части отошли от 
Чонгара к Джанкою. Здесь Павловская рота была включена в арьергард, 69 ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. Д. 57755.70 Справка из фамильного архива семьи Гримм. Документ предоставлен Ольгой Бенц лер (доче-рью Ивана Константиновича Гримма).71 С 1920 г. – г. Краснодар.72 Луи-Феликс-Мари-Франсуа Франше д´Эспере (1856—1942) – военный и государственный дея-тель Франции. 18 июня 1918 г. назначен Главнокомандующим союзными войсками на Балканах.73 Чонгар – полуостров в северной части залива Сиваш Азовского моря. В настоящее время отно-сится к Херсонской области.
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прикрывавший дальнейшее наше отступление... За 12 суток рота имела 
14 боевых столкновений. В начале апреля рота укрепилась на Ак-Манайской 
позиции, на которой оставалась несколько недель, а затем была отведена 
в Керчь для ликвидации банд, засевших в каменоломнях у деревни Старый 
Карантин <…> В конце мая или в начале июня находившиеся в Крыму роты 
Сводно-гвардейского полка были отправлены морем в Бердянск для сое-
динения с прочими ротами полка... В это время полк, получив пополнение, 
развёртывался в дивизию <…>

Павловский батальон формировался в Гальштадте74, куда и была отправ-
лена из Бердянска рота... Брат, тяготясь обучением солдат в Гальштадте, 
добился назначения в роту, действовавшую на фронте, и отбыл к ней в первых 
числах июня. Рота действовала на Полтавском направлении, участвуя в нашем 
стремительном наступлении, имевшем главной целью занятие Киева <…>».На этом записка обрывается…По неподтверждённым данным, Константин был убит в боях под Полта-вой в июле 1919 года.  Доктор архитектуры, видный советский искусствовед, историк архитектуры Герман Германович Гримм (1905—1959) и его отец, архитектор Герман Давидович Гримм были единственными представителями петербургской ветви рода Гримм, которые остались в России после 1917 г. В сво-ей автобиографической справке, написанной в 1948 г., Гер-ман Гримм-младший писал: «… В 1923 г., после окончания 

41-ой трудшколы, поступил в Ленинградский ИГИ, который 
окончил в январе 1930 г. В 1930–31 гг. работал в Проектном 
бюро Харьковского дома Кооперации, 1931–33 гг. – работал 
в Проектном бюро Пермского Судостроительного завода, 
с февраля 1933 г. по настоящее время – в Архитектурном 

отделе Ленинградского управления “Свирьстроя”. Вопросами истории архи-
тектуры занимаюсь с окончания института… С осени 1935 г. начал чтение 
курса истории архитектуры на Арх. Факультете ВАХ75…»76В 1948 г., 3 июля, Герман Гримм был утверждён в учёном звании профессо-ра по кафедре истории русской архитектуры Института живописи, скульптуры и архитектуры (ИЖСиА) им. И. Е. Репина АХ СССР77.Несомненно, мировоззрение молодого Гримма сформировалось под непосредственным влиянием его отца. Служба в проектных бюро не при-носила ему удовлетворения – Германа больше привлекала научная дея-тельность, он охотно сотрудничал с Отделом охраны памятников (ГИОП) и при первой возможности перешёл в Академию художеств, где трудился до конца своей жизни. В 1940 г. блестяще защитил кандидатскую диссер-тацию. В семейной библиотеке архитектора хранились акварели, рисунки и проекты петербургских зодчих XIX века – О. Р. Монферрана, И. А. Монигет-

74 Скорее всего, речь идёт о немецком поселении Гальбштадт, основанном в 1803 г. в Таврической губернии немецкими колонистами-меннонитами. После начала Первой мировой войны, в 1915 г. Гальбштадт был переименован в Молочанск.75 Всероссийская Академия художеств.76 НА РАХ. Ф. 7. Оп. 4. Д. 66. С. 4.77 Там же. – С. 95.

Герман Германович Гримм



 Были братьев Гримм 

  71

ти, Г. А. Боссе и др. Около ста подлинников Гримм подарил в 1938 г. Музею Академии художеств78.Во время войны Герман Германович остался в блокадном городе, продолжал работу над каталогом в промёрзшем, заледеневшем здании Академии. Едва не погиб... В июне 1942 г. был мобилизован на работу по учёту и охране частных художественных коллекций, оставшихся в брошенных или разрушенных домах. В 1943 г., когда возобновились занятия в ЛИСИ, читал курс по истории искусств. В 1944 г. возобновил преподавание в ИЖСиА им. И. Е. Репина. С 1944 г. Гримм постоянно сотрудничал в многотомном труде «История русского искусства». После войны опубликовал серию статей об архитектурной графике. Талантли-вый преподаватель воспитал целую плеяду учеников.Последний представитель петербургской ветви семьи Гримм трагически погиб 18 октября 1959 года. Похоронен на Серафимовском кладбище79.Рассказом о судьбе Германа Гримма-младшего мы завершаем статью о слав-ном семействе Гримм. Перед глазами читателя прошла жизнь шести поколений рода. Конечно, мы не в состоянии в рамках одной статьи описать всю фамильную сагу. Сейчас только по известным нам семейным линиям насчитывается более 200 персонажей. Но некоторые выводы нам хотелось бы сделать.Первое, что бросается в глаза, – это удивительная быстрота, с которой выходцы из далёких Нидерландов прошли путь от хлебопашцев и придвор-ных служителей до признанных деятелей российской науки и искусства. Всего два поколения отделяет первых колонистов Гримм от чина тайного советника и званий академиков и профессоров Российской академии наук и Академии художеств.Ещё более удивительным выглядит тот факт, что немцы и лютеране Гримм стали носителями и защитниками идей и символов православия. Достаточно напомнить о влиянии архитектора Давида Гримма на развитие православной архитектуры и возрождённом им византийском стиле в России. Когда совет-ская власть приняла решение о закрытии Петроградской Духовной академии, профессор Эрвин Гримм ходатайствовал перед Наркоматом просвещения о при-соединении Духовной академии как богословского факультета на правах авто-номии к университету80. К сожалению, эта идея не нашла поддержки у новой власти и академия была закрыта. Следует отметить, что и Давид Давидович, и Эрвин Давидович Гриммы до конца своей жизни оставались в лютеранской вере. Только в пятом поколении петербургской линии Гримм в семье появились дети, крещённые в православии. Удивительно, но православную веру сохранили и их потомки…

78 Смирина С. Ф. Герман Германович Гримм // Охрана памятников и вопросы истории русской ар-хитектуры. – Л., 1974. – С. 113–119.79 Леонтьева С. Ф. Хранитель памяти. Страницы творческой биографии Г. Г. Гримма // Ленинградская панорама. – 1983. – № 6. – С. 29–31.80 Сорокин В., проф.-протоиер. Исповедник: церковно-просветительская деятельность митропо-лита Григория (Чукова). – СПб., 2005. – С. 188−190.


