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Список сокращений, принятых в биографическом справочнике 
 

 

БНЛ — Былой нарвский листок 
ВД — Вести дня 
НПИ — Наши последние известия 
НГ — Наша газета 
НД — Народное дело 
НЛ — Нарвский листок 
ННЛ — Новый нарвский листок 
НЧ — Наш час 
ПВ — Правительственный вестник 
ПИ — Последние известия 
Р — Рассвет 
РВ — Русский вестник  
РВр — Ревельское время 
РГ — Русский голос  
РН — Ревельские новости 
РРИ — Ревельский русский инвалид 
РС — Русское слово 
РСл — Ревельское слово 
СЗА — Северо-Западная армия 
СНЛ — Старый нарвский листок 
СР — Свобода России 
СС — Свободное слово 
ТРГ — Таллинский русский голос 
Труды РИЦЭ — Труды Русского исследовательского центра в Эстонии 
Ч — Час 
PAE — Poliitilised arreteerimised Eestis                                                                                                  



 3 

Биографический справочник 
 

 

1. Агапов Борис Евгеньевич (5. 09. 1884, СПб. – ?) — полковник. Среднее 
образование получил в Гатчинском Николаевском институте, после окончания 
которого поступил в С.-Петербургский электротехнический институт. 
Посещал лекции профессоров-юристов Туган-Барановского, Петражицкого, 
Сергеевича, Пергамента и Фойницкого. Выступал с докладами в студенческих 
кружках. В 1909 выдержал на правах экстерна экзамены за полный курс 
юридического факультета. В этом же году защитил магистерскую 
диссертацию на тему «Права на недра земли по действующему 
законодательству». Был оставлен при университете для подготовки к 
профессорскому званию. Работал адвокатом. В 1914 был командирован за 
границу, но в 1915 добровольцем отправился на фронт: сначала в качестве 
уполномоченного Петроградской думы, затем — после окончания 
ускоренного курса Павловского военного училища — в качестве прапорщика 
22-го легкого мортирного дивизиона. В июле 1917 переведен в распоряжение 
командира 32-го армейского корпуса и утвержден на должности военного 
следователя корпуса. В августе 1917 занял должность начальника 
политического отдела при штабе командующего Балтийского флота 
(Гельсингфорс). Во время Октябрьской революции находился в Ревеле. В СЗА 
— начальник Отдела внешних сношений консульского отдела армии и 
юрисконсульт Ликвидационной комиссии СЗА. После ликвидации армии 
принял эстонское гражданство и участвовал в общественной работе, занимая 
должности: члена Комитета русских эмигрантов, товарища председателя 
Таллиннского русского общественного собрания, председателя приходского 
совета Александро-Невского собора, члена и потом председателя духовного 
совета русских приходов. А. также входил в комитет по созданию 
объединения выпускников Санкт-Петербургского университета в Эстонии, 
организованного 21. 02. 1922. В апреле 1921, проходя по делу Г. Г. Кромеля,  
был выслан в Пярну, где принимал участие в местной общественной жизни, 
состоя членом пярнуского Русского общественного собрания. Согласно 
постановлению министра внутренних дел Эстонии от 10. 03. 1923, был лишен 
эстонского гражданства и выслан из Таллинна в Пярну «за деятельность, 
возбуждающую национальную рознь». Решением Государственного суда от 
30. 04. постановление министра внутренних дел об исключении А. из 
эстонского подданства было отменено, а за самим А. был установлен 
полицейский надзор. Активный член конспиративной монархической 
организации «Союз верных». Будучи под следствием по делу В. Юшкевича, 
скрылся из Эстонии 18. 07. 1924. В 1930 был управляющим небольшого 
имения на юге Франции. 
Источники: ИАЭ. Ф. 4541. Оп. 1. Ед. хр. 30. Л. 10; ГАЭ. Ф. 1. Оп. 7. Ед. хр. 28; 
В русском общественном собрании // ПИ. 1921. 10 марта. № 56. С. 4; Хроника 
// СС. 1921. 21 апр. № 4. С. 3; Русский календарь на 1922 г. Ревель, <1921>. С. 
143; Хроника // ПИ. 1922. 3 марта. № 51. С. 4; Б. Е. Агапов // ПИ. 1922. 22 
нояб. № 273. С. 3; Александро-Невский собор // ПИ. 1923. 12 февр. № 42. С. 4; 
Хроника // ПИ. 1923. 14 марта. № 68. С. 3; Хроника // ПИ. 1923. 3 мая. № 107. 
С. 3; Хроника // ПИ. 1924. 27 июля. № 192. С. 4; Меймре А. «За веру, царя и 
отечество»: эпизод из деятельности русских монархистов в Эстонии // 
Диаспора: Новые материалы. Вып. 3. СПб., 2002. С. 275–276; ГАЭ. Ф. 1. Оп. 7. 
Ед. хр. 28. Л. 172; Материалы частного архива С. Г. Исакова. 
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2. Айвазов (Айвазянц) Иосиф Иванович (13. 06. 1894, Шума – 08. 07. 1941) — 
поручик. Служил в чине прапорщика в л.-гв. Павловском полку. В СЗА 
служил в Качановском батальоне. В Эстонии проживал на хуторе Шилово 
Печерского уезда. Арестован органами НКВД 24. 09. 1940. Решением 
трибунала от 14. 03. 1941 приговорен к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение.  
Источники: ФГАЭ. Ф. 129. Д. 5185. Л. 15 об., 53-55; PAE. Kd. 2. Tallinn, 1998. 
Lk. 10. 

3. Александров Герман Григорьевич (? – 1. 09. 1927, Таллинн) — полковник. 
Окончил Петербургское пехотное юнкерское училище. Служил в 89-ом 
пехотном Беломорском полку: офицер полка с 21. 10. 1900, к 1903 — в чине 
подпоручика на должности младшего офицера полка. В декабре 1914 в чине 
капитана был награжден орденом Св. Станислава 2-й степени с мечами. В 
январе 1915 был награжден орденом Св. Анны 2-й степени с мечами. В марте 
1915 был награжден орденом Св. Владимира 4-й степени с мечами и бантом. 
Жил в Нымме по адресу: Большая Перновская, 29. Похоронен 4 сентября на 
Александро-Невском кладбище. В Эстонии проживали его жена и дети.  
Источники: Корвин-Пиотровский К. А. 89-й пехотный Беломорский полк. 
Исторический очерк. СПб., 1903. С. 230; Высочайшие награды // ПВ. 1914. 12 
(25) дек. № 301. С. 1; 1915. 17 (30) янв. № 13. С. 1; 13 (26) марта. № 59. С. 2; 
[Объявление] // НГ. 1927. 3 сент. № 137. С. 4. 

4. Александров Михаил Антонович (11. 04. 1873 – ?) — полковник. Окончил 
Псковский кадетский корпус, Павловское военное училище и 2 класса 
Николаевской академии Генерального штаба по первому разряду. В службе с 
01. 09. 1890. Подпоручик с 05. 08. 1891, поручик с 05. 08. 1895, штабс-капитан 
с 06. 05. 1900, капитан с 05. 08. 1902, подполковник с 26. 02. 1908, полковник с 
06. 12. 1912. Служил в 93-м пехотном Иркутском полку, из которого 
впоследствии был переведен в 89-й пехотный Беломорский полк. К 01. 03. 
1914 был награжден орденами Св. Станислава 2-й степени и Св. Анны 2-й 
степени. В декабре 1914 был награжден орденом Св. Владимира 4-й степени с 
мечами и бантом. Проживал в Таллинне. Член Общества помощи бывшим 
русским военнослужащим в Эстонии. 
Источники: Список полковникам по старшинству. СПб., 1914. С. 1252; 
Высочайшие награды // ПВ. 1914. 12 (25) дек. № 301. С. 1; ФГАЭ. Ф. 129. Д. 
26759. Л. 164; Ф. 130. Д. 13305. Л. 191. 

5. Алексеев Василий Алексеевич (1889 – 30. 04. 1942, Киров) — полковник. 
Служил в 92-м пехотном Печорском полку. Военное образование получил в 
С.-Петербургском Владимирском военном училище. В 1914 в чине 
подпоручика вместе с Печорским полком отправился на фронт. В 1917 был 
назначен помощником полка. За время войны был дважды ранен. В СЗА в 
начале 1919 — командир офицерской роты 1-ой стрелковой бригады 
Северного Корпуса; с декабря 1919 командовал 5-м Островским полком. 
Полковник с 30. 03. 1919. За особые заслуги был представлен к производству в 
чин генерал-майора, но в связи с ликвидацией армии производство не 
состоялось. В 1926–1929 — председатель Союза русских увечных воинов-
эмигрантов в Эстонии. Арестован в Нарве 5. 04. 1941. Приговорен к расстрелу. 
Источники: Владимиров С. Деятельность Союза русских увечных воинов // 
ПИ. 1927. 16 янв. № 14. С. 5; PAE. Kd. 1. Tallinn, 1996. Lk. 14; Волков С. В. 
Белое движение. Энциклопедия Гражданской войны. СПб.; М., 2003. С. 12.  

6. Алексеевский Павел Александрович (? – 06. 1970, Штутгарт) — капитан 
л.-гв. Егерского полка. Служил в СЗА: в августе – декабре 1919 во 2-м 
пехотном Ревельском полку. В эмиграции проживал в Тарту, где содержал 
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столярную мастерскую и заведовал зданием Немецкого театра. Являлся 
членом Объединения л.-гв. Егерского полка в Эстонии. Вероятно, в конце 
1939 – начале 1940 переехал в Германию.  
Источники: ФГАЭ. Ф. 129. Д. 28 198. Л. 69; Ф. 130. Д. 1663-э. Л. 50 об.; 
Волков С. В. Комментарии // Белая борьба на Северо-Западе России. М., 2003. 
С. 678. 

7. Аллик Леонид Германович (28. 10. 1896, Нарва – 12. 02. 1942, Усольлаг) — 
капитан. Сын начальника нарвской ж/д станции (отец — эстонец, мать — 
русская). В русской императорской армии служил в 11-м гренадерском 
Фанагорийском полку; дослужился до чина штабс-капитана на должности 
младшего офицера 10-й роты. В августе 1918 выехал из Москвы в Киев, 
оттуда — в Екатеринодар, затем — в армию Деникина, где служил в штабе 
сводного гренадерского полка 3-й гренадерской дивизии. С марта 1920 служил 
в армии Врангеля. Был произведен в капитаны и находился при управлении 
начальника артиллерийского снабжения младшим офицером караульной роты. 
После разгрома армии эвакуировался в Югославию, где прожил полтора года 
в местечке Каг до 1922. В июне 1922 выехал в Эстонию. С 1922 по 1924 
перебивался случайными заработками. С июня 1924 по 1940 работал мастером 
пропиточного отделения Нарвской льнопрядильной фабрики. Состоял членом-
соревнователем Союза русских увечных воинов-эмигрантов в Эстонии. В 
1930–1931 временно исполнял обязанности председателя Союза. Арестован 
НКВД в Нарве 29. 04. 1941.  
Источники: ФГАЭ. Ф. 130. Д. 2866-э; PAE. Kd. 2. Tallinn, 1998. Lk. 15. 

8. Амелунг Константин Юльевич (15. 03. 1857, г. Николаев, Херсонская губ. – 
20. 05. 1928, Таллинн) — мичман запаса. Сын отставного полковника. Окончил 
Морское училище в Петербурге в 1878. После двух лет службы на флоте 
гардемарином вышел в запас по причине тяжелой болезни. Долгое время 
служил по удельному ведомству после чего вышел в отставку и поступил на 
службу на Русско-Балтийский вагоностроительный завод в Риге. Затем 
работал в Рижском коммерческом банке. В 1911 был переведен в ревельское 
отделение банка, которое в последствии было преобразовано в Эстляндский 
промышленный и торговый банк. В этом банке он проработал до конца своей 
жизни. В 1920 являлся одним из лиц-гарантов при учреждении в Таллинне 
Частной русской гимназии. Он также был одним из активнейших членов 
Таллиннского русского клуба и членом правления Кассы взаимопомощи 
моряков. 
 Источники:  К. Ю. Амелунг  // ВД. 1928. 23 мая. № 136. С. 1. 

9. Ананич Михаил Михайлович (07. 10. 1888, Минская губ. – 18. 05.1932, 
Таллинн) — инженер-механик старший лейтенант. Окончил реальное училище 
в Могилеве (1905) и Николаевское Морское инженерное училище в 
Кронштадте (1909). С 1910 по 1915 служил на флагманском корабле 
Балтийского флота броненосном крейсере «Рюрик». Затем переведен на 
Дивизию сторожевых судов Балтийского моря с назначением на должность 
механика одного из дивизионов. За боевую деятельность в годы Первой 
мировой войны награжден несколькими орденами с мечами. С приходом к 
власти большевиков оставался в РККФ. Старший лейтенант с 06. 12. 1916. В 
декабре 1918 в качестве старшего инженер-механика эсминца «Автроил» 
участвовал в руководимой Ф. Ф. Раскольниковым (1892 – 1939) 
разведывательной операции в районе Ревеля. Был захвачен в плен 
англичанами (27. 12. 1918), однако по решению суда чести возвращен на 
переданный эстонцам корабль для приведения его механизмов в порядок. В 
последующем находился на службе в эстонских ВМС, где с мая 1919 занимал 
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должности исполняющего обязанности начальника технического отдела 
Штаба морских сил Эстонии, инженера-механика Базы морских сил, 
исполняющего обязанности начальника Морских сил, исполняющего 
обязанности инженера-механика морских крепостей, оставаясь фактически 
флагманским механиком флота. За службу в эстонских ВМС награжден 
Крестом Свободы I-го класса 3-й степени и медалью в память 
Освободительной войны. По неизвестным причинам застрелился у себя на 
квартире и, как кавалер Креста Свободы, похоронен на Военном кладбище в 
Таллине.   
Источники: Материалы частного архива В. В. Верзунова; Бойков В. А. 
Офицеры Балтийского флота, служившие на Балтике (биографические 
справки) // Труды РИЦЭ. Вып. 4 / Сост. В. Бойков. Таллинн, 2006. С. 23. 

10. Ананьев Михаил Дмитриевич (1895, СПб. – 17. 05. 1943, Усть-Нера) — 
подпоручик. Служил в л.-гв. Павловском полку. Служил в СЗА. В 1920–30-е 
гг. жил в Таллинне; работал на складе фирмы «Нокиа». Член Общества 
помощи бывшим русским военнослужащим в Эстонии и Союза 
взаимопомощи чинов бывшей Северо-западной армии и русских эмигрантов в 
Эстонии. С 1936 — член правления общества «Витязь». Арестован в Таллинне 
02. 11. 1940. 
Источники: ФГАЭ. Ф. 129. Д. 5185. Л. 15 об; Д. 26759. Л. 107, 164; В 
обществе «Витязь» новое правление // ВД. 1936. 7 авг. № 176. С. 1; PAE. Kd. 1. 
Tallinn, 1996. Lk. 20. 

