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Федор Федорович Шуберт. Ученый-геодезист, генерал от инфантерии

ШУБЕРТ (Schubert) Федор Федорович (12 февраля 1789, Санкт-Петербург – 3 ноября 1865, Штутгарт),
штабной офицер, впоследствии крупнейший военный русский астроном, картограф и геодезист, генерал
от инфантерии (1845). Награды: ордена Св. Анны 2-й степени с алмазами, Св. Владимира 4-й степени с
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бантом, три иностранных; золотой крест за Прейсиш-Эйлау; золотая шпага «За храбрость». Из дворян
Санкт-Петербургской губ. Отец – известный астроном и математик, академик Ф.И. Шуберт (1758–1825).
Мать – Луиза-Фридерика, урожденная баронесса фон Кронгельм (1764–1819). Жена – Софья
Александровна (1801–1833), дочь придворного банкира барона А.А. Ралля. Шуберт – дед (по материнской
линии) Софьи Ковалевской. Получил домашнее, преимущественно математическое, образование.

В 1800 г. поступил в немецкую Петропавловскую школу (Петришуле или Петершуле). Не закончив
последнего класса, 14 июня 1803 г. переведен колонновожатым в Свиту Его Императорского Величества
по квартирмейстерской части. В январе 1804 г. командирован для астрономических и геодезических
работ сначала в Полоцк (за успешное выполнение поручения 10 марта 1804 произведен в подпоручики),
а затем в губ. Олонецкую и Архангельскую. Весной 1805 г. вместе с отцом сопровождал посольство
графа Ю.А. Головкина в Китай. В пути занимался астрономическими вычислениями и составил
топографический маршрут путешествия. В июне 1806 г. получил командировку в Нарву и Ревель для
определения их географического положения. С октября 1806 г. в действующей армии под
командованием генерала Л.Л. Беннигсена. В декабре 1806 г. принял участие в сражениях под Черново,
Колозембо и Пултуском (орден Св. Анны 3-й степени), в январе 1807 г. – под Аленштейном, Янковом,
Ландсбергом и Прейсиш-Эйлау. В последнем тяжело ранен в грудь и левую руку. За отличие в нем
получил орден Св. Владимира 4-й степени с бантом, золотой крест и чин поручика. После заключения
Тильзитского мира переведен в Санкт-Петербург. В 1808 г. в составе армии графа Ф.Ф. Буксгевдена
участвовал в сражениях при Форсбю, Дегердале, Ревельгольме и Толснесе, был при взятии крепости
Гангут. В феврале 1809 г. с колонной генерал-мaйopa И.Т. Сазонова перешел по льду на Аландcкие
острова, а летом того же года принимал участие в дипломатических переговорах со шведским
правительством. Затем числился при канцелярии российского министра иностранных дел графа
Н.П. Румянцева и в сентябре 1809 г. ездил с депешами в главную квартиру Наполеона в Вену. После
возвращения прикомандирован к Квартирмейстерской части, а в январе 1810 г. получил командировку в
Або для производства топографической съемки Финляндии. Но это назначение было отменено из-за
начавшейся войны с Турцией. В 1810 г. в составе Молдавской армии графа Н.М. Каменского 2-го
участвовал в осаде крепостей Силистрия, Шумла и Рущук (май–июнь), в Батинском сражении (август)
был легко ранен пулей в ногу, участвовал в экспедиции отряда генерал-мaйopa графа Воронцова и,
наконец, во взятии городов Ловча, Плевна и Сельва. За отличие в кампании награжден чином капитана
(28 июля 1810) и золотой шпагой «За храбрость». Во время Отечественной войны 1812 г. в должности
обер-квартирмейстера 2-го кавалерийского корпуса генерал-майора Ф.К. Корфа, входившего в 1-ю
Западную армию, принимал участие в сражениях под Свенцянами, Витебском, Смоленском и Бородиным.
Затем, в корпусе графа М.А. Милорадовича, под начальство которого поступил 2-й кавалерийский
корпус, был в сражениях при Чирикове, Воронове, Банкове, Тарутине и во время преследования
французов – под Малоярославцем, Вязьмой и Красным. За кампанию 1812 г. награжден орденом Св. Анны
2-й степени, тем же орденом, осыпанным алмазами, чином подполковника (6 ноября 1812) и дважды
Высочайшей благодарностью. В 1813 г., находясь в том же корпусе графа М.А. Милорадовича, участвовал
в осаде крепости Глогау, в сражениях под Пределем, Вальтхеймом, Дрезденом, Бишофсверде, Бауценом,
Рейхенбахом. После окончания Плейсвицкого перемирия принимал участие в сражениях Силезской
армии под Кацбахом, Цобтеном, Вартенбургом, Лейпцигом. Исполняя важные поручения по
генеральному штабу, обратил на себя внимание союзных главнокомандующих и был награжден
прусскими орденами «За заслуги» и Красного Орла 3-й степени, шведским орденом Меча и чином
полковника (4 октября 1813). В 1814 г., находясь в армии Г. Блюхера, принял участие в сражениях под
Сезаном, Нельи, Фер-Шампенуазом и Парижем. По возвращении войск в Россию назначен обер-
квартирмейстером гвардейского пехотного корпуса, но с открытием кампании 1815 г. переведен в
гренадерский корпус и с армией фельдмаршала М.Б. Барклая де Толли направился к Рейну. Состоя в
русском авангарде, находившемся под командой генерал-адъютанта графа К.О. Ламберта, участвовал в
блокаде крепости Метц и в других сражениях. После вторичного занятия Парижа союзными войсками
получил командировку в Арденны и Аргонны для военного обозрения обеих горных цепей, по
выполнении которой участвовал в общем смотре русских войск под Вертю. С 30 августа 1815 г. по
1 апреля 1819 г. обер-квартирмейстер русского Оккупационного корпуса генерала графа М.С. Воронцова.
В это время занимался топографическими работами и сделал съемку пространства между реками
Шельдой и Маасом. В 1819 г. назначен начальником 3-го отделения Военно-топографического депо и
вскоре затем непременным членом Военно-Ученого комитета по квартирмейстерской части. 10 августа
1820 г. произведен в генерал-майоры и, оставаясь начальником 3-го отделения, стал начальником
тригонометрической и топографической съемки Санкт-Петербургской губ., законченной лишь в 1831 г.



