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Погребальная процессия В.Р.Бахерахта. Берн, 21.10.1916. Журнал "La Patrie Suisse",
1.11.1916.
По случаю Дня дипломатического работника, отмечаемого 10 февраля, мы
предлагаем вам рассказ о последнем полномочном представителе царской России в
Швейцарии.
|
A l'occasion de la Journée du diplomate ce 10 février, nous vous proposons l'histoire du
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dernier représentant plénipotentiaire de la Russie impériale en Suisse.
Vassili Bacheracht: Dernier Ambassadeur du Tsar

На кладбище Сен-Мартен в Веве погребен русский дипломат Василий Романович
Бахерахт. Он оказался последним Императорским Российским Посланником в
Швейцарии; его преемники М. М. Бибиков и А. М. Ону именовались временными
поверенными, а Андрей Михайлович Ону к тому же представлял уже Временное
правительство.

Василий Романович, который до принятия им, уже во взрослом возрасте, в 1874 году,
православной веры, был лютеранином и носил имя «Вильгельм Александр Карл
Роберт», принадлежал к семье выходцев из Голландии. Первое упоминание о роде
Бахерахтов в России датируется серединой XVII века, когда в 1636 г. Давид, сын
Альберта, или «Давид Алферьевич» поселился в Москве и вел оттуда торговлю через
Архангельск. Сын и внуки Давида Бахерахта родились уже в России, и с основанием
Санкт-Петербурга перенесли свою деятельность в новую столицу.

Василий Романович Бахерахт. Журнал "La Patrie Suisse", 1.11.1916.
Правнук основателя рода Гавриил Гавриилович Бахерахт (1728—1804) продолжал
успешно заниматься коммерцией и по размерам своего капитала принадлежал к
именитым гражданам — высшей категории городских жителей. Его брат Генрих
(Андрей Гаврилович, 1725—1806) стал врачем, получил образование на родине
предков, в Лейденском университете, а по возвращении в Россию в течение 35 лет
служил врачем на флоте. А. Г. Бахерахт получил известность многими научными
трудами, как, например, «Предохранительное средство от скотского падежа», «О
неумеренности в любострастии». Венцом его карьеры стала должность главного
доктора российского флота.

Роман Иванович (1798—1884), внук Гавриила Гаврииловича, поступил на службу в
ведомство Коллегии иностранных дел и всю жизнь прослужил в различных



дипломатическиих представительствах России за границей — в Гамбурге, Брюсселе,
на острове Корфу и, наконец, в Генуе, в должности генерального консула. В
бытность Р. И. Бахерахта секретарем консульства в Гамбурге, в 1839—1840 гг., имя
«Бахерахт» часто звучало в салонах Санкт-Петербурга. Все дело в том, что Роман
Иванович проводил тогда некоторое время в столице в сопровождении супруги —
Терезы, урожденной Струве. Она была, по свидетельствам современников, «очень
элегантная и пребойкая женщина», сама литератор — писала по-немецки романы
под псевдонимом «Тереза» — и знакомая многих известных людей той эпохи. В 1840
году Тереза Бахерахт оказалась замешанной в историю дуэли между М. Ю.
Лермонтовым и сыном французского посланника Эрнестом де Барантом, а по
некоторым данным, даже эту дуэль спровоцировала.

Роман Иванович Бахерахт и Тереза развелись в 1849 году. Р. И. Бахерахт женился во
второй раз, на Антуанетте, также урожденной Струве, и его единственный сын
Вильгельм-Василий родился 1/13 апреля 1851 года. Воспитывался он вне России, а в
возрасте 20 лет поступил сверх штата на службу и, по стечению обстоятельств,
именно в Миссию в Берне, с которой будет связана большая часть его карьеры.
Вскоре Василий Романович был принят в штат, получил первые чины, а в 1875 году,
будучи исправляющим должность второго секретаря Миссии, Берн покинул, но, как
оказалось, не навсегда. В 1894 году он снова в Берне, за предшествовавшие годы
успев послужить в российских дипломатических представительствах в Мюнхене,
Брюсселе, Лиссабоне и Берлине.