11. Андреев Ю. Н. — офицер артиллерии. В 1933 проживал в Таллинне; изобрел 
автоматический аппарат, гарантировавший правильное, не требовавшее 
усилий и расходов, появление надписей на кинематографической ленте.  
Источники: Русский изобретатель // ТРГ. 1933. 8 июля. № 35. С. 6. 

12. Антонов Иван Иванович (?) — поручик (штабс-капитан?). В СЗА служил в 
команде пеших разведчиков Талабского полка.  Представитель Савинкова по 
вербовке в его организацию в Польше. Агент эстонской разведки и русских 
монархических объединений в Эстонии. Осенью 1924 посылался Н. А. 
Яковлевым и начальником штаба 1-й эстонской дивизии майором П. Г. 
Трийком с заданием в СССР, после выполнения которого, благополучно 
вернулся. В 1925 при переходе границы был схвачен советскими 
пограничниками и приговорен к 10 годам каторжных работ (информация об 
этом якобы появилась в советских газетах). В конце ноября 1926 он появился в 
Нарве. По его словам, ему удалось бежать. В Нарве проживали члены его 
семьи. Почти сразу же после его появления в Нарве он был арестован 
эстонской полицией и исчез.  
Источники: ФГАЭ. Ф. 129. Д. 28966. Л. 19, 28–31; Ф. 138. Оп. 1. Ед. хр. 47. Л. 
219–220; Нарва // ВД. 1926. 2 дек. № 63. С. 2. 

13. Антонов Иван Константинович (1896, СПб. – ?) — прапорщик. Первую 
мировую войну закончил в чине вахмистра. Служил в Красной армии, в 1919 
перешел на сторону белых в СЗА. Состоял в правлении Ныммеского отдела 
Союза северозападников. Арестован органами НКВД в Таллинне 13. 09. 1940. 
Постановлением Особого совещания НКВД приговорен к 10 годам ИТЛ 
(исправительно-трудовых лагерей). Отбывал срок в Усольлаге Молотовской 
области. Дальнейшая судьба неизвестна. 
Источники: ФГАЭ. Ф. 129. Д. 26759. Л. 125; PAE. Kd. 3. Tallinn, 2005. Lk. 324. 

14. Артемьев Никандр Павлович (26. 06. 1854 – 06. 04. 1935, Хаапсалу) — 
генерал-майор. Окончил Лазаревский институт восточных языков и С.-
Петербургское пехотное юнкерское училище. Прапорщик с 16. 12. 1875, 
подпоручик с 18. 05. 1877, поручик с 25. 10. 1877, штабс-капитан с 22. 04. 
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1882, ротмистр с 30. 08. 1887, подполковник с 26. 02. 1896, полковник с 23. 09. 
1903.  Служил в 95-м пехотном Красноярском полку, квартировавшего тогда в 
Ревеле; в течение 8 лет командовал ротой полка. Вместе с полком принял 
участие в Русско-турецкой войне, за боевые отличия в которой был награжден 
орденом Св. Станислава 3-й степени с мечами и бантом. Затем был переведен 
в отдельный корпус жандармов и назначен на должность помощника 
начальника одного из губернских и областных жандармских управлений. 8. 08. 
1903 был назначен начальником Уфимского губернского жандармского 
управления. С 7. 07. 1905 — начальник Ярославского губернского 
жандармского управления. Кроме ордена Св. Станислава 3-й степени был 
также награжден орденами Св. Анны 3-й степени, Св. Станислава 2-й степени 
и Св. Владимира 3-й степени.  
Источники: Список полковникам по старшенству. Ч. 3. СПб., 1911. С. 11; 
[Объявление] // ВД. 1935. 8 апр. № 84. С. 2. 

15. Афанасьев Вячеслав Сергеевич (1895, Москва – ?) — генерал-майор (с 
ноября 1919). Высочайшим приказом от 11. 02. 1917 в чине штабс-капитана л.-
гв. Павловского полка был награжден орденом Св. Владимира 4-й степени с 
мечами и бантом. Первую мировую войну закончил в чине капитана. В СЗА — 
офицер для поручений при начальнике тыла СЗА. Жил в Таллинне (Певческая 
улица). Работал на заводе Розена заведующим химической лаборатории в 
отделе косметики. Сменил В. А. Алексеева на посту председателя Союза 
русских увечных воинов в Эстонии (1934-1935). Поддерживал переписку с 
генералом С. Д. Позднышевым (Париж). До конца 1937 состоял председателем 
гвардейского объединения Павловского полка в Эстонии. В 1937 его сменил 
А. П. Мальгин. Также состоял членом Союза помощи бывшим 
военнослужащим и Союза северо-западников. В 1942 был арестован немецкой 
политполицией. В феврале 1944 бежал и скрывался. 12. 11. 1944 арестован 
советскими органами. В апреле 1945 освобожден. Дальнейшая судьба 
неизвестна. 
Источники: Высочайшие приказы // Русский инвалид. 1917. 23 марта. № 71. 
С. 6; ФГАЭ. Ф. 129. Д. 26756. Л. 299; Бойков В. А. Архивные материалы о 
Союзе северо-западников // Труды Русского исследовательского центра в 
Эстонии / Сост. В. А. Бойков. Вып. 3. Таллинн, 2004. С. 173. 

16. Бадендик Карл Генрихович (Karl Johann Wilhelm Badendick; 09. 01. 1889, 
Юрьев – 25. 03. 1941, Ленинград) — полковник. Окончил комерческое 
отделение Ревельского реального училища, после чего уехал в Англию, где 
работал конторским служащим до 1910. В 1910 поступил 
вольноопределяющимся на военную службу. В октябре 1911 стал работать в 
конторе отца, затем — в фирме, которая занималась продажей конторских и 
писчебумажных изделий. В 1914 в чине прапорщика ушел на фронт. В Первую 
мировую войну служил в рядах 294-го пехотного Берцинского полка и 17-го 
Заамурского пограничного пехотного полка. Высочайшим приказом от 9. 09. 
1915 прапорщик 294-го пехотного Берцинского полка Бадендик был 
награжден орденом Св. Георгия 4-й степени «за то, что в ночном бою 7-го 
февраля 1915 года при д. Небылов, командуя ротой, бросился на пулеметы 
противника, установленные в домах деревни и, несмотря на убийственный 
огонь, овладел ими». В октябре 1917 в чине капитана состоял на должности 
помощника командира 74-го пехотного Ставропольского полка. После 
Октябрьского переворота — начальник демобилизационного отдела 12-го 
армейского корпуса. Подполковник. В феврале 1918 взят в плен 
петлюровцами; затем — германский плен. В марте 1918 вернулся в Таллинн и 
занялся комиссионерством. С декабря 1918 по январь 1919 занимался 
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формированием Русского партизанского отряда, который вошел в состав 
Северного корпуса. До марта 1919 командовал этим отрядом. В марте на базе 
отряда был создан Ревельский стрелковый полк, где Б. занял должность 
помощника командира полка. С июня — командир Колыванского полка СЗА. 
В декабре 1919 назначен командиром 3-го пехотного Колыванского полка 
СЗА. Полковник с 1. 09. 1919. За время службы в СЗА был награжден 
орденами Св. Владимира 4-й и 3-й степеней. В 1920 в чине капитана уволен в 
запас эстонской армии. В 1924 за незнание в достаточной степени эстонского 
языка разжалован в рядовые запаса. До 1930 занимался вместе с братом 
торговлей резиновыми изделиями. Б. являлся учредителем Русского дома, с 
1924 по 1929 — членом Русского клуба (1924–1927 — член правления), с 1926 
по 1940 — членом общества «Русская школа в Эстонии», с 1926 по 1937 — 
членом  общества «Витязь» (в период 1931–36 — председатель), с 1930 по 
1940 — членом Комитета «Дня русского инвалида», с 1931 по 1937 — членом 
Союза русских военных инвалидов в Эстонии, с 1931 по 1940 — членом 
Общества помощи бывшим русским военнослужащим в Эстонии, членом 
Объединения георгиевских кавалеров в Эстонии, членом Общества друзей 
русских скаутов (1931–32 — член правления); состоял в РОВСе. Арестован 
органами НКВД в Таллинне 21. 06. 1940. Решением трибунала от 11. 01. 1941 
приговорен к расстрелу. Приговор приведен в исполнение.  
Источники: Высочайшие награды // ПВ. 1915. 29 сент. (12 окт.) № 218. С. 1; 
ФГАЭ. Ф. 130. Д. 15093-э; Волков С. В. Белое движение. Энциклопедия 
гражданской войны. СПб.; М., 2003. С. 30; Эстонский биографический 
словарь. Таллинн, 2003. С. 30. 

17. Баиов Алексей Константинович (08. 02. 1871, Умань – 08. 05. 1935, Таллинн) 
— генерал-лейтенант Генерального штаба. Родился в семье военного. 
Окончил Киевский кадетский корпус, Императорский археологический 
институт и 2-е Константиновское военное училище. В 1890 произведен в 
подпоручики гвардии и направлен в л.-гв. Егерский полк. Поручик (10. 08. 
1894). В 1894 поступил в Николаевскую академию Генерального штаба, 
которую окончил в 1896 в чине капитана Генерального штаба. После 
окончания академии проходил цензовое командование ротой в 105-м 
пехотном Оренбургском полку; затем был прикомандирован к штабу 
Виленского военного округа, где состоял на должностях помощника старшего 
адъютанта штаба округа (4. 02. 1897–26. 11. 1898), обер-офицером для 
поручений при штабе округа (по 1. 01. 1901); затем состоял при штабе Брест-
Литовской крепости (по 17. 01. 1901). Подполковник (6. 12. 1900). После был 
переведен в генерал-квартирмейстерство Главного штаба, где служил на 
должностях помощника делопроизводителя и делопроизводителя (по 16. 11. 
1902). В 1902 был назначен штаб-офицером, заведующим обучением 
офицеров в Николаевской академии Генерального штаба. 14. 12. 1904 был 
назначен правителем дел академии. Полковник (6. 12. 1905). 27. 06. 1906 — 
экстраординарный профессор академии. 03. 10. 1906 — ординарный 
профессор академии по кафедре истории русского военного искусства. Автор 
свыше 20-ти трудов по военному искусству, среди которых главными 
являются: "Русская армия в царствование императрицы Анны Иоановны. 
Войны России с Турцией в 1736–1739 гг." (в 2-х т., 1906), монументальный 
"Курс истории русского военного искусства" (в 7-ми т., 1909–1913), "История 
русской армии" (Вып. 1, 1912), "История военного искусства как наука" (1912) 
и др. Основатель и активный участник ряда научных обществ, редактор 
многочисленных военно-исторических изданий. Генерал-майор (6. 12. 1911). 
До 1914 награжден орденами Св. Станислава 3-й степени (1898), Св. Анны 3-й 
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степени (1905), Св. Станислава 2-й степени (1908), Св. Владимира 3-й степени 
(1912). С началом Первой мировой войны был назначен начальником штаба 
24-го армейского корпуса, а затем генерал-квартирмейстером штаба III армии. 
С мая 1917 стал начальником штаба той же III армии. Во время войны был 
награжден орденом Св. Станислава 1-й степени с мечами (20. 11. 1914), чином 
генерал-лейтенанта (6. 12. 1915), Георгиевским оружием, орденом Св. Георгия 
4-й степени. Высочайшим приказом от 24. 02. 1915 был награжден 
Георгиевским оружием «за то, что исполняя обязанности начальника штаба 
корпуса в дни многодневных и многотрудных боев и маневра корпуса, с 
целью окружения частей противника у Подбужа, выделялся верной оценкой 
обстановки и самоотверженной своей деятельностью, неоднократно подвергая 
свою жизнь опасности, и тем много способствовал успеху корпуса». В октябре 
1915 был награжден орденом Св. Георгия 4-й степени «за то, что, будучи 
начальником штаба 24-го армейского корпуса, в период боев с 24-го октября 
по 20-е ноября 1914 г. в Карпатах, в районе Лунковского перевала, разработал 
план наступательной операции корпуса, приведший к неоднократным 
поражениям противника, занятию линии р. Сана, овладению главными 
Карпатскими хребтами и вторжению корпуса в пределы Венгрии». После 
февральской революции он отказывается присягать Временному 
Правительству. С должности начальника штаба его снимают, но потом 
назначают сначала начальником 42-й пехотной дивизии, а затем 50-го 
армейского корпуса. После развала фронта возвратился в Петроград, где 
работает в Артиллерийском и Инженерном музее; в начале 1919 возглавляет 
военно-музейную секцию при отделе охраны памятников старины и 
искусства. Жил на даче в Гатчине, затем перебрался в Павловск. После 
занятия Павловска частями СЗА перешел на сторону белых. В СЗА занимал 
должность председателя Ревизионной комиссии Северо-Западной армии (до 1. 
03. 1920). С сентября 1920 по февраль 1926 преподавал в эстонском Военном 
училище и на Курсах Генерального штаба. Автор ряда учебных пособий, 
составленных им для этих учебных заведений, а также автор брошюр "Вклад 
России в победу союзников" (1924) и "Истоки великой мировой драмы и ее 
режиссеры" (1927). В 1923–24 играл активную роль в таллиннском Русском 
клубе. Видимо, в 1924 г. становится во главе отделения Высшего 
монархического совета в Эстонии. Вероятно, с 1925 возглавлял эстонский 
отдел РОВСа. Участвовал в качестве делегата от Эстонии на Зарубежном 
съезде русских эмигрантов в Париже в 1926. Под руководством Баиова в 1926 
основан Комитет "Дня русского инвалида". В том же году по его инициативе 
открывается таллиннский отдел Союза русских увечных воинов в Эстонии. В 
1931 был инициатором создания Союза русских военных инвалидов в Эстонии 
и Общества помощи бывшим русским военнослужащим в Эстонии. Глава 
Объединения лейб-гвардии Егерского полка в Эстонии и Объединения 
георгиевских кавалеров. С 1926 — начальник Отдела русских скаутов в 
Эстонии, организатор Общества друзей русских скаутов, его председатель. 
Действительный член Русской академической группы в Эстонии, член ее 
ревизионной комиссии; один из членов-учредителей общества "Дом русского 
ребенка"; член ревизионной комиссии Общества помощи больным 
эмигрантам; председатель Кружка ревнителей церковного благоустройства 
при церкви Пюхтицкого подворья в Таллинне. С 1923 был владельцем 
книжного магазина «Русская книга», действовавшего как библиотека, а с 1934 
и как издательство. С 1924 по 1927 — председатель родительского комитета 
Таллиннской русской гимназии; также принимал участие в работе комитета 
частной гимназии при обществе «Русская школа в Эстонии». Участвовал в 
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работе общества «Русский дом». Руководитель эстонского отдела 
конспиративной организации «Братство Русской Правды». В 1930 участвовал 
на пятом съезде русских ученых за границей, состоявшемся в Софии 14–22 
сентября. Был неофициальным, но фактическим издателем газет «Ревельское 
время» и «Ревельское слово». 
Источники: Список Генерального штаба. Петроград, 1914. С. 221; 
Высочайшие награды // ПВ. 1914. 20 нояб. (3 дек.). № 279. С. 1;1915. 4 (17) 
марта. № 51. С. 1; Исполняющий должность начальника штаба армии 
генерал-майор А. К. Баиов // Разведчик. 1915. 27 окт. № 1303. С. 669; 
Штубендорф А. О. Памяти генерал-лейтенанта Алексея Константиновича 
Баиова. Таллинн, 1935; Штейфон Б. А. Национальная военная доктрина: 
Профессор генерал А. К. Баиов и его творчество. Таллинн, 1937; Исаков С. Г. 
Алексей Константинович Байов // Исаков С. Г. Русские в Эстонии (1918–
1940). Историко-культурные очерки. Тарту, 1996. С. 305–308; Абисогомян Р. 
Деятельность А. К. Баиова в Эстонии // Труды РИЦЭ. Вып. 2 / Сост. В. 
Бойков. Таллинн, 2003. С. 49–69; Последние страницы истории русской армии 
(Документы и материалы Ленинградского дела) // 
www.auditorium.ru/books/89/r3ch1.pdf. 