11 апреля 1822 г. назначен директором вновь учрежденного Корпуса топографов и занимается
триангуляцией Финского залива, а в 1824 г. прокладывает тригонометрическую сеть через Новгородский
и Старорусский уезды. С 31 марта 1825 г. освобожден от обязанностей начальника 3-го отделения
Военно-топографического депо и назначен управляющим, а с 1832 г. – директором этого депо. В
1827–1837 гг. был директором Гидрографического депо Главного морского штаба. В 1828 г. стал
начальником съемки Балтийского моря, в октябре 1829 г. членом Комитета, учрежденного для
составления положения и штата Военной академии (позднее Николаевская Академия Генерального
Штаба). 6 октября 1831 г. за «отличие по службе» произведен в генерал-лейтенанты и стал начальником
тригонометрической съемки Псковской и Витебской губ. и топографической съемки Псковской губ., а в
1832 г. – членом совета Императорской Военной Академии и членом Комитета, учрежденного для
устройства полкового обоза. В 1833 г. составил план продолжения съемки Балтийского моря и
немедленно приступил к его осуществлению; кроме того, в этом году была закончена 1-я часть
составленной под его руководством и наблюдением специальной карты России (10 верст в дюйме),
представленная им императору, карты, законченной лишь в 1840 г. и долгое время служившей лучшим
картографическим руководством (за исключением военно-топографических карт) для разного рода
военных и ученых потребностей. С 1834 г. до 31 октября 1843 г. и. д. генерал-квартирмейстер Главного
штаба и генерал-гидрограф Главного морского штаба. В 1834 г. назначен членом Комитета,
учрежденного для рассмотрения удобств введения стенографии в курс военных наук, и членом Комиссии
для приведения в порядок «российских мер и весов»; в 1835 г. – членом Статистического отделения
совета Министерства внутренних дел; в 1836 г. – членом Комитета, учрежденного для рассмотрения и
определения пользы изобретенного бароном Шиллингом «электро-магнитного телеграфа» и членом
особого Комитета для определения всех по государству этапных трактов; в том же году ему было
поручено составление проекта для кадастра и для формирования гражданских топографов. В 1837 г.
после преобразования Гидрографической части Морского департамента и упразднения звания
директора Гидрографического депо, назначен непременным членом Ученого Комитета Морского
министерства, в 1843 г. – членом Военного совета. 17 марта 1845 г. удостоен чина генерал-о-
-инфантерии. В 1845–1859 гг. – директор Военно-Ученого комитета при Военном министерстве. В 1861 г.
по совету врачей уехал за границу и проводил зимы попеременно в Италии и Швейцарии, а летнее время
в Южной Германии, где и умер. Он был почетным членом Императорской Академии Наук (1827) и членом
почти всех русских ученых обществ и некоторых иностранных.
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