Титульный лист путевых заметок А.А.Бахерахт
В январе 1893 году в Женевской русской церкви Василий Романович был повенчан с
графиней Александрой Адамовной, урожденной Гутен-Чапской, римо-католичкой,
гражданкой Царства Польского. Для Александры Адамовны брак с Бахерахтом был
третьим. Сначала она была замужем за Александром Александровичем Колеминым.
От этого брака 6/18 апреля 1874 года родился сын Юрий Александрович, о котором
мы постараемся рассказать ниже. Супруги Колемины развелись, и второй брак



графини Гутен-Чапской был не совсем обычным. 30 апреля 1884 года она стала
морганатической (т.е. законной, но неравнородной, не имевшей прав на престол и
титулы владетельного дома) супругой Великого герцога Людвига IV Гессенского и
Прирейнского.

Однако женой Великого герцога Александра Адамовна оставалась совсем недолго.
Владетельные родственники Гессенского дома — от Королевы Виктории до
Германского Императора — крайне неодобрительно восприняли этот брак.
Общественное мнение, к которому в Гессене относились трепетно, также было
против этого союза. Предпочитая доброе согласие и с родными, и с народом, Великий
герцог менее чем через два с половиной месяца оформил развод. В краткий период
брака графиня Ромрод, а именно такой титул был пожалован Людвигом IV своей
супруге, могла, по крайней мере, юридически, именоваться мачехой детей Великого
герцога от первого брака. А среди падчериц графини Ромрод были, между прочим, и
две сестры-принцессы, вошедшие в русскую историю как Императрица Александра
Феодоровна и Великая княгиня Елизавета Феодоровна и обретшие мученический
венец на своей новой родине.

Когда в новом браке графиня Ромрод соединила свою судьбу с русским дипломатом,
то она стала сопровождать его во всех перемещениях к новым местам службы. Самой
экзотической миссией В. Р. Бахерахта было путешествие в Марокко, куда Василий
Романович был назначен в конце 1897 года министром-резидентом. Он стал первым
русским представителем в этой стране, тогда самостоятельной и лишь позже
попавшей под протекторат Франции и Испании. На рубеже веков эта стратегическая
территория между Европой и Африкой находилась на пересечении интересов
великих держав, и выражение «марокканский кризис» первое десятилетие XX века
не сходило с газетных страниц. Задачей российской дипломатии в этом кризисе было
не дать какой-либо из держав укрепиться в Марокко за счет других. В своем качестве
министра-резидента В. Р. Бахерахт был в 1906 году представителем России на
Альхесир



Памятник на могиле В.Р.Бахерахта, А.А.Бахерахт и Ю.А.Колемина. Веве, февраль 2011
г. Фото автора
асской конференции по Марокко, призванной разрешить международные
противоречия по поводу влияния на этих землях. За успешное исполнение своих
обязанностей на конференции Василий Романович был удостоен Высочайшей
благодарности.

В 1901 году Александра Бахерахт выпустила под инициалами «Mme A. de B.» свои
путевые заметки, озаглавленные «Une mission à la Cour chérifienne» («Миссия при
Шерифском дворе»). Госпожа Бахерахт не писала о политике; она даже не
упоминала, какую державу представлял при Шерифском (т.е. Марокканском) дворе
ее супруг. Это — очерки быта марокканцев, с многочисленными деталями, весьма
любопытный документ своего времени.

Примечательно, что преемником В. Р. Бахерахта в должности русского
представителя в Марокко стал Петр Сергеевич Боткин, сын знаменитого врача
Сергея Петровича и родной брат Евгения Сергеевича, который погибнет в
Ипатьевском доме вместе с Царской семьей. Последней должностью П. С. Боткина
перед падением Империи стал пост Российского посланника в Лиссабоне. Два
дипломата — Бахерахт и Боткин, видимо, хорошо знавшие друг друга, не раз
пересекавшиеся по службе в Европе и Африке, и место упокоения на кладбище Сен-
Мартен обрели недалеко друг от друга.