18. Байков Александр Иванович (1877 – 02. 11. 1926, Нарва) — подполковник. 
Родился в имении под Нарвой. Окончил Нарвскую мужскую гимназию, после 
которой поступил в московское Алексеевское военное училище. По окончании 
училища служил в 6-м гренадерском Таврическом Его Императорского 
Высочества князя Михаила Николаевича полку, квартировавшем в Москве. 
Участвовал в 1900 в военной экспедиции по усмирению «Боксерского 
восстания» в Китае. В 1914 в чине подполковника участвовал в сражениях 
Первой мировой войны. В одном из боев был тяжело ранен и попал в 
германский плен. Служил в СЗА в Управлении заведующего передвижением 
войск армии. Приказом по СЗА за № 291 от 27. 10. 1919 был награжден 
орденом Св. Владимира 4-й степени. В эмиграции средства к существованию 
добывал торговлей газетами. Действительный член Союза русских увечных 
воинов-эмигрантов в Эстонии.  
Источники: † А. И. Байков // СНЛ. 1926. 4 нояб. № 125. С. 3; Отчет о 
вспомогательной работе Союза русских увечных воинов-эмигрантов в Эстии 
(По нарвскому району) // СНЛ. 1927. 8 марта. № 29. С. 4; Бойков В. А. 
Наградные списки офицеров и военнослужащих Северо-Западной армии // 
Михайлов день 1-й: Журнал исторической России. Ямбург [Кингисепп], 2005. 
С. 251. 

19. Байков Николай Аркадьевич (3. 01. 1897 – 1. 05. 1959, Франция) — капитан 
л.-гв. Измайловского полка. Был арестован по делу Луковского в середине 
ноября 1927 по обвинению в подготовке покушения на советского полпреда 
Покровского. Арест произошел на эстонско-латвийской границе в Валга. Б. 
возвращался из поездки в Париж. В течение одной недели он находился под 
арестом, после чего был отпущен. С Луковским Б. был знаком по работе на 
заводе Лютера. Был выслан в Тарту, а затем вообще из Эстонии. 
Источники: Высланный из Ревеля Н. А. Байков выехал в Юрьев // ВД. 1927. 26 
нояб. № 321. С. 1; Волков С. В. Офицеры российской гвардии: Опыт 
мартиролога. М. 2002. С. 51.  

20. фон Баранов Константин Алексеевич (22. 05. 1859, Ревель – 09. 07. 1936) — 
генерал-майор. Бывший командир 146-го пехотного Царицынского полка, 
старейший семеновец в Эстонии. Учился в Домском рыцарском училище в 
Ревеле в 1869–1876. Окончил 1-е военное Павловское училище в СПб. в 1876–
78. Служил в 146-м Царицынском пехотном полку. С 8. 08. 1881 служил в л.-



 11 

гв. Семеновском полку. Подпоручик гвардии с 30. 08. 1884, поручик с 1. 01. 
1885, штабс-капитан с 5. 04. 1892, капитан с 5. 04. 1898, полковник с 6. 12. 
1902. С 1907 — командир 146-го пехотного Царицынского полка. Владелец 
родового имения Лоаль (эст. – Lohu). 
Источники: Список полковникам по старшинству. СПб., 1907. С. 451; ИАЭ. 
Ф. 1674. Оп. 2. Ед. хр. 23; [Объявление] // ВД. 1936. 17 авг. № 184. С. 2. 

21. фон Баранов Петр Петрович (9. 05. 1843 – 9. 12. 1924, Таллинн) — генерал от 
кавалерии, генерал-адъютант. Окончил Пажеский корпус. Корнет лейб-
гвардии Уланского полка с 16. 06. 1861. Поручик — 30. 08. 1865.  Штаб-
ротмистр — 17. 04. 1870. Ротмистр — 30. 08. 1874. Полковник — 30. 08. 1880. 
Генерал-майор с 15. 04. 1891. Генерал-лейтенант — 1. 01. 1900. Кампании: 
1863, 1877–78. Командир 3-го драгунского Сумского Его Королевского 
Величества Принца Датского полка (28. 06. 1890 – 15. 04. 1891). Командир л.-
гв. Уланского полка (15. 04. 1891 – 6. 03. 1897). Командир 1-ой бригады 2-ой 
гвардейской кавалерийской дивизии (6. 03. 1897 – 1. 02. 1898). Управляющий 
двором великого князя Михаила Николаевича (1. 02. 1898 – 10. 02. 1902). 
Гофмейстер великого князя Михаила Николаевича (с 10. 02. 1902). Состоял в 
списках л.-гв. Уланского полка. С 1910 — генерал от кавалерии и генерал-
адъютант. В 1907 был избран в Государственный совет от съезда 
землевладельцев Астраханской губернии. К 1904 имел ордена: Св. Анны до 1-
ой степени, Св. Владимира 4-ой степени с мечами и бантом, Св. Владимира 2-
ой степени, Белого Орла, Св. Александра Невского с бриллиантами, 
Георгиевское Золотое оружие и 10 иностранных орденов. Женат на Ольге 
Валерьяновне Бибиковой. Дети: Ольга и Петр (поручик-кавалергард с 1914, 
ранен в августе 1914). Владелец мызы Тюри-Аллику. 
Источники: ИАЭ. Ф. 1674. Оп. 2. Ед. хр. 23; Список генералам по 
старшинству. СПб., 1914. С. 87; Незабытые могилы. Российское зарубежье: 
некрологи 1917 – 1997 / Составитель В. Н. Чуваков. Том 1: А–В. М., 1999. С. 
20. 

22. фон Баранов Петр Петрович (7. 06. 1885 – ?) — ротмистр. Сын генерала от 
кавалерии П. П. фон Баранова. Окончил Александровский лицей в 1907. 
Служил в л.-гв. Кавалергадском полку. В августе 1914 был ранен. В СЗА 
прибыл в конце 1919,  состоял при штабе ген. Арсеньева, затем — в 
Ликвидационной комиссии. 19. 08. 1931 в Таллинне был оформлен его брак с 
Натальей Дмитриевной Аничковой. Дочь Наталья. В 1940 выехал вместе с 
семьей в Италию.  
Источники: ИАЭ. Ф. 1674. Оп. 2. Ед. хр. 23; Андреев Н. Е. То, что 
вспоминается. Т. 1. Таллинн, 1996. С. 184; Русская военная эмиграция 20–40-х 
годов. Документы и материалы. Т. 2. Несбывшиеся надежды… 1923 г. М., 
2001. С. 27; Волков С. В. Офицеры российской гвардии: Опыт мартиролога. 
М. 2002. С. 53. 

23. Бармин Василий Александрович (24. 05. 1978 – 08. 07. 1932) — полковник 
инженерных войск. Окончил Тифлисский кадетский корпус и Николаевскую 
инженерную академию. В 1915 состоял в чине подполковника на должности 
главного директора Главного управления публичных зданий в Финляндии. 
Высочайшим приказом от 22. 12. 1915 был награжден орденом Св. Владимира 
4-й степени с бантом «за 25-летнюю в офицерских чинах беспорочную 
службу». До революции состоял на должности старшего производителя работ 
Управления строителя морской крепости императора Петра Великого в 
Ревеле. С 01.03.1920 был принят на службу в эстонскую армию, занимался 
восстановлением береговых батарей. Состоял в Кассе взаимопомощи русских 
моряков. 
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Источники: Высочайшие награды // ПВ. 1915. 15 (28) дек. № 290. С. 2; ГАЭ. 
Ф. 495. Оп. 2. Ед. хр. 61. Л. 116; [Объявление] // ВД. 1932. 10 июля. № 158. С. 
2; Материалы частного архива В. В. Верзунова. 

24. Барт Павел Иванович (1891 – ?) — инженер-механик старший лейтенант. 
Окончил Николаевское морское инженерное училище в Кронштадте в 1912. 
Участник Первой мировой войны. Во время Гражданской войны служил в 
Вооруженных силах юга России и Русской армии на Черноморском флоте. На 
25. 03. 1921 числился в списках Русской эскадры в Бизерте. С лета 1923 
проживал в Эстонии. Состоял в Кассе взаимопомощи моряков. По некоторым 
данным, погиб в поезде, перевозившем заключенных из таллиннской тюрьмы 
в Ленинград, при налете германской авиации на ж.-д. станцию в Нарве летом 
1941. 
Источники: Материалы частного архива В. В. Верзунова. 

25. Бауман Эдуард Константинович (?) — полковник. Во время Мировой войны 
служил Бронницким уездным воинским начальником. 16. 12. 1916 г. 
подполковник Б. был награжден орденом Св. Владимира 4-й степени с бантом. 
Жил в Тарту. Участвовал с докладом в акции, посвященной 25-летию начала 
Первой мировой войны.  
Источники: Высочайшие награды // Русский инвалид. 1917. 17 февр. № 45. С. 
2; Бойков В. А. Русское просветительное общество в Тарту // Просветители. 
Сборник к 75-летию Союза русских просветительных и благотворительных 
обществ в Эстонии. Таллинн, 1998. С. 62. 

26. Бахман Эрих Людвигович (27. 04. 1882, Пярну – 1942, Севураллаг Сосьва) — 
подполковник. В конце 1916 г. служил в Приморском драгунском полку в 
чине штаб-ротмистра. 3. 01. 1917 г. «за отличия в делах против неприятеля» 
был награжден орденом Св. Анны 4-й степени с надписью «За храбрость». Во 
время Гражданской войны служил в армии Колчака. Владелец завода в Пярну. 
Арестован в Пярну 14. 06. 1941. Решением трибунала от 12. 03. 1942 
приговорен к 10 годам ИТЛ. 
Источники: Высочайшие награды // Русский инвалид. 1917. 24 янв. № 23. С. 1; 
PAE. Kd. 3. Tallinn, 2005. Lk. 332. 

27. Беклемишев Владимир Александрович (30. 10. 1881 – 05. 11. 1925, Таллинн) 
— старший лейтенант. Служил на Балтийском флоте. Окончил Морской 
корпус в 1903. С 1910 по 1912 находился на должности флаг-офицера при 
Штабе начальника 2-ой Минной дивизии. Вышел в отствку 23. 12. 1913. 
Призван на службу из отставки в 1916. Летом 1917 произведен в старшие 
лейтенанты «за военные отличия». Награжден Георгиевским оружием. В СЗА 
командовал бронепоездом «Адмирал Колчак», а затем ротой Печорского 
полка; командир. После ликвидации СЗА жил в Эстонии. Член Кассы 
взаимопомощи моряков. 
Источники: Из истории участия моряков в белом движении на Северо-
западе России // Белая гвардия: Альманах: Белое движение на Северо-западе 
России. М.. 2003. № 7. С. 221, 223; Волков С. В. Офицеры флота и Морского 
ведомства. М., 2004. С. 40; Материалы из частного архива В. В. Верзунова. 

28. Бек-Мармарчев Михаил Григорьевич (? – 2. 10. 1924, Таллинн) — 
полковник. В 1909 г. состоял в чине штаб-ротмистра 20-го драгунского 
Финляндского полка (г. Вильманстранд). Командовал 32-м Чугуевским 
драгунским полком (?) и отдельной частью кавалерийского запаса (Красное 
Село). Предсмертное желание – вместо цветов на его гроб пожертвовать 
деньги на помощь инвалидам СЗА, которые следует вручить о. Павлу 
Горшкову. Похоронен 5 октября на Коппельском братском кладбище 
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Изобретатель, автор двух проектов, запатентованных в 1922 г., на «складные 
лыжи» и «аппарат сигнализации для рельсового транспорта».  
Источники: Общий список офицерским чинам Русской императорской армии. 
СПб., 1909. С. 612; [Объявление] // ПИ. 1924. 4 окт. № 256. С. 1; 5 окт. № 257. 
С. 1; Мальцев Ю. П. Русские изобретатели в Эстонской Республике (1918–
1940) // Просветители. Сборник к 75-летию Союза русских просветительных 
и благотворительных обществ в Эстонии. Таллинн, 1998. С. 84.  

29. Бельгард Алексей Алексеевич (1899? – 09. 1945, Англия) — поручик. Сын 
тайного советника и бывшего губернатора Эстляндии А. В. Бельгарда (1861–
1942). Окончил Пажеский корпус в 1917. Служил в чине прапорщика в л.-гв. 
Конной артиллерии. Весной 1919 состоял членом офицерской организации в 
Польше. В 1934 вместе с родителями переехал в Эстонию. Состоял в Союзе 
пажей.  
Источники: ФГАЭ. Ф. 130. Д. 11566. Л. 125; Незабытые могилы. Российское 
зарубежье: некрологи 1917 – 1997 / Составитель В. Н. Чуваков. Том 1: А–В. 
М., 1999. С. 264; Шор Т. Общественная жизнь // Русское национальное 
меньшинство в Эстонской Республике (1918–1940). Тарту; СПб., 2001. С. 
103; Волков С. В. Офицеры российской гвардии: Опыт мартиролога. М. 2002. 
С. 53. 

30. Берг Иван Федорович (Фридрихович) (15. 09. 1883, Ревель – 1974 или 1975) 
— инженер-механик капитан 2-го ранга. Окончил Николаевское морское 
инженерное училище в Кронштадте. Офицер с 1907. Участник Первой 
мировой войны. Во время Гражданской войны сражался в Сибири в составе 
войск Восточного фронта. После войны жил в Эстонии. Состоял в Кассе 
взаимопомощи моряков. В 1939 уехал в Германию. В 1941 был мобилизован в 
германский военно-морской флот с назначением инженером по наблюдению 
за постройкой кораблей на верфи в Гамбурге.  В конце войны — старший 
советник морского судостроения. После войны эмигрировал в Бразилию. В 
1950-х работал в судостроительной фирме в Сантосе в качестве главного 
инженера сухого дока, эллинга и мастерских. 
Источники: Материалы частного архива В. В. Верзунова. 

31. Берг Курт Федорович (Фридрихович) (13. 02. 1891, Або – 28. 11. 1966) — 
лейтенант. Окончил Морской корпус в 1914. Служил на Балтийском флоте. 
Участник Первой мировой войны. Во время Гражданской войны сначала 
служил в ВМФ Эстонии, откуда перешел по собственному желанию в СЗА 
(18. 06. 1919). После ликвидации СЗА проживал в Эстонии. Состоял в Кассе 
взаимопомощи моряков. В 1939 уехал в Германию. С началом Второй 
мировой войны был мобилизован и до весны 1945 находился во 
вспомогательных частях кригсмарине. Умер и похоронен в Нижней Саксонии, 
в небольшом городке Целле. 
 Источники: Материалы частного архива В. В. Верзунова. 

32. Бергштрессер Павел Николаевич (08. 12. 1893, Кронштадт – 22. 12. 1943) 
— лейтенант. Сын вице-адмирала Н. К. Бергштрессера (1855 – 1919). Окончил 
три класса кронштадтской гимназии и Морской корпус в 1913. Был 
произведен в корабельные гардемарины и затем в мичманы. Службу начал на 
крейсере «Новик».  На нем же принял участие в Первой мировой войне. В 
1916 произведен в лейтенанты. С весны 1917 проходил обучение в школе 
морской авиации в Баку. По окончании курса переведен в Воздушную 
дивизию Балтийского моря с присвоением звания летчика (24. 06. 1917) и 
назначением на станцию гидроавиации на Верхнем озере. За время службы в 
российском флоте был награжден орденами Св. Анны 4-й степени и Св. 
Станислава 3-й степени с мечами и бантом. В апреле 1918 бежал в 
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Финляндию, где некоторое время жил у своего брата капитана 2-го ранга В. Н. 
Бергштрессера (1888 – 1972). Затем переехал в Таллинн и вступил в 
Отдельный корпус Северной армии. В июне 1919 командирован в Таллинн для 
получения переданных англичанами для СЗА шести самолетов типа «Farman». 
Во время пробного полета потерпел аварию и сильно разбился. По излечении 
перешел на службу в вооруженные силы Эстонии в качестве летчика-
инструктора Морского авиаотряда. В августе 1920 демобилизован. В 1921 по 
заданию эстонского правительства в составе специальной комиссии выезжал в 
страны Европы для закупки авиационной техники и вооружения. Работал в 
«Северном транспортном обществе», конторе Э. Шмидта. Одновременно 
вместе с братом занимался торговлей антиквариатом. Состоял в Кассе 
взаимопомощи моряков. С июня 1940 работал в Германском доверительном 
управлении по востребованию компенсаций в пользу местных немцев, 
переселившихся в Германию. После присоединения Эстонии к СССР был 
арестован и приговорен к расстрелу, но вскоре приговор был заменен на 10 
лет лишения свободы. Умер в одном из лагерей Коми АССР. 
Источники: Материалы частного архива В. В. Верзунова; Бойков В. А. 
Офицеры Балтийского флота, служившие на Балтике (биографические 
справки) // Труды РИЦЭ. Вып. 4 / Сост. В. Бойков. Таллинн, 2006. С. 23–25. 

33. Бернов Георгий Сергеевич (9. 10. 1897, Осташков – 28. 01. 1942, Унжлаг, 
Горьковская обл.) — капитан. В июне 1919 состоял на должности старшего 
офицера 4-й батареи Псковской артиллерийской бригады. В декабре 1919 
состоял в 1-м отдельном легком артдивизионе. В капитаны произведен 9. 09. 
1919. Награжден орденом Св. Станислава 2-й степени с мечами. После 
ликвидации СЗА проживал в Таллинне. Член Общества помощи бывшим 
русским военнослужащим в Эстонии, член правления общества «Витязь». 
Арестован органами НКВД в Таллинне 24. 04. 1941. Решением трибунала от 
23. 12. 1941 приговорен к расстрелу. 
Источники: ГАЭ. Ф. 1. Оп. 9. Ед. хр. 61. Л. 76; ФГАЭ. Ф. 129. Д. 25418. Л. 30, 
58; PAE. Kd. 1. Tallinn, 1996. Lk. 37; Волков С. В. Комментарии // Белая борьба 
на Северо-Западе России / Под ред. С. В. Волкова. М., 2003. С. 675; Бойков В. 
А. Наградные списки офицеров и военнослужащих Северо-Западной армии // 
Михайлов день 1-й: Журнал исторической России. Ямбург [Кингисепп], 2005. 
С. 252. 

34. Бистерфельдт Павел Николаевич (17. 04. 1892, СПб. – 11. 08. 1941) — 
офицер артиллерии. Во время Первой мировой войны служил в 24-й 
артиллерийской бригаде. За храбрость, проявленную в бою, был награжден 
Георгиевским оружием. В январе 1917 в чине поручика был награжден 
орденом Св. Анны 3-й степени с мечами и бантом. Член Союза взаимопомощи 
чинов бывшей Северо-Западной армии и русских эмигрантов в Эстонии и 
Общества помощи бывшим русским военнослужащим в Эстонии. Арестован в 
Нарве 11. 08. 1941. Решением трибунала от 17. 08. 1941 приговорен к 10 годам 
ИТЛ и 5 годам поражения в гражданских правах.  
Источники: Высочайшие награды // Русский инвалид. 1917. 24 февр. № 52. С. 
3; ГАЭ. Ф. 1. Оп. 1. Ед. хр. 542; Ф. 14. Оп. 12. Ед. хр. 1513; ФГАЭ. Ф. 129. Д. 
26759. Л. 166. 

35. Блюмбах Эрнест Мартынович (22. 02. 1863, Вейссенштейн – 30. 01. 1929, 
Таллинн) — генерал-майор корпуса гидрографов. Родился в семье 
ремесленника. Окончил 6 классов гимназии в Петербурге в 1779 и Морское 
техническое училище в Кронштадте в 1883 с присвоением звания прапорщика 
корпуса флотских штурманов. В 1892–93 служил на «Красной Горке», в 1894 
— на учебном корабле «Моряк», с 1896 — на учебном корабле «Верный», в 



 15 

1897–98 — на миноносце «Абрек», с 1899 по 1902 — на броненосце «Адмирал 
Ушаков». В 1902 был назначен старшим помощником астронома 
Кронштадтской морской и компасной обсерватории. В 1909 произведен в 
полковники. В 1913 перешел в корпус гидрографов с назначением на 
должность старшего помощника астронома севастопольской обсерватории и 
главного девиатора. При Временном правительстве был произведен в генерал-
майоры. Во время Гражданской войны состоял в белых армиях юга России, 
заведовал гидрографической службой Черноморского флота. Был награжден 
всеми российскими орденами до Св. Владимира 3-й степени. До 1923 
находился в эмиграции в Королевстве сербов, хорватов и словенцев, затем 
переехал в Эстонию. 17. 02. 1923 как вольнонаемный был принят на 
должность исполняющего обязанности старшего гидрографа отдела топо-
гидрографии Генерального штаба Эстонии. 15. 06. 1927 был утвержден на 
должности старшего гидрографа. Основным предметом его исследований 
было изучение земного магнетизма в окресностях Таллинна и на острове 
Сааремаа. Периодически публиковал статьи в журнале «Topo-hüdrograafia 
aastaraamat». После смерти подполковника Й. Мея (J. Mey) с большим успехом 
составлял морские карты Эстонии. Состоял в Кассе взаимопомощи моряков. 
Свободно владел русским, немецким, французским и английским языками. 
Похоронен 02. 02. 1929 на кладбище Хийу-Рахумяэ в Нымме. 
Источники: Prei J. Kindral-major Ernst Blumbach † // Topo-hüdrograafia 
aastaraamat 1928/29. Tallinn, 1930. № 9. Lk. 5–6; Материалы частного архива 
В. В. Верзунова.  

36. Борделиус Михаил Евгеньевич (11. 12. 1873 – ?) — подполковник. Окончил 
юнкерское военное училище в 1891. Служил в СЗА. В конце 1919 находился 
на излечении в 3-м Эстонском военном госпитале. Член совета старейшин 
Пярнуского русского общественного собрания. В 1926 — председатель. В 
1930 вышел из состава совета старшин.  
Источники: ГАЭ. Ф. 1. Оп. 9. Ед. хр. 59. Л. 86–86 об.; ИАЭ. Ф. 4541. Оп. 1. Ед. 
хр. 29. Л. 45,77, 134. 

37. Бородулин Михаил Матвеевич (? – 8. 09. 1934, Таллинн) — офицер л.-гв. 
Измайловского полка. В Эстонии жил в Таллинне, работал на заводе Лютера. 
Друг В. Е. Гущика. 
Источники: Гущик В. О друге // РС. 1934. 14 сент. № 104. С. 3. 

38. Бояринцев Борис Григорьевич (10. 04. 1988, Вятская губ., г. Орловск – 24. 
08. 1942, Молотов) — подполковник СЗА. До Гражданской войны – в чине 
капитана. В СЗА зачислен 12. 03. 1919; в мае 1919 — командир батальона 
Талабского полка; в декабре — помощник командира 6-го пехотного 
Талабского полка. Подполковник с 31. 07.1919. Член группы Васильковского, 
до 1924 жил в Таллинне, после — в Пярну. Член и председатель Пярнуского 
русского общественного собрания. Арестован 12. 10. 1940 в Пярну. 
Источники: ИАЭ. Ф. 4541. Оп. 1. Ед. хр. 29; Волков С. В. Белое движение. 
Энциклопедия Гражданской войны. СПб.; М. С. 58. 

39. Бремер Александр Александрович (1889 – ?) — прапорщик. Сын 
полковника. Служил в л.-гв. Семеновском полку. В СЗА принят в 20-х числа 
мая 1919 во время наступления отряда полковника Палена, в результате 
которого были заняты Волосово, Кикерино и Елизаветино (официально 
зачислен в СЗА с 1. 07. 1919). Хутор Б. находился недалеко от станции 
Волосово; начальник станции эстонец Линберг порекомендовал его Родзянко 
как человека, знающего местность и население. Б. был прикомандирован к 
штабу корпуса. После ликвидации СЗА жил в Таллинне. В начале 1920-х 
работал агентом мыльной фабрики, имел связи в среде местного немецкого 
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дворянства. В 1926 был избран заместителем члена совета старшин 
таллиннского Русского клуба. Член объединения семеновцев. Инвалид. 
Источники: ГАЭ. Ф. 1. Оп. 7. Ед. хр. 28. Л. 173, 175–176; ФГАЭ. Ф. 129. Д. 
5185. Л. 49; Русский клуб // ПИ. 1926. 7 февр. № 30. С. 3; Бремер А. Моя первая 
встреча с полк. Ринк // ВД. 1937. 3 авг. № 206. С. 1; Волков С. В. Офицеры 
российской гвардии: Опыт мартиролога. М. 2002. С. 78. 

40. Брюнин Петр Евгеньевич (16. 08. 1898, СПб. – ?) — юнкер. Служил в СЗА. 
Член Союза русских увечных воинов в Эстонии и член правления Союза 
северо-западников. Арестован органами НКВД в Нарве 14. 06. 1941 и 
решением трибунала от 12. 03. 1942 приговорен к 10 годам ИТЛ. Был в 
лагерях Сосьва (Свердл. обл.), Ершовка (Васюганск. р-н, Томск. обл.). 
Освобожден из лагерей 10. 04. 1944. Дальнейшая судьба неизвестна. 
Источники: PAE. Kd. 1. Tallinn, 1996. Lk. 41; PAE. Kd. 3. Tallinn, 2005. Lk. 
338; Бойков В. А. Архивные материалы о Союзе северо-западников // Труды 
Русского исследовательского центра в Эстонии / Сост. В. А. Бойков. Вып. 3. 
Таллинн, 2004. С. 177. 

41. Булгаков Сергей Николаевич (1892 – ?) — инженер-механик мичман. 
Окончил Морское инженерное училище в 1914. В Первую мировую войну 
служил на кораблях Балтийского флота. В СЗА прибыл из Финляндии после 2. 
06. 1919. В списке сокращенного состава Военно-Морского Управления СЗ 
фронта (на 18.12.1919) указан на должности заведующего ремонтной базой 
плавсредств. В эмиграции в 1920-х годах жил в Эстонии, состоял в Кассе 
взаимопомощи русских моряков.  
Источники: Материалы частного архива В. В. Верзунова. 

42. Бурачек Апполон Павлович (31. 03. 1882 – 06. 05. 1940, Таллинн) — капитан 
2-го ранга. Из дворян, сын офицера. Окончил Морской корпус в 1900. 
Командир канонерской лодки «Бобр». Служил в СЗА. Член Кассы 
взаимопомощи моряков. Жена Мария Федоровна (урожд. Авелан). Похоронен 
9 мая на Александро-Невском кладбище.  
Источники: [Объявление] // ВД. 1940. 7 мая. № 101. С. 2; Волков С. В. 
Офицеры флота и Морского ведомства. М., 2004. С. 69. 

43. Буш Николай Николаевич (? – 26. 09. 1924, Таллинн) — поручик. В СЗА 
служил и Георгиевском полку. Приказом по армии за № 469 от 31. 12. 1919 
был награжден орденом Св. Анны 3-й степени с мечами и бантом. После 
ликвидации СЗА жил в Таллинне, работал на фабрике Лютера. Похоронен на 
Коппельском лютеранском кладбище.  
Источники: Объявление // ПИ. 1924. 3 окт. № 255. С. 4; Бойков В. А. 
Наградные списки офицеров и военнослужащих Северо-Западной армии // 
Михайлов день 1-й: Журнал исторической России. Ямбург [Кингисепп], 2005. 
С. 253. 

44. Быков Ефим Александрович (13. 03. 1885, Иркутск – 15. 02. 1942, Усольлаг) 
— капитан. В 1904 окончил Сибирский кадетский корпус (Омск) и был 
переведен в Михайловское артиллерийское училище, которое окончил 30. 06. 
1906 в чине подпоручика. Получил направление в 5-ую Восточно-Сибирскую 
горную батарею, где служил командиром взвода горного артиллерийского 
дивизиона до 1916 г. Кавалер ордена Св. Георгия 4-й степени и Георгиевского 
оружия. Высочайшим приказом от 29. 03. 1915 штабс-капитан Е. Быков был 
награжден орденом Св. Георгия 4-й степени «за то, что 1-го марта 1915 г., при 
атаке высоты 884, выдвинув свою полубатарею на линию стрелковых цепей, а 
сам, находясь впереди цепей под сильным ружейным и пулеметным огнем, 
командуя полубатареей, огнем которой весьма содействовал взятию 
некоторых важных пунктов неприятельской позиции, заставил замолчать три 
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пулемета, чем много способствовал уменьшению наших потерь; смелым 
выдвижением и меткой стрельбой значительно поднял наступательный порыв 
нашей пехоты и, сопровождая ее до полного сближения с противником, оказал 
решительное содействие при взятии важной неприятельской позиции; на этой 
позиции взято было 6 пулеметов, 15 офицеров и 1 115 нижних чинов в плен, 
остальные бежали». Высочайшим приказом от 10. 11. 1915 капитан Е. Быков 
был награжден Геогиевским оружием «за то, что в бою 25-го января 1915 года 
у д. Ославица выдвинул свою полубатарею на линию передовых застав полка 
и, находясь под сильным ружейным, пулеметным и артиллерийским огнем 
противника, своим метким огнеи не допускал противника окапываться и тем 
безусловно способствовал успешному продвижению вперед двух полков и 
помог им утвердиться на занимаемых ими позициях». 1916–1917 — в чине 
капитана состоял преподавателем Петроградского Михайловского 
артиллерийского училища. В декабре 1917 с батареей курсантов был 
отправлен на фронт под Псков. В феврале 1918 с батареей вернулся в 
Петроград. С 1. 04. 1918 — преподаватель инструкторского отдела первых 
советских артиллерийских курсов (бывшее Михайловское артиллерийское 
училище; 2-я ленинградская Артиллерийская школа РККА). Июнь 1919 — на 
фронте под Выру. 25. 05. 1919 перебрасывается на нарвский фронт, где 6 июня 
под мызой Воронино был взят в плен. Был отдан под трибунал, но оправдан и 
зачислен в СЗА (с ноября 1919). В период 1920–21 служил в морской крепости 
на острове Аэгна. С января 1922 работал на заводе Лютера. Сначала простым 
рабочим, а потом начальником пожарно-охранной команды. Являлся членом 
общества «Белый крест», Общества помощи бывшим военнослужащим в 
Эстонии, Союза северо-западников, входил в состав правления общества 
«Витязь», был членом и одно время главой «Общества друзей русских скаутов 
в Эстонии». Арестован НКВД в Таллинне 23. 04. 1941. 
Источники: Высочайшие награды // ПВ. 1915. 10 (23) апр. № 80. С. 1; 5 (18) 
дек. № 282. С. 1; ГАЭ. Ф. 14. Оп. 12. Ед. хр. 2246; ФГАЭ. Ф. 130. Д. 4206. 

45. Вагенгейм Александр Александрович (19. 07. 1867 – 19. 08. 1927, Таллинн) 
— полковник. Окончил Севастопольско-Константиновское реальное училище 
и Одесское юнкерское училище. Офицером выпускается в 49-й пехотный 
Брестский полк, откуда 3. 02. 1893 в чине поручика переводится в 89-й 
пехотный Беломорский полк (Ревель), где состоял в должности полкового 
адъютанта. В 1903 в чине штабс-капитана переведен на укомплектование 2-го 
Финляндского стрелкового полка. В 1913 состоял в 197-м пехотном Лесном 
полку. Участвовал в Русско-японской и Первой мировой войнах. Последнюю 
начал в чине капитана и закончил в чине полковника; награжден орденами до 
Св. Анны 2-ой степени и Св. Владимира 4-ой степени. В СЗА состоял в 
инженерной дружине. После жил в Таллинне частными заработками. 
Похоронен 23 августа на Александро-Невском кладбище. В Эстонии 
проживали его жена и дочь.  
Источники: Корвин-Пиотровский К. А. 89-й пехотный Беломорский полк. 
Исторический очерк. СПб., 1903. С. 237;Список капитанам армейской 
пехоты по старшинству. СПб., 1914. С. 110; N. Полковник А. А. Вагенгейм // 
НГ. 1927. 25 авг. № 129. С. 3. 

46. фон Валь Эдгар Оскарович (?) — лейтенант. Офицер с 1892. В октябре 1917 
уволен со службы на основании указа Правительствующему Сенату от 02. 10. 
1917 с зачислением в Морское ополчение Эстляндии. Член Кассы 
взаимопомощи моряков. 
Источники: Материалы частного архива В. В. Верзунова. 
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47. фон Валь Эрнест Георгиевич (Ernest Karl Woldemar; 26. 12. 1878, им. Ассик – 
10. 10. 1949, Фаллингбоштель) — генерал-майор в отставке. Окончил 
Николаевский кадетский корпус (1897) и Николаевское кавалерийское 
училище (1899). В службе с 1. 09. 1897. Служил в л.-гв. Гродненском 
гусарском полку. После окончания Николаевской академии Генерального 
штаба (1905) окончил годовой курс Офицерской кавалерийской школы  и 
командовал эскадроном л.-гв. Гродненского гусарского полка (7. 01. 1907 – 12. 
01. 1909). Затем служил при штабе 23-й пехотной дивизии (до 6. 12. 1912) и 
штаб-офицером для поручений при штабе 24-го армейского корпуса. В чине 
полковника состоял на должности начальника штаба 12-й кавалерийской 
дивизии. Командовал 3-м уланским Смоленским Императора Александра III 
полком. Генерал-майор с декабря 1917. Награды: Св. Станислава 3-й степени, 
Св. Станислава 2-й степени с мечами и Св. Анны 3-й степени с мечами и 
бантом. Был женат на Клеопатре Александровне Шидловской (1885–1914), 
Софье Дмитриевне Щербачевой (1894–1989) и Бените фон Нолькен (1896–
1982). Автор многих книг по военной истории, выпущенных в Таллинне. 
Перед отъездом в Германию передал государственной библиотеке свою 
библиотеку, содержавшую около тысячи книг.  
Источники: Список Генерального штаба. Прг., 1914. С. 516; ИАЭ. Ф. 1674. 
Оп. 2. Ед. хр. 210. Л. 17; Райд Я. Г. Прибалтийские немцы в буржуазной 
Эстонии (1920–1940). Таллин, 1978. С. 110; Волков С. В. Офицеры российской 
гвардии: Опыт мартиролога. М., 2002. С. 89. 

48. Вандам (Едрихин) Алексей Ефимович (17. 03. 1867, Минская губ. – 16. 09. 
1933, Таллинн) — генерал-майор. Настоящая фамилия — Едрихин. Родился в 
Минской губернии в многодетной семье солдата. В декабре 1884 поступает 
вольноопределяющимся третьего разряда в 120-й Серпуховский полк. 1886 —
поступает в Виленское юнкерское пехотное училище. 7. 08. 1888 оканчивает 
училище по второму разряду. В чине подпрапорщика направляется в 117-й 
пехотный Ярославский полк. 7. 05. 1890 — производится в подпоручики. 1892 
— медаль «За спасение погибающих» для ношения на груди на Владимирской 
ленте. 1897 — поступает в академию Генерального штаба. 1899 — 
заканчивает академию по первому разряду. Ноябрь 1899 — отправляется 
добровольцем на англо-бурскую войну. Корреспондент газеты «Новое время». 
6. 05. 1900 — производится в штабс-капитаны. 17. 08. 1900 —
прикомандирован к Главному интендантскому управлению. 1903 — 
помощник военного агента в Китае. 7. 11. 1906 — приписан к Генеральному 
штабу. 1907 — смена фамилии. 11. 01. 1908 — причислен к лейб-гвардии 
Гренадерскому полку для цензового командования ротой. С 7. 03. 1909 
исполнял должность штаб-офицера для особых поручений при штабе 13-го 
армейского корпуса (г. Смоленск). 29. 03. 1909 произведен в чин 
подполковника. 1912–1913 — выходят в свет его книги «Наше положение» и 
«Величайшее из искусств». Переводчик с французского и английского языков. 
9. 12. 1913 — назначен в Киевский военный округ на должность штаб-офицера 
для поручений при штабе 10-го армейского корпуса, где встретил Первую 
мировую войну. 13. 11. 1914 — чин полковника. 3. 11. 1915 — назначен 
командиром 92-го пехотного Печорского полка. 24.  11. 1916 — начальник 
штаба 23-й пехотной дивизии. 22. 06. 1917 — произведен в генерал-майоры. За 
отличия в боях  награжден орденами Св. Анны 3-й и 4-й степени с мечами и 
бантом, орденом Св. Владимира 4-й степени с мечами и бантом. По 
представлению Георгиевской думы высочайшим приказом от 11. 04. 1915 был 
награжден Георгиевским оружием «за то, что, будучи старшим адъютантом 
штаба армии, во, во время боев на р. Сане, под сильным ружейным и 
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артиллерийским огнем, произвел разведку в районе с. Рудник, причем 
добытые им сведения существенно способствовали достижению успеха при 
овладении этой укрепленной позицией». С 29. 09. 1917 состоял в 
распоряжении начальника Генерального штаба. Накануне революционных 
событий 1917 уехал в Эстонию, под Ревель, в имение друга графа П. М. 
Стенбока, где находился до осени 1918. В октябре 1918 получил предложение 
возглавить формируемый при поддержке Германии добровольческий 
Псковский корпус. 12. 10. 1918  прибыл в Псков. 16. 11. 1918 — приказ о 
собственном увольнении с занимаемого поста по болезни. Некоторое время 
находился в Риге и Германии. 21. 06. 1919 — назначен исполняющим 
должность начальника штаба СЗА (утвержден в ней 28 августа). 25. 11. 1919 
— приказом по СЗА был освобожден от занимаемой должности. После 
ликвидации СЗА жил в Таллинне. Состоял в Объединении георгиевских 
кавалеров в Эстонии, почетным членом таллиннского отдела Союза русских 
увечных воинов-эмигрантов в Эстонии, членом правления Общества помощи 
бывшим русским военнослужащим в Эстонии и членом суда чести при нем. 
Состоял в РОВС’е, занимая должность начальника штаба эстонского отдела 
союза. Автор статьи «При недостатке снарядов», опубликованной в газете 
«Ревельский русский инвалид». 
Источники: Высочайшие награды // ПВ. 1915. 23 апр. (6 мая). № 91. С. 1; 
ФГАЭ. Ф. 138. Оп. 1. Ед. хр. 47. Л. 89; Союз русских увечных воинов // НПИ. 
1926. 20 окт. № 1. С. 3; Общество взаимопомощи бывших чинов русской 
армии // ВД. 1931. 20 окт. № 280. С. 1; Вандам А. Е. При недостатке снарядов 
// РРИ. 1930. Ноябрь. С. 2; Образцов И.В. Алексей Вандам: «Англия начнет 
войну лишь в том случае, если ей удастся вовлечь в нее Россию…» // Военно-
исторический журнал. 2001. № 7. С. 66–72; Рутыч Н. Н. Белый фронт 
генерала Юденича: Биографии чинов Северо-Западной армии. М., 2002. С. 
149–153. 

49. Ванновский Глеб Михайлович (05. 03. 1862 – 17. 10. 1943, Канны) — 
генерал-лейтенант. Окончил Пажеский корпус в 1882 и Николаевскую 
академию Генерального штаба в 1891. После окончания Пажеского корпуса 
был выпущен в 1-ю Конно-артиллерийскую батарею, затем был переведен в 
гвардейскую конную артиллерию. С 28. 10. 1893 — помощник старшего 
адъютанта штаба Московского военного округа. В 1893–94 командовал 
эскадроном 3-го драгунского Сумского полка. Затем состоял в 
прикомандировании к Александровскому военному училищу для 
преподавания военных наук. С 6. 03. 1896 переведен в Главный штаб, где 
состоял на должности младшим делопроизводителем Военно-ученого 
комитета. С 17. 04. 1900 — военный агент в Японии; пробыл в Японии до 
начала Русско-японской войны, в которой принял участие: с 28. 08. 1904 
состоял в распоряжении начальника Главного штаба, с 15 января 1905 в 
распоряжении командующего 3-й Маньчжурской армией, преимущественно 
курировал вопросы разведки. За боевые отличия был награжден Золотым 
оружием (1907). С 18. 04. 1906 — командир 37-го драгунского полка. 12. 04. 
1908 был назначен командиром 1-й бригады 2-й кавалерийской дивизии. 4 
августа 1908 – командир 2-й бригады 13-й кавалерийской дивизии. 19. 07. 
1914 был назначен командующим 5-й Донской казачьей дивизией, во главе 
которой провел почти всю войну. В сентябре 1914 одним из первых офицеров 
в Мировую войну был награжден орденом Св. Георгия 4-й степени. В армии 
пользовался славой храброго кавалериста. Генерал-лейтенант с 21. 02. 1915 (со 
старшинством с 19. 07. 1914). С 18. 04. 1917 — командир 25-го армейского 
корпуса в составе 3-й армии. 7 июля был переведен в резерв чинов при штабе 
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Минского военного округа. 26. 07. 1917 был назначен командиром 42-го 
армейского корпуса 5-й армии. 31. 07. назначен командующим 1-й армией, 
управление которой было переброшено с Северного фронта в Буковину, а ее 
войска переданы в состав 5-й армии. Поддержал выступление Л. Г. 
Корнилова, за что был арестован и некоторое время содержался в Быховской 
тюрьме. Приказом от 9. 09. был отстранен от командования и зачислен в 
резерв чинов при штабе Петроградского военного округа. С конца 1917 по 
февраль 1918 служил в Добровольческой армии. В эмиграции в Эстонии. 
Читал в эстонских военных заведениях лекции по тактике кавалерии (с 
практическими занятиями) и по службе Генерального штаба. Для этих 
заведений им было составлено и напечато учебное пособие «Записки по 
тактике» (Таллинн, 1923). Приказом военного министра освобожден от 
должности постоянного лектора эстонских военных учебных заведений с 1. 
09. 1922. Состоял членом «Белого Креста» (на 11. 03. 1922). Из Эстонии 
выехал в конце 1920-х годов.  
Источники: Хроника // ПИ. 1922. 14 марта. № 59. С. 4; ГАЭ. Ф. 1. Оп. 7. Ед. 
хр. 28. Л. 207; ГАЭ. Ф. 646. Оп. 1. Ед. хр. 38. Л. 141; ГАЭ. Ф. 646. Оп. 1. Ед. хр. 
162. Л. 1; ГАЭ. Ф. 650. Оп. 2. Ед. хр. 31; Kõrgem Sõjakool 1921–1931. Tallinn, 
1931. Lk. 55; Залесский К. А. Кто был кто в Первой мировой войне. М., 2003. 
С. 104–105; Волков С. В. Белое движение. Энциклопедия Гражданской войны. 
СПб.; М., 2003. С. 68. 

50. Васильев Евгений Петрович (04. 01. 1881, СПб. – 16. 10. 1942, Колыма) — 
инженер-механик капитан 2-го ранга. Сын генерал-майора по 
Адмиралтейству. Окончил Николаевское морское инженерное училище в 
Кронштадте в 1905 и механический отдел Николаевской морской академии. 
Участник Первой мировой войны. До 1918 состоял на должности наблюдателя 
за постройкой военных кораблей на Русско-Балтийском заводе в Таллинне. В 
1918–19 служил в механическом отделе Морского ведомства и читал лекции 
на курсах командного состава в бывшем Морском корпусе. В конце 1919 
перебрался в Эстонию. Работал в Военном министерстве и патентным 
поверенным по делам изобретений и технических усовершенствований. 
Состоял в Кассе взаимопомощи моряков. После присоединении Эстонии к 
СССР был арестован 20. 07. 1940 и 15. 03. 1941 приговорен к 8 годам ИТЛ. 
Источники: Бойков В. А. Офицеры Балтийского флота, служившие на 
Балтике (биографические справки) // Труды РИЦЭ. Вып. 4 / Сост. В. Бойков. 
Таллинн, 2006. С. 25–26; Материалы частного архива В. В. Верзунова. 

51. Васильев Николай Васильевич (Леонидович?) (1890? – ?) — полковник. 
Начальник охранного отдела штаба СЗА. До революции — жандармский 
ротмистр. Служил у Булак-Балаховича, потом у Юденича, затем в Балтийском 
батальоне. С 1920 работал на английскую разведку. Согласно постановлению 
от 9. 03. 1923, должен был быть выслан из страны, но, видимо, Эстонию не 
покинул. В июне 1927 вторично попал по доносу в поле зрения эстонской 
политической полиции. 
Источники: ГАЭ. Ф. 1. Оп. 7. Д. 28. Л. 41 об.; Ф. 1. Оп. 7. Ед. хр. 37. 

52. Васильковский Олег Петрович (28. 10. 1879, Витебской губ. – 12. 06. 1944, 
Томск) — генерал-лейтенант. Из семьи казачьего офицера П. К. 
Васильковского и М. П. Вислоух-Крживоблоцкой. Окончил 2-й кадетский 
имени Петра Великого корпус в 1899 и Николаевское кавалерийское училище. 
Последнее закончил в 1901 с отличием в чине хорунжего. Служил в лейб-
гвардии Казачьем полку. Во время Русско-Японской войны служил во 2-м 
Верхнеудинском казачьем полку. Награжден рядом наград, в том числе 
орденом Св. Георгия 4-ой степени и «Золотым оружием». В 1912 в честь 
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освобождения России от наполеоновских войск ему был пожалован 
Высочайший подарок — золотые часы с имераторским гербом. 1913 — в честь 
100-летия битвы под Лейпцигом великий князь Николай Николаевич 
пожаловал ему золотую саблю со своей монограммой, нанесенной золотом на 
клинке. С началом Первой мировой войны Васильковский подает рапорт о 
переводе его в действующую армию и получает назначение в 3-й Донской 
казачий полк, а 19. 08. получает во временное командование 19-й Донской 
казачий полк. 26. 08. его полк атаковал германские позиции и взял станцию 
Мукашев. За эту удачную операцию полк получил 319 солдатских 
георгиевских крестов и особую благодарность в приказе по 1-й армии. В 
феврале 1915 за бой под Праснышем и деревней Бартники Васильковский был 
награжден орденом Св. Владимира 3-й степени с мечами. За бой 2. 03 и взятие 
в плен двух рот немцев с четырмя пулеметами был произведен в полковники и 
утвержден в должности командира полка. 11. 06. полк участвовал в битве с 
германской бригадой, в состав которой входили отборные 7-й Кирасирский и 
8-й Уланские полки. Битва была кровопролитной и полк Васильковского 
потерял 18 офицеров из 24 и 179 казаков. Трофеями была взята 5-орудийная 
батарея и 4 пулемета. За этот подвиг полк получил особое монаршее 
благоволение, а Васильковский был произведен в генерал-майоры. За эту 
битву он также был награжден бельгийским орденом Св. Леопольда с мечами. 
Этот орден ему был вручен через бельгийского консула только в 1926 в 
Эстонии. 2. 09. он командовал уже бригадой, состоявшей из 19-го и 26-го 
Донских казачьих полков 4-й Донской казачьей дивизии. Во время 
Февральской революции находился в составе 12-й армии Радко-Дмитриева, 
который командировал его в Петроград, где Васильковский организовал Союз 
георгиевских кавалеров. 19. 07. был назначен на пост главнокомандующего 
Петроградского военного округа. После подавления «корниловского мятежа» 
был произведен в генерал-лейтенанты и отправлен в отставку. Затем принимал 
участие в формировании ударных частей, которые должны были прекратить 
развал армии. Принимал участие в антибольшевистском восстании в 
Ярославле в войсках генерала Карпова. После разгрома восстания 
Васильковскому удалось скрыться и прятаться в течении года. Неоднократно 
был арестован, но каждый раз его отпускали. В своих показаниях на следствии 
полковник Ф. И. Балабин, занимавший в 1917 должность помощника, а потом 
и начальника штаба Петроградского военного округа, отмечал: «Чтобы 
закончить характеристику офицерского окружения данного периода, 
необходимо сказать еще о ген.  Васильковском. После смерти своего тестя    
А. Е. Губовича, он являлся фактически, распорядителем его суконного 
магазина в гостином дворе. В начале 1918 года магазин был опечатан и все 
усилия Васильковского были направлены к тому, чтобы путем подкупов, 
понемногу выбрать оттуда товар, что ему и удалось. Кроме того, он занимался 
скупкой бриллиантов и вообще драгоценностей. Как я уже указывал на одном 
из своих предыдущих показаний, после моего отъезда в деревню, какие-то 
драгоценности он частью зарыл в саду дома, где я жил (на Аптекарском), 
частью замуровал в стене подвала. Насколько знаю, зимой 1918–19 г. ему 
удалось эти драгоценности достать, после чего он бежал в Эстонию. Никакой 
полит.<ической> роли среди офицерства он не играл и никаким 
полит.<ическим> влиянием не пользовался. Будучи по натуре беспринципным 
карьеристом и корыстолюбцем, не брезговавшим для достижения целей 
никакими средствами, он настолько скомпрометировал себя среди 
офицерства, особенно гвардейского, что иметь с ним дело считалось 
зазорным. Действительно у Васильковского мне приводилось встречать 
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приказчиков из гостиного двора, каких-то комиссионеров и темных дельцов, 
но не офицеров и полит.<ических>  деятелей. По полит.<ическим> взглядам 
он обрисовал себя кадетом. Всех ругал и обвинял в кознях против него. Любил 
себя сравнивать с «боярином в опале», добавляя, что придет время, когда его 
вспомнят и оценят. Однако он ошибся: за все время гражданской войны, 
кажется, никто из белогвардейских деятелей о нем не вспомнил и 
ответственной работы ему не предложил». 30. 08. 1919 бежал в Финляндию. В 
сентябре 1919 прибыл в Таллинн с намерением при поддержке английского 
генерала Марча возглавить СЗА, но был принят в штабе армии весьма 
подозрительно, и даже подвергнут обыску. 4. 10. 1919 вернулся в Финляндию. 
20. 05. 1920 переехал в Эстонию, занялся сначала торговлей, а в 1921 открыл 
собственную мастерскую по ремонту иностранных морских судов. Почти 
сразу после прибытия в Эстонию, Васильковский становится белорусским 
представителем в Эстонии. В это же время он посещает министра А. Хеллата, 
где сразу же отмежевывается от всех русских генералов в Эстонии, давая им 
такие определения как «шваль» и «старые бабы». В 1923–1924 он женился на 
владелице торгового предприятия «Нептун», занимавшегося снабжением 
иностранных судов продовольствием, Л. А. Захаровой и объединил оба 
предприятия в одну фирму. Стремился играть ведущую роль среди русских 
военных и эмигрантов в Эстонии. С А. И. Ивановым, Б. Б. Бояринцевым и др. 
создал организацию Русское национальное объединение, которая занималась 
конспиративной и разведывательной деятельностью и сотрудничала с 
эстонской разведкой. В 1922 этой организацией были изданы две брошюры «В 
единении сила» и «Кто наш главный враг?». В декабре 1922 – январе 1923 
ездил в Берлин и Прагу с целью заручиться поддержкой со стороны 
влиятельных монархических кругов. Постановлением министра внутренних 
дел Эстонии от 9. 03. 1923 за деятельность, наносящую вред государству, ему 
было предписано покинуть Эстонию. Высылка была заменена на ссылку в 
Пярну, откуда он был освобожден 5. 01. 1924. Осенью 1924 за его счет на 
могилах северо-западников на Коппельском кладбище было поставлено 45 
новых деревянных крестов. В том же году он стал инициатором проведения 
встреч кавалеров ордена Святого Георгия  Победоносца и Георгиевского 
оружия. На первом таком собрании он единогласно был избран главой 
георгиевских кавалеров в Эстонии. В 1925 на его деньги издавалась нарвская 
газета «Русский голос». В 1926 произошла его ссора с А. К. Баиовым, поводом 
для которой стала борьба за право быть избранным кандидатом от Эстонии на 
Российский зарубежный съезд. Конфликт не был улажен, что стало причиной 
раскола в среде русских военных в Эстонии. 27. 06. 1927 Васильковскому 
было предъявлено обвинение «в проявлении деятельности, угрожающей миру 
и безопасности Эстонского государства»; реально же вина Васильковского 
заключалась в укрытии у себя нелегально прибывшего из Ленинграда некоего 
Н. А. Вольского, который, вероятно, был одним из агентов Васильковского. 
По постановлению министра внутренних дел И. Гюнерсона, Васильковский 
приговаривался к штрафу в 50 000 эстонских марок или одному месяцу 
тюрьмы и высылке из Эстонии. В результате Васильковский отсидел в тюрьме 
положеный срок и в августе был выслан на остров Хийумаа, откуда вернулся 
лишь летом 1928. Участвовал в создании Союза русских увечных воинов-
эмигрантов в Эстонии. В 1930 избран его председателем, но по причине 
болезни Васильковского эту должность временно исполнял Л. Г. Аллик. В 
1931 снова переизбран на пост председателя. В 1932 его сменил В. С. 
Афанасьев. В 1930 при поддержке Васильковского был организован Союз 
взаимопомощи чинов бывшей Северо-Западной армии и русских эмигрантов в 
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Эстонии, председателем которого он являлся до закрытия союза в 1936. Был 
почетным филистром студенческой корпорации «Эргония». 28. 06. 1940 
эстонской полицией был подвергнут обыску. 01. 07. 1940 был арестован 
органами НКВД в Таллинне. 09. 05. 1941 приговорен к расстрелу. 12. 08. 1941 
по причине психического расстройства приговор был изменен на 10 лет ИТЛ.  
Источники: Васильковский О. П. Жестокая правда — лучше красивой лжи. 
Из воспоминаний ген. Васильковского // ПИ. 1921. 9 июня. № 137. С. 2–3; 
Хроника // СС. 1921. 15 июля. № 73. С. 4; Беседа с генералом О. П. 
Васильковским // Кто наш главный враг? Таллинн, 1922. С. 9–31; Бакструб А. 
[Долль А.] На братских могилах // ПИ. 1924. 9 сент. № 234. С. 3; Собрание 
инвалидов // НЛ. 1925. 14 февр. № 19. С. 2; Ответ «Русскому эмигранту» // 
РГ. 1925. 3 июня. № 5. С. 2-3; И. Р. Генерал-лейтенант О. П. Васильковский // 
РГ. 1925. 27 июня. № 12. С. 3; Греков С. Ген. О. П. Васильковский. 1915–VI–
1925 // ПИ. 1925. 30 июня. № 145. С. 3; Б. Б. Генерал-лейтенант О. П. 
Васильковский // РГ. 1925. 1 июля. № 13. С. 1–2; Долль А. [Бакструб А. Г.] 
Георгиевский праздник // ПИ. 1925. 28 нояб. № 275. С. 3; Васильковский О. П. 
Письмо в редакцию // НЛ. 1926. 22 мая. № 40. С. 2–3; Васильковский О. П. 
Письмо в редакцию // СНЛ. 1926. 3 июля. № 72. С. 4; Хроника // Ч. 1926. 19 
июля. № 32. С. 4; Новая высылка русских эмигрантов // ВД. 1927. 29 июня. № 
171. С. 1; Подробности причин высылки О. П. Васильковского и других // ВД. 
1927. 30 июня. № 172. С. 1; Мин. И. Гюнерсон о высылке четырех // ВД. 1927. 1 
июля. № 173. С. 1; Ген. Васильковский уезжает из Ревеля в четверг // ВД. 
1927. 9 авг. № 212. С. 1; Собрание русск. инвалидов // СНЛ. 1930. 6 мая. № 48. 
С. 2; У русских инвалидов // СНЛ. 1931. 2 июня. № 60. С. 2; Hellat A. Tallinna 
raatuses ja Toompeal // Mälestused iseseisvuse võitluspäevilt. Köide II. Tallinn, 
1930. Lk. 271–272; ГАЭ. Ф. 1. Оп. 1. Ед. Хр. 6855; ГАЭ. Ф. 1. Оп. 7. Ед. хр. 28. 
Л. 14, 16 об., 42, 69, 141, 202; ГАЭ. Ф. 1. Оп. 7. Ед. хр. 30; ФГАЭ. Ф. 129. Д. 
28966; ФГАЭ. Ф. 138. Оп. 1. Ед. хр. 46. Л. 53; Бойков В. А. Олег Петрович 
Васильковский // Эстония. 1995. 25 июля. № 166. С. 5; Бойков В. Честь имею... 
// Таллинн. 1998. № 10. С. 173–174; Исаков С. Г. Обзор Г. И. Тарасова «Русские 
в Эстонии. 1927» // Балтийский архив. Русская культура в Прибалтике. Т. VI. 
Рига, 2000. С. 114; Меймре А. «За веру, царя и отечество»: эпизод из 
деятельности русских монархистов в Эстонии // Диаспора: Новые 
материалы. Вып. 3. СПб., 2002. С. 273, 277–280; Бойков В. А. Союз северо-
западников // Белое движение на Северо-Западе и судьбы его участников. 
Сборник статей. Псков, 2004. С. 96–108; Бойков В. А. Архивные материалы о 
Союзе северо-западников // Труды РИЦЭ / Сост. В. А. Бойков. Вып. 3. Таллинн, 
2004. С. 149–178; Последние страницы истории русской армии (документы и 
материалы Ленинградского дела) // www.auditorium.ru/books.                                                                     

53. Введенский Константин Евгеньевич (20. 05. 1885 – 19. 01. 1942, Уссольлаг) 
— капитан 2-го ранга. Окончил Морской корпус в 1904. Во время Первой 
мировой войны служил на Дивизии подводного плавания Балтийского флота. 
В сентябре 1918 был захвачен большевиками в заложники в Петрограде. В 
СЗА состоял на должности помощника начальника дивизиона бронепоездов. 
Эмигрировал в Эстонию. Член Кассы взаимопомощи моряков. Жил в Тарту. 
Участвовал в деятельности Русского просветительного общества в Тарту: 
входил в состав правления, выбранного 12. 02. 1939; 1. 02. 1940 был избран 
старшиной историко-географического кружка общества; в течение 1939 
прочитал несколько лекций по флотской тематике. Участвовал с докладом в 
акции, посвященной 25-летию начала Первой мировой войны. Был женат на 
дочери генерал-майора по Адмиралтейству Марии Петровне Васильевой. 
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После присоединения Эстонии к СССР был арестован в Тарту 12. 12. 1940. 
Решением трибунала от 28. 05. 1941 приговорен к 8 годам ИТЛ.  
Источники: Материалы частного архива В. В. Верзунова; PAE. Kd. 1. Tallinn, 
1996. Lk. 622; Бойков В. А. Русское просветительное общество в Тарту // 
Просветители. Сборник к 75-летию Союза русских просветительных и 
благотворительных обществ в Эстонии. Таллинн, 1998. С. 62; Волков С. В. 
Офицеры флота и Морского ведомства. М., 2004. С. 81. 

54. Ведерников Николай Владимирович (21. 10. 1889 – 18. 08. 1953, Брюссель) 
— лейтенант. Окончил Морской корпус в 1910. Сын инженера-механика 
генерал-лейтенанта флота. В годы Первой мировой войны проходил службу на 
линкоре Балтийского флота «Андрей Первозванный». В декабре 1918 на 
эскадренном миноносце «Спартак» был захвачен англичанами в плен и 
перешел на службу в качестве офицера-инструктора в ВМС Эстонии. 18. 06. 
1919 по личной просьбе переведен в СЗА. Принимал участие в походе на 
Петроград. В Эстонии проживал до 1927. Состоял в Кассе взаимопомощи 
моряков. После уехал во Францию, откуда после Второй мировой войны 
переехал в Бельгию. 
Источники: Материалы частного архива В. В. Верзунова. 

55. Вейгелин Георгий Евгеневич (08. 02. 1886, Ревель – весна 1945) — старший 
лейтенант. Образование получил в Неплюевском кадетском корпусе в 
Оренбурге. Окончил Морской корпус в 1907, после чего получил назначение 
на Дальний Восток, в Сибирскую флотилию, где с 1908 по 1910 принял 
участие в заграничном плавании крейсера 2-го ранга «Жемчуг». После 
командовал миноносцами «№205», «№211» и «Лейтенант Малеев». В 1910 
был вахтенным начальником и штурманским офицером транспорта «Таймыр» 
совершил двухмесячный переход в район северного берега мыса Дежнева. В 
1914 закончил Николаевскую морскую академию. Проходил службу на 
кораблях 2-й Минной дивизии Балтийского флота. Командовал посыльным 
судном «№222», состоял на должности старшего офицера на минном 
заградителе «Волга». В ноябре 1916 переведен на Дивизию подплава с 
назначением командиром на достраивавшуюся в Ревеле подводную лодку 
«Тур». На ней совершил три выхода на боевые позиции. После октября 1917 
демобилизовался в Гельсингфорсе. В декабре 1918 поступил на службу в 
ВМФ Эстонии и был назначен командиром канонерской лодки «Lembit». 
Одновременно состоял в качестве военного советника при командующем 
эстонского ВМФ адмирале Й. Питка. Участвовал в боях с большевиками. 
Командовал захваченным эскадренным миноносцем «Автроил». 18. 06. 1919 
был переведен в СЗА, где командовал бронепоездом «Адмирал Колчак», 
одним из батальонов Печорского полка и ротой тяжелых танков в отдельном 
танковом батальоне. За отличия был награжден орденом СВ. Владимира 4-й 
степени с мечами и бантом. За участие в Освободительной войне был 
награжден эстонским правительством Крестом Свободы II разряда 3-й степени 
«За храбрость». С 1929 находился на государственной службе в Управлении 
водных путей. Был одним из членов-учредителей Кассы взаимопомощи 
моряков. В Эстонии выпустил книгу «Памятка о морали и психологии: Из 
поучений военных авторитетов» (Таллинн, 1929). В 1939 уехал в Германию. С 
началом Второй мировой войны был мобилизован сначала на строительство 
оборонительных сооружений, потом в фольксштурм. Погиб в последние 
месяцы войны в Польше, под Путцигом. 
Источники: Материалы частного архива В. В. Верзунова. 

56. фон Веймарн Александр Константинович (Alexander Konstantin Peter) (03. 
06. 1892, Гельсингфорс – ?) — поручик лейб-гвардии Преображенского полка. 
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Сын камергера К. К. ф. Веймарна. Окончил факультет естественных наук С.-
Петербургского университета. Во время первой мировой войны был призван в 
армию в л.-гв. Преображенский полк. 8. 01 1917 в Петрограде женился на 
графине Татьяне фон Сиверс. С 1919 служил в Балтийском полку. Сын Вадим 
родился 15. 06. 1918, сын Александр — 26. 04. 1920. Состоял членом 
Общества помощи русским военнослужащим в Эстонии. В 1939 уехал в 
Германию. 
Источники: ИАЭ. Ф. 1674. Оп. 2. Ед. хр. 213. Л. 16 об.; ФГАЭ. Ф. 129. Д. 
26759. Л.102. 

57. фон Веймарн Константин Константинович (Konstantin Wilhelm August) (12. 
07. 1866, Рига – 08. 11. 1844, Познань) — офицер л.-гв. Преображенского 
полка. В службе с 1883. Офицер с 1885. Действительный статский советник, 
камергер. Жил в Эстонии. В 1927 был избран председателем совета старейшин 
таллиннского Русского клуба. Состоял членом Общества помощи русским 
военнослужащим в Эстонии. В 1939 уехал в Германию.  
Источники: В Русском клубе // ВД. 1927. 23 июля. № 195. С. 2; ИАЭ. Ф. 1674. 
Оп. 2. Ед. хр. 213. Л. 16 об.; Deutschbaltisches Biographisches Lexikon 1710-
1960. Köln;Wien, 1970. S. 862; Волков С. В. Офицеры российской гвардии: 
Опыт мартиролога. М, 2002. С. 93. 

58. Верцинский Леонид Александрович (02. 07. 1899, Ревель – ?) — 
подпоручик. Окончил 1-й кадетский корпус и краткосрочный курс 
Николаевского инженерного училища. В чине прапорщика выпущен в 18-й 
инженерный полк XVIII-го армейского корпуса. 15. 09. 1917 произведен в 
подпоручики. Награжден орденом Св. Станислава 3-й степени с мечами и 
бантом. В Эстонии с 1922. 
Источники: ГАЭ. Ф. 495. Оп. 7. Ед. хр. 6635. 

59. Верцинский Николай Александрович (04. 01. 1867, Ревель – ?) — штабс-
капитан. Окончил Псковский кадетский корпус и петербургское 
Владимирское военное училище. В службе с августа 1886. Подпоручик с 10. 
08. 1888, поручик с 1892, штабс-капитан с 1916. Служил в 89-м пехотном 
Беломорском полку младшим офицером и адъютантом батальона. В мае 1894 
подал в отставку. Работал таможеным служащим в Ревеле и Петербурге. В 
1914 был призван в армию, в 308-й Друкшинский полк (?), где исполнял 
обязанности командира роты до 30. 10. 1917. Награды: ордена Св. Станислава 
3-й и 2-й степени, Св. Анны 3-й и 2-й степени. В эстонской армии служил с 
марта 1920 старшим офицером 2-й роты 7-го пограничного батальона. В июле 
1920 был понижен в должности до младшего офицера 2-й роты. В сентябре 
переведен в 1-ю роту младшим офицером. 22. 11. 1920 уволен со службы по 
старости.  
Источники: ГАЭ. Ф. 495. Оп. 7. Ед. хр. 6636.   

60. Верцинский Эдуард Александрович (05. 01. 1873, Ревель – 17. 04. 1941, 
Ленинград) — генерал-майор. Закончил 1-й кадетский корпус, 1-ое военное 
Павловское училище, Николаевскую академию Генерального штаба (1900) по 
1-му разряду. Служил в л.-гв. Кексгольмском полку. После окончания 
Академии был определен на должность старшего адъютанта 2-го 
кавалерийского корпуса (26. 11. 1900 – 5. 11. 1903). До 4. 08. 1904 был 
прикомандирован к Чугуевскому пехотному юнкерскому училищу для 
преподавания военных наук. Столоначальник Главного штаба по 4. 06. 1905. 
Затем исполнял должность штаб-офицера для особых поручений при штабе 1-
го Сибирского армейского корпуса. Участвовал в Русско-японской войне 
1904–05. За отличия награжден орденом Св. Анны 3-й степени с мечами и 
бантом и Георгиевским оружием. С 21. 05 по 30. 09. 1907 командовал 
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батальоном в 85-м пехотном Выборгском полку. С 3. 05 по 4. 07. 1908 был 
временно прикомандирован к артиллерии. До 13. 08. 1910 состоял штаб-
офицером при штабе 18-го армейского корпуса, после чего был назначен 
начальником штаба Гвардейской стрелковой бригады (до 2. 09. 1914). 
Генерального штаба генерал-майор с 7. 11. 1914. Во время Мировой войны 
командовал 145-м пехотным Новочеркасским полком и л.-гв. 2-м стрелковым 
Царскосельским полком (22. 01. 1915 – 7. 09. 1916). С 19. 02. по 10. 06. 1917 — 
начальник штаба 18-го армейского корпуса. С 10. 06 по  15. 07. 1917 — 
начальник штаба 8-й армии. С  15. 07. до августа 1917 — командовал 
Гвардейской стрелковой дивизией (бывшая бригада). С августа 1917 до января 
1918 — в резерве чинов Петроградского военного округа. С 31. 01. 1918 — 
первый обер-квартирмейстер Главного управления Генерального штаба. С 25. 
02. до 15. 03. 1918 — первый генерал-квартирмейстер Главного управления 
Генерального штаба. До 13. 07. 1918 числился в распоряжении начальника 
Генерального штаба, после чего вышел в отставку. За время службы в 
российской императорской армии был награжден: орденами Св. Станислава 1-
й, 2-й и 3-й степеней с мечами, Св. Анны 1-й, 2-й с мечами и 3-й степени с 
мечами и бантом, Св. Владимира 3-й степени с мечами и 4-й степени с мечами 
и бантом, Св. Георгия 4-й степени и Георгиевским оружием. Еще 1. 05. 1918 
открыл табачную лавку, которая просуществовала до 1921. В конце 1921 
получил эстонское гражданство, но выехать в Эстонию не удалось, т. к. весной 
1922 он был арестован по обвинению в посещении представительства Эстонии 
в Петрограде. Три с половиной месяца провел в тюрьме по обвинению в 
продаже золотых и серебряных вещей. 2. 08. 1923 переехал в Эстонию. В 
конце 1923 обратился к военному министру А. Андеркоппу с просьбой о 
принятии на службу в эстонскую армию, но ему было отказано ввиду 
незнания эстонского языка. В течение 1924 опубликовал 5 статей в журнале 
«Sõdur». 27. 01. 1925 обратился повторно с прошением о принятии на службу 
к военному министру Я. Соотсу, но и в этот раз ему было отказано. До 1925 
жил случайными заработками, в частности, торговал луком. В 1925 устроился 
на должность агента Северного страхового общества, в качестве подработки 
занимался сбором объявлений в газеты, а также распостранением лотерейных 
билетов. В 1925-26 вошел в Объединение л.-гв. Кексгольмского полка. 
Поскольку Объединение входило в РОВС, то он вошел и в него. Еще 2. 01 
1917 общество офицеров л.-гв. 2-го стрелкового Царскосельского полка 
присвоило Верцинскому почетное звание «Основателя Общества 
вспомоществования Царскосельских стрелков». 1. 01. 1931 Верцинский 
возродил общество в эмиграции. Также входил в состав Общества помощи 
бывшим русским военнослужащим (председатель с 1935 по 1940), 
Объединения чинов 18-го армейского корпуса (с 1937), комитета «Дня 
русского инвалида» (с 1935 — заместитель председателя). Арестован 
органами НКВД в Таллинне 29. 07. 1940. Решением трибунала от 24. 02. 1941 
приговорен к расстрелу. Приговор был приведен в исполнение. 
Источники: Список Генерального штаба. Пгр., 1914. С. 356; ГАЭ. Ф. 495. Оп. 
7. Ед. хр. 6636; ФГАЭ. Ф. 130. Д. 11566 (в 2-х тт.); Верцинский Э. А. Год 
революции. Воспоминания офицера генерального штаба за 1917–1918 года. 
Таллинн, 1929; Архив и музей л.-гв. 2 стр. Царскосельского п. Ревель. 37 марта 
1931. Сводка № 4. С. 2; Верцинский Э. Общий список по старшинству 
командиров и офицеров лейб-гвардии 2-го стрелкового Царскосельского полка 
и батальона. Литография: G. Dölau, Nõmme, 1938. С. 7; PAE. Kd. 1. Tallinn, 
1996. Lk. 605; Генерального штаба генерал-майор Э. А. Верцинский // 
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Михайлов день 1-й. Журнал исторической России. Ямбург [Кингисепп], 2005. 
С. 136–140.   

61. Вешняков Януарий Сергеевич (20. 07. 1869 – 30. 10. 1937, Сантьяго) — 
генерал-лейтенант. Окончил 3-й Московский кадетский корпус, Михайловское 
артиллерийское училище, Офицерское артиллерийское училище и 
Михайловскую артиллерийскую академию (1895). Служил во 2-й резервной 
артиллерийской бригаде, командовал батареей. Затем служил в л.-гв. 1-й 
артиллерийской бригаде. С 1913 командовал л.-гв. Мортирным 
артиллерийским дивизионом. В 1915 командовал 29-й артиллерийской 
бригадой. С 31. 03. 1917 — инспектор артиллерии 20-го армейского корпуса. 
Награжден орденом Св. Георгия 4-й степени 8 (21). 02. 1915 «за то, что 
отлично и искусно руководил блестящими действиями дивизиона в боях под 
Ивангородом, прием под сильнейшим огнем вблизи от неприятельских цепей 
лично руководил и корректировал стрельбу дивизиона в течение всего боя у 
Сарнова 12-го и 13-го октября 1914 года, сильно поддержал наступление лейб-
гвардии Преображенского полка и помог выбить противника из занимаемой 
сильнейшей позиции». За отличие в делах против неприятеля высочайшим 
приказом от 27. 07. 1915 был произведен в генерал-майоры со старшинством с 
30. 1. 1914. Высочайшим приказом от 26. 03. 1916 был награжден орденом Св. 
Станислава 1-й степени с мечами. Во время Гражданской войны служил в 
СЗА. Местом жительства в Эстонии выбрал Тарту, где с 10. 03. 1921 служил 
во 2-й дивизии на должности технического инспектора. Был вынужден 
покинуть ряды эстонской армии по сокращению штатов. Пользовался 
уважением своих сослуживцев, которые по случаю его ухода преподнесли ему 
памятный подарок. Являлся основателем и первым председателем правления 
Тартуского отдела Союза русских увечных воинов-эмигрантов в Эстонии. Был 
одним из организаторов и самым активным работником постройки памятника 
русским воинам, погибшим во время Мировой войны 1914–1917. В Южную 
Америку (Чили) уехал в конце апреля 1927.  В день его отъезда в Успенском 
соборе был отслужен молебен. На проводы пришло большое число 
представителей русской общественности города Тарту. В Чили обосновался в 
Монтевидео. Там ему была предложена служба на военно-артиллерийском 
заводе на должности специалиста-инструктора. Основал Союз русских 
офицеров в Чили, был его председателем. Создал в Сантьяго Русскую 
библиотеку, которая после его смерти носила его имя.  
Источники: ГАЭ. Ф. 495. Оп. 2. Ед. хр. 63. Л. 347-348; Список полковникам по 
старшинству. СПб., 1914. С. 230;  Высочайшие награды // ПВ. 1915. 8 (21) 
февр. № 31. С. 1; Высочайшие награды // ПВ. 1915. 7 (20) июля. № 148. С. 1; 
1916. 16 (29) апр. № 84. С. 1; Отъезд ген. Я. С. Вишнякова в Чили // ВД. 1927. 1 
мая. № 115. С. 2; Макс. Приготовление к открытию памятника павшим 
воинам на братском кладбище в Юрьеве // НГ. 1927. 3 июня. № 62. С. 3; 
Незабытые могилы. Российское зарубежье: некрологи 1917 – 1997 / 
Составитель В. Н. Чуваков. Том 1: А–В. М., 1999. С. 554; Залесский К. А. Кто 
был кто в Первой мировой войне. М., 2003. С. 812. 

62. Видякин Владимир Константинович (12. 07. 1892, Пермская губ. – 1945) — 
полковник, начальник штаба 1-го стрелкового корпуса СЗА, член РОВСа и 
Союза северо-западников, возглавлял организацию русских скаутов в 
Эстонии. Занимался лесозаготовками и строительными работами. На момент 
получения нансеновского паспорта 8. 02. 1924 проживал в Пярну. Дочь — 
Ирина (род. 1924). Видимо, по делам работы часто ездил в Латвию. Из 
Эстонии уехал 2. 11. 1939 вместе с семьей на пароходе «Der Deutsche». Погиб 
в Польше, под городом Познань. 
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Источники: ГАЭ. Ф. 1. Оп. 1. Ед. хр. 6906; Вчера из Эстонии уехало еще 1130 
немцев // ВД. 1939. 3 нояб. № 251. С. 2; Плюханова М. С. Мне кажется, что 
мы не расставались... Таллинн, 1999. С. 26; Андреев Н. Е. То, что 
вспоминается. Том II. Таллинн, 1996. С. 303; Исаков С. Г. Русские 
общественные и культурные деятели в Эстонии. Материалы к 
биографическому словарю. Т. I (до 1940 г.). Словник. Изд. 3-е, испр. и доп. 
Таллинн, 2006. С. 41. 

63. Витальев Василий Митрофанович (? – 10. 02. 1924, Таллинн) — 
подполковник, военный инженер. Причина смерти — инфаркт миокарда. 
Источники: [Объявление] // ПИ. 1924. 12 февр. № 40. С. 1.  

64. Витгефт Александр Вильгельмович (28. 07. 1879 – 29. 08. 1965) — капитан 
1-го ранга. Сын контр-адмирала В. К. Витгефта (1847 – 1904). Окончил 
Морской корпус в 1899. Участник сражения с японским флотом в Цусимском 
проливе (14 – 15. 05. 1905). После возвращения из японского плена служил на 
Балтийском флоте. Командовал эсминцем «Летучий» (1911 – 1912), потом был 
старшим офицером на минном заградителе «Енисей». На начало Мировой 
войны находился на должности флагманского минного офицера Штаба 
начальника 2-ой Минной дивизии (1913 – 1915). Командовал перестроенным 
из германского коммерческого судна заградителем «Урал». За отличия в боях 
с германским флотом был награжден несколькими орденами, в том числе Св. 
Владимира 4-й степени с мечами и бантом (23. 03. 1915). В СЗА 
первоначально заведовал радиостанцией Морского отдела СЗА, затем 
возглавлял таллиннское отделение Военно-морского управления армии. Член 
Кассы взаимопомощи моряков. В 1939 уехал в Германию, где после Второй 
мировой войны много лет был официальным представителем Общества 
офицеров императорского флота в Америке. Автор «Воспоминаний младшего 
офицера эскадренного броненосца «Сисой Великий».  
Источники: Материалы из частного архива В. В. Верзунова; Бойков В. 
История одной легенды // Балтийский архив. Русская культура в Прибалтике. 
VII. Вильнюс, 2002. С. 246. 

65. Владыкин-Валль Александр Иванович (1890 –?) — ротмистр. В 1925 
эстонской разветкой перебрасывался в СССР. После возвращения им была 
написана книга «Тайна и кровь». Работал шофером в Военном училище. 
Арестован 20. 08. 1940 в Таллинне. Приговор трибунала от 17. 02. 1941 — 
расстрел.  
Источники: ФГАЭ. Ф. 129. Д. 28198. Л. 33; PAE. Kd. 2. Tallinn, 1998. Lk. 590. 

66. Волков Василий Константинович (? – 9. 12. 1929, Таллинн) — полковник. 
Похоронен 11 декабря на Александро-Невском кладбище. 
Источники: [Объявление] // ВД. 1929. 11 дек. № 337. С. 2. 

67. Волков Виталий Степанович (25. 10 1897, Вильно – 14. 06. 1942, Соликамск) 
— прапорщик (до 1917). Учился в Николаевском инженерном училище (не 
окончил). Служил в 35-й отдельной телеграфной роте при Временном 
правительстве. С ноября 1918 служил в гетманских войсках. В декабре 1918 
арестован петлюровцами, затем интернирован в Германию. Был переправлен в 
Ригу в отряд князя А. П. Ливена. Вместе с дивизией был переброшен под 
Нарву и принял участие в составе СЗА в наступлении на Петроград. Член 
Братства Русской Правды в Нарве. Представитель Объединения Ливенцев в 
Нарве. Арестован органами НКВД в Кивиыли 25. 04. 1941. Решением 
трибунала от 22. 04. 1942 приговорен к расстрелу. 
Источники: ФГАЭ. Ф. 130. Д. 9056-э; PAE. Kd. 1. Tallinn, 1996. Lk. 619; 
Волков С. В. Белое движение. Энциклопедия Гражданской войны. СПб.; М., 
2003. С. 370. 
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68. Волков Сергей Иванович (08. 08. 1886, Кронштадт – 07. 1941) — 
лейтенант. Окончил Морской корпус в 1906 и ушел в запас. Затем служил в 
Архангельском дисциплинарном полуэкипаже с 1907 по 1909 и в Партии 
траления во Владивостоке. В 1912 перешел в отряд судов Отдельного корпуса 
Пограничной стражи на Балтийском море. С началом Первой мировой войны 
зачислен обратно во флот, произведен в лейтенанты (03. 08. 1914) и назначен 
старшим офицером на парусное судно «Абрек». В 1916 назначен командиром 
«Абрека». Затем командовал сторожевыми кораблями «Коршун» и «Кондор». 
С началом Гражданской войны нв северо-западе России прибыл в Таллинн и 
по рекомендации капитана 2-го ранга Г. Э. Зальца был зачислен в ВМС 
Эстонии. Некоторое время исполнял обязанности артиллерийского офицера-
инструктора на минном крейсере «Lennuk», потом командовал ротой 
Морского десантного батальона. Участвовал в боях под Орава и Печорами. 18. 
06. 1919 переведен в СЗА. После ликвидации СЗА проживал в Эстонии. 
Принял эстонское гражданство. Работал на торговых парусных судах. Состоял 
в Кассе взаимопомощи моряков. С приходом советской власти был арестован. 
Погиб в конце июля 1941 при налете германской авиации на поезд, 
перевозивший заключенных из таллиннской тюрьмы в Ленинград. 
Источники: ГАЭ. Ф. 1. Оп. 1. Ед. хр. 64. Л. 70; Оп. 7. Ед. хр. 28. Л. 238 об.; 
Материалы частного архива В. В. Верзунова.  

69. Воробьев Иван Иванович (1880, Киев – 12. 02. 1943, Ужлаг, Горьковская 
обл.) — полковник по Адмиралтейству. Окончил трехгодичное Морское 
училище в Одессе с получением звания капитана дальнего плавания. Офицер с 
1901. В 1902 назначен штурманом на транспорт «Веха». В том же году уволен 
в запас. С 1902 по 1914 служил по ведомству торгового мореплавания 
старшим надзирателем в портах. В 1914 мобилизован в армию в чине 
прапорщика. До 1919 служил заведующим плавучими средствами торгового 
порта Архпнгельска. В апреле 1919 бежал в Норвегию. До 1927 работал в 
Норвегии и Германии. В мае 1927 переехал в Эстонию. Работал 
руководителем по подъему затонувших судов и в финской торговой фирме 
агентом по сбыту. С 1929 состоял в Кассе взаимопомощи моряков. Арестован 
органами НКВД в Пярну 23. 04. 1941 и приговорен к 5 годам ИТЛ.  
Источники: Бойков В. А. Офицеры Балтийского флота, служившие на 
Балтике (биографические справки) // Труды РИЦЭ. Вып. 4 / Сост. В. Бойков. 
Таллинн, 2006. С. 26–27; Материалы частного архива В. В. Верзунова; PAE. 
Kd. 1. Tallinn, 1996. Lk. 621. 

70. Воронов Николай Захарович (29. 01. 1894, СПб. – ?) — офицер. В службе с 
1915 г. Служил в СЗА. Один из основателей и член правления (1926–1928) 
Союза русских увечных воинов-эмигрантов в Эстонии. Служил в эстонской 
политической полиции. Занимался переброской агентов в СССР. 
Источники: ГАЭ. Ф. 1. Оп. 9. Ед. хр. 195. Л. 99; Письмо в редакцию // НЛ. 
1925. 21 февр. № 22. С. 3; Годовое общее собрание Союза инвалидов // СНЛ. 
1926. 11 мая. № 50. С. 2; Годичное собрание инвалидов // ННЛ. 1927. 17 мая. 
№ 38. С. 3; ФГАЭ. Ф. 129. Д. 26756. Л. 72.  

71. Вяткин Александр Алексеевич (26.08.1859 – 30.03.1933) — капитан 2-ого 
ранга. Родился в семье коллежского асессора в Санкт-Петербурге. Окончил 
Морской корпус в 1879. В период Первой мировой войны находился в 
отставке. В СЗА зачислен с 1. 05. 1919. Участвовал в боях под Петроградом. 
После окончания военных действий первое время проживал в Таллинне. 
Состоял членом Кассы взаимопомощи моряков. Умер в Нарве и похоронен на 
Ивангородском православном кладбище.  
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 Источник: Незабытые могилы // Часовой. 1934. 15 июня. № 128. С. 31; 
Материалы частного архива В. В. Верзунова.  

72. Гаврилов Дмитрий Андреевич (1896 – 08. 05. 1942) — старший унтер-
офицер. Служил в императорской армии и СЗА. Окончил начальную школу в 
Ямбурге. В армии с 1915. В 1918 был мобилизован в Красную армию, во 2-ой 
Московский революционный полк. Признан не годным к строевой службе и 
переведен в хозяйственную часть. В ноябре 1918 полк был переведен на 
псковский фронт и переименован в 48-й стрелковый. Г. служил полковым 
фуражиром. В октябре 1919 ушел к себе домой, где был мобилизован белыми 
в 5-й Островский полк. Был болен тифом и месяц провел в 5-ом Русском 
госпитале на Суконной фабрике. В 1920–30-е жил в Нарве, работал бракером 
на лесосплаве Кренгольмской мануфактуры. Член Союза русских увечных 
воинов и Союза северо-западников. Арестован органами НКВД в Нарве 13. 05. 
1941 и решением трибунала от 19. 12. 1941 приговорен к расстрелу. Приговор 
приведен в исполнение 
Источники: ФГАЭ. Ф. 129. Д. 17556; PAE. Kd. 2. Tallinn, 1998. Lk. 59.  

73. фон Гагемейстер Александр Юльевич (? – после 1929) — ротмистр. 
Окончил 3 класса Александровского лицея. Служил в л.-гв. Конной 
артиллерии. В СЗА в декабре 1919 — командир 4-го эскадрона Конно-
Егерского полка. После расформирования армии жил в Таллинне. 
Источники: Волков С. В. Офицеры российской гвардии: Опыт мартиролога. 
М, 2002. С. 116. 

74. фон Гагемейстер Вернер Юльевич (31.12.1890 – 02.07.1964, Гамбург) — 
старший лейтенант. Окончил Морской корпус в 1913. Офицер Гвардейского 
экипажа (зачислен 12.05.1914). В годы Первой мировой войны служил на 
Балтийском море. В СЗА был переименован в штабс-ротмистры и находился 
на должности начальника саперной команды Конно-Егерского полка. За 
боевую деятельность в период второго похода на Петроград награжден 
орденом Св. Анны 3-ей степени с мечами и бантом (09.11.1919). После 
ликвидации СЗА проживал в Эстонии. Состоял членом Кассы взаимопомощи 
моряков и с 1930 года — членом Объединения офицеров Гвардейского 
Экипажа. В 1939 выехал в Германию. Умер и похоронен в Гамбурге.  
Источники: Материалы частного архива В. В. Верзунова. 

75. Галахов Леонид Иванович (19. 07. 1861 – 16. 01. 1935) — полковник. 
Бывший командир 330-ой Эстляндской дружины. Погребