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РОДСТВЕННИКИ О. А. ШМЕЛЕВОЙ, 

УРОЖДЕННОЙ ОХТЕРЛОНИ

Сейчас наступило время, когда происходит настоящее возвращение 
русского писателя Ивана Сергеевича Шмелева на свою Родину, к сво-
им читателям и поклонникам. В этих условиях совершенно естественно 
возникает интерес к его окружению, родственникам, близким людям. 
Его жена Ольга Александровна Шмелева была не только самым близ-
ким человеком, верным другом, очень заботливой и преданной женой, 
но и первой слушательницей писателя.

Поэтому мне представляется интересным систематизировать и по-
пробовать осветить сведения о родителях, родственниках и предках 
Ольги Александровны, среди которых есть русские, шотландцы и 
немцы.

Ольга Александровна родилась в городе Орле 7 июня 1875 года и 
была крещена 10 числа в Карачаевском Архангельском Соборе*1. 
Отец — штабс-капитан Александр Александрович Охтерлони, мать — 
Олимпиада Алексеевна, урожденная Вейденгаммер.

Отец Ольги Александровны — Охтерлони Александр Александро-
вич родился в семье шотландского дворянина в 1830 году. Потом-
ственный военный, участник Крымской ( 1853-56 гг.) и Русско-турец-
кой (1877-1878 гг.) войн, штабс-капитан. Александр Александрович 
был старше своей жены на 10 лет и, как рассказывают, очень ее лю-
бил. Умер в 63 года 27 декабря 1893 года, могила на Ваганьковском 
кладбище.

Дата и место рождения отца Александра Александровича — Алек-
сандра Романовича Охтерлони неизвестны. Определенно известно, что 
Александр Романович жил сначала в Санкт-Петербурге. Был женат 
на русской дворянке Безобразовой Варваре Ивановне, которая умер-
ла 5 февраля 1839 года на 26-ом году жизни и похоронена в Сергиевой



Пустыни в Санкт-Петербурге. На памятнике было написано: «От 
мужа». Там же похоронен «Охтерлони, Михаил, младенец, 29 авгус-
та 1840, 1г. 7 м.»*2

Александр Романович был военным, за участие в Крымской ком-
пании получил звание генерал-майора. После войны, видимо, вышел 
в отставку, т. к. в 1857 году он числился в «лицах неслужащих» и 
проживал в Москве на Арбатской ул. в доме Головина*3. Умер Алек-
сандр Романович 30 октября 1860 года и похоронен на Ваганьковс-
ком кладбище (могила не сохранилась).

Кроме Александра и Михаила, Александр Романович, по непрове-
ренным данным, имел еще двоих детей: сына Ивана (холостяка) и дочь 
Наталью, в замужестве княгиню Шаликову.

По семейным преданиям, Роман Александрович— отец Александра 
Романовича— приехал из Шотландии в Россию при Екатерине Вели-
кой (1762-1796 гг.). Герб рода Охтерлони, по воспоминаниям Ольги 
Александровны и ее сестры, включает в себя чертополох и белый ве-
реск, что соответствует гербу Стюартов. К сожалению, ни подтвердить, 
ни опровергнуть этого не могу. Может быть, что-то удастся обнару-
жить у родственников старшего брата Ольги Александровны— Алек-
сандра Александровича Охтерлони или в архиве Ю. А. Кутыриной, ко-
торый теперь хранится в Российском Фонде Культуры.

В 30-е годы нашего столетия, по воспоминаниям моей матери (ур. 
Кутыриной Татьяны Григорьевны), Александру Александровичу Ох-
терлони предложили вступить в права наследства по законам майора-
та*4, т. к. он оказался старшим в роде. Вы представляете себе «такой 
подарок» нашему Советскому гражданину в те годы? Конечно, Алек-
сандр Александрович официально отказался от всех прав на наслед-
ство в пользу следующего наследника из Шотландии.

Со стороны матери Ольги Александровны Шмелевой первым извес-
тным представителем рода является Вейденгаммер, фон-, Иоганн-Фрид-
рих (Иван Иванович, на русский манер). Родился Иван Иванович в 
Москве 13 июля 1787 года*5. 0  родителях выяснить ничего не удалось, 
хотя многие факты его жизни стали известны.

Иван Вейденгаммер в 1803 году (21 сентября) поступил в Универ-
ситетскую гимназию, а затем в Московский Университет. В 1811 го-
ду Иван Иванович «по прошению его от Университета уволен»*6. 
В это время у него уже была жена Кристина Егоровна и «малолетний 
сын Борис». С января 1821 года Вейденгаммер состоял на службе при 
Университетском Благородном Пансионе, где обучал воспитанников 
сначала английскому языку, а с ноября 1922 и немецкому синтаксису.



17 января 1823 г. Вейденгаммер Иван Иванович, губернский сек-
ретарь, получил разрешение и свидетельство открыть «учебное заве-
дение для детей мужского пола»*7. Частный мужской пансион был 
открыт «в Гагаринском переулке, Пречист, часть № 286» в собствен-
ном доме (теперь это Гагаринский пер., 10; дом не сохранился). Изве-
стно точно, что до 1826 года Иван Иванович продолжал преподава-
ние немецкого языка в Благородном Пансионе при Университете*8. 
К 1838 году он уже был надворным советником и кавалером.

Надо полагать, что пансион пользовался определенной извест-
ностью. Например, Иван Тургенев и его брат Николай в 1827 году 
были определены в пансион «господина Вейденгаммера», в котором с 
небольшими перерывами пробыли по март 1831 года*9.

Умер Иван Иванович Вейденгаммер 25 октября 1838 года и был 
похоронен на Введенском кладбище (могила не сохранилась).

Кроме Бориса, о котором известно только, что он родился до 
1811 года, Иван Иванович имел еще двоих сыновей.

Младший — Андрей Иванович — родился 10 декабря 1818 года. 
Факты о его жизни очень скупы. Известно, что в 1873 году он «член 
Судебной палаты (Кремль, здание Сената)». В это время Андрей И ва-
нович проживал в собственном доме — «Хамовники, Пуговичный пер., 
Хамовническая часть, 3 кв, № стар. 341, № нов. 293».*10 Информации о 
жене и детях нет. Умер Андрей Иванович в возрасте 71 года (13.06.1889) 
и похоронен на Введенском кладбище в одной могиле с отцом.

Старший сын Ивана Ивановича Вейденгаммера — Алексей И ва-
нович— дед О. А. Шмелевой, поэтому его судьба нам более интересна, 
но известно о нем тоже немного. Родился в Москве 6 сентября 1813 г. 
В 1842 году он был губернским секретарем и проживал по адресу: 
«Якиманская ч., 6 кв., приход Ioan и Анны, на М алой Якиманской 
ул., в доме Смельвинского 614»*11. К 1851 году Алексей Иванович 
уже приобрел собственный дом — «Яузская часть, у Харитония в Ого-
роди.»*12. и стал коллежским секретарем. Известно, что в 1857 г. он 
работал председателем Московской Гражданской Палаты.

Умер Алексей Иванович в 44 года, похоронен на Ваганьковском 
кладбище.

Алексей Иванович был женат на Ольге Осиповне Серебряковой, 
потомственной дворянке. Даты ее рождения и смерти неизвестны. В се-
мье было четверо детей: Виктор, Ольга, Алексей и Олимпиада.

Жизнь Виктора Алексеевича Вейденгаммера — прототипа героя 
романа И. С. Шмелева «Пути Небесные» — давно изучается и описа-
на довольно подробно, например, в последней статье Алексея М арко-



вича Любомудрова*13. Основные этапы жизни Ольги Алексеевны, в 
какой-то мере тоже известны, поэтому я не буду их упоминать здесь.

О втором сыне Алексея Ивановича сведения более чем скудны. 
Алексей Алексеевич, по семейным преданиям, не был женат, нажил 
большое состояние на золотых приисках и рано умер.

Олимпиада Алексеевна Вейденгаммер, мать О. А. Шмелевой, ро-
дилась в Москве в 1840 году. Рассказывают, что для своего времени 
она была очень просвещенной женщиной. Кроме русского и немецко-
го, знала французский язык. По семейным преданиям, имела 18 детей, 
многие из которых умерли в раннем возрасте. Есть некоторые сведе-
ния о следующих детях: Александр (1863-1937 гг.), Олимпиада (1865- 
1951 гг.), Владимир (1869-1935 гг.), Григорий (1877-1887 гг.), Алек-
сей (1873-??) и Ольга (1875-1936 гг.).

Олимпиада Алексеевна отличалась особой добротой, слыла мате-
рью, всегда забывавшей себя для своих детей и болевшей о них всем 
сердцем. После смерти мужа жила у тех детей, которые «более нужда-
лись в ее помощи», по воспоминаниям брата «она не искала личного 
покоя, всем жертвовала для детей». Пережила своего мужа почти на 
18 лет. Умерла, видимо, 30 октября 1911 года. На памятнике, установ-
ленном на Ваганьковском кладбище, указана неправильная дата смер-
ти — 1909, т. к. существующий сейчас памятник появился намного поз-
же. Д ата смерти определена по письму В иктора Алексеевича 
Вейденгаммера от 11 декабря 1911 года к Ольге Шмелевой, по поводу 
«кончины родной и дорогой моей сестры и твоей мамы». В нем Виктор 
Алексеевич сообщает: «...завтра 6 недель, буду служить панихиду»*,4.

Вот те неполные и отрывочные сведения о Вейденгаммерах, кото-
рые мне известны.

Теперь перейдем к ближайшим родственникам жены Шмелева.
Старшая ее сестра— Олимпиада Александровна, мать Юлии Алек-

сандровны Кутыриной, душеприказчицы и наследницы Шмелева, роди-
лась 21 декабря 1865 г. Она была маленькая и хрупкая, прекрасно танце-
вала; проучилась год в Патриотическом институте и прервала учение 
из-за службы отца — началась русско-турецкая война. Вышла замуж в 
22 года. Про нее говорили: «Имела 39 женихов, венчалась на сороко-
вом — калеке». Ее муж — дворянин Кутырин Александр Дмитриевич, 
был старше нее почти на 20 лет. После перенесенной в 3 года травмы всю 
оставшуюся жизнь пользовался костылями. Получил домашнее образо-
вание, а в 16 лет поступил на юридический факультет Московского Уни-
верситета, который успешно окончил, посещая дополнительно лекции 
естественного факультета. Александр Дмитриевич отлично знал фран-



цузский и английский, серьезно интересовался философией. Был очень 
независим, честен, но обладал тяжелым вспыльчивым характером. Очень 
любил свою дочь Юлию. Умер в 1913 году, похоронен на Ваганьковском 
кладбище. Чета Кутыриных имела пятерых детей: Митрофана (1885— 
1923?), Марию (умерла в 11 месяцев в 1888), Григория (1889—1936), Юлию 
(1891-1979) и Николая (1895-1953).

Иван Сергеевич Шмелев в письме к сыну Сергею 10 ноября 1915 го-
да пишет: «...заходил Гришка. Коля Кутырин поступает в Техничес-
кое училище»*15. Так вот, этот «Гришка» — мой дед— Григорий Алек-
сандрович Кутырин; а «Коля» — это дед Анны Игоревны Перовой — 
Николай Александрович Кутырин.

Ольга Александровна Шмелева последний раз виделась со своей 
сестрой в 1925 году, когда Олимпиада Александровна приезжала к 
своей дочери Юлии в Париж и ездила к Шмелевым на дачу в Капбре- 
тон (в архиве есть фотографии).

Олимпиада Александровна умерла 28 апреля 1951 года, пережив 
двоих сыновей и не имея никаких сведении о своей единственной доче-
ри с конца 30-х годов. Похоронена на Ваганьковском кладбище.

Алексей Иванович Вейденгаммер, его дочь — Олимпиада Алексе-
евна Охтерлони — и все остальные Охтерлони и Кутырины, о которых 
я говорила, что похоронены на Ваганьковском кладбище, погребены 
на семейном захоронении, расположенном на участке №16. Оно суще-
ствует до сих пор, до сих пор хранит имена ушедших и служит местом 
захоронения их потомков. Правда, там уже много других фамилий.

Ольга Сорокина, описывая в своей книге происхождение отца Ольги 
Александровны, ошибочно отнесла его по материнской линии к роду 
Залесских. На самом деле фамилию Залесская по мужу имела сестра 
Александра Дмитриевича Кутырина — Лидия Дмитриевна. Но это 
уже другая история — история рода Кутыриных и не имеет прямого 
отношения к рассматриваемому вопросу.

Примечания

*1РГА ЛИ,ф.1198,оп. 1,ед. хр. 17. «Метрическое свидетельство о 
рождении Охтерлони О. А.

*2 П етербургский Н екрополь, С .-П етерб ург. Т ипограф ия 
М. М. Стасюлевича, т. 3, 1912 г.

*3 Адрес-календарь г. Москва на 1857 год.
*4 М айорат — сохранившаяся в Англии форма нераздельного на-

следования недвижимого имущества старшим в роде.



*5 Московский Некрополь, С.-Петербург, Типография М. М. Ста-
сюлевича, т. 1, 1907 г.

*6 Мосгорархив, ф. 459, on. 1, дело 1689 «Канцелярия попечителя 
Московского Университета и его округа. Об определении в Универси-
тетский Благородный пансион учителями: Вейденгаммера и Богданова».

*7 Мосгорархив, ф. 418, оп. 73, дело 3305 «Московский Импера-
торский Университет. Училищный комитет. О дозволении открыть 
здесь в Москве учебное заведение учителю Вейденгаммеру для детей 
мужского пола».

*8 Адресная книга на 1826 год, составленная служащим при Москов-
ском военном генерал-губернаторе чиновником В. Соколовым.

*9 Тургеневский сборник. Вып. 1, Москва, «Русский путь», 1998, 
стр. 6. А. И. Перова, Е. А. Ни «Пансион И. И. Вейденгаммера».

*10 Адрес-календарь г. Москва на 1873 год.
*11 Адрес-календарь г. Москва на 1842 год.
*12 Адрес-календарь жителей Москвы на 1851 год (под редакцией 

К. Нустрема).
*13 Московский журнал, Москва, №3, 2000, стр. 15, А. М. Любо-

мудров «Пути небесные ведут в Оптину».
*14 ОР РГБ, ф. 387, к. 10, ед. хр. 10.
*15 РГАЛИ, ф. 1198, оп. 1, ед. хр. 10.

Г. С. Зайцева 
(г. Нижний Новгород)

ДУХОВНОЕ ПРОСТРАНСТВО 

РАННЕЙ ПРОЗЫ И. ШМЕЛЕВА

Публикация в России произведений И. С. Шмелева, созданных 
писателем в эмиграции, в 20-40-е годы, позволила отечественным 
читателям в последние полтора-два десятилетия пережить подлинное 
открытие для себя этого писателя, талант которого уже его современ-
никами не случайно воспринимался в русле высоких достижений рус-
ской классики, связанных с именами Тургенева, Толстого, Лескова, 
Достоевского*1.

При осмыслении художественного наследия Шмелева русские и за-
рубежные исследователи вершинные произведения писателя видят в 
числе тех, что были написаны зрелым писателем в период Зарубежья. 
Таковыми видятся прежде всего «Лето господне» (1933) и «Богомолье»