В 1906 году В. Р. Бахерахт вернулся в Швейцарию, уже в качестве Императорского
Российского Чрезвычайного Посланника и Полномочного Министра в Берне. 2 августа
он вручил верительные грамоты. Десять лет, вплоть до смерти, Василий Романович
провел на этом посту. Он был дуайеном дипломатического корпуса в Берне и
запомнился всем своим авторитетом, компетентностью, тонким и изысканным
вкусом, простотой и великодушием.

Надпись на надгробии В.Р.Бахерахта и А.А.Бахерахт. Веве, февраль 2011 г. Фото
автора
В Берне 5/18 октября 1916 года В. Р. Бахерахт и скончался после долгой болезни — у
него были больные сердце и почки. Василию Романовичу отдали последние почести,
как это и подобало посланнику великой державы. В субботу 21 октября траурный
кортеж, при огромном скоплении народа, пересек весь Берн по направлению к



вокзалу, а на следующий день, в воскресенье, после заупокойной литургии и
отпевания в Свято-Варваринском храме, в Веве было совершено погребение. И в
Берне, и в Веве присутствовало множество официальных лиц — несколько
федеральных советников во главе с Президентом Конфедерации, командующий
швейцарской армией генерал Вилле с высшими офицерами (напомним, что шла
война, и швейцарской армией командовал генерал, в мирное время генералов в
Швейцарии нет), дипломатические представители союзных и нейтральных стран,
местные власти.

Вдова Посланника надолго пережила супруга. После смерти Василия Романовича
Александра Адамовна обосновалась в Веве, проживала в знаменитой гостинице «Три
короны» и скончалась в этом городе 8 мая 1941 года. Она так сроднилась с Веве, что
ходатайствовала там о своей натурализации, что и было исполнено в 1927 году.

Надпись на надгробии Ю.А.Колемина. Веве, февраль 2011 г. Фото автора
Своих детей у Посланника не было, и он перенес отцовскую любовь на пасынка Юрия
Колемина. Сохранилось письмо, в котором Василий Романович хлопотал о получении
документов для пасынка, жившего в детстве и юности с матерью в Швейцарии. Как и
отчим, Юрий Колемин поступил на службу в дипломатическое ведомство; он служил,
в частности, в посольстве в Мадриде, а в 1920 года состоял в должности первого
секретаря Посольства в Париже.

Глубоко верующий человек, он был автором церковно-исторических и богословских
статей. Главным его трудом стала изданная в 1913 году книга «Римский духовный
цезаризм перед лицом Соборной Православной Церкви». В эмиграции Юрий Колемин
жил в Париже и в Испании (его жена Мария дель Валле Виллаверде была испанкой).
Во Франции и Швейцарии он не раз выступал с публичными богословскими лекциями.
Одной из главных тем, которые его занимали, стала проблема христианского
единства и разница подходов к этому вопросу у Православной Церкви и западных
исповеданий. Скончался Юрий Александрович 22 ноября 1958 г. в Веве, куда часто
приезжал как при жизни матери, так и после ее смерти. Похоронен он рядом с
матерью и отчимом; детей у него не было.

Могила супругов Бахерахт и Юрия Колемина сохраняется до нашего времени, но
состояние памятника оставляет желать лучшего. Огромный крест стоит, но
гранитные столбики ограды начали заваливаться, фигурная решетка ржавеет,



многие буквы в надписях отскочили и утеряны.

До 2016 года, столетия со дня смерти В. Р. Бахерахта и окончания срока действия
концессии, памятнику ничего не угрожает. Но если после этого времени за памятник
никто не вступится, могила последнего Императорского посланника будет
уничтожена.

Женева
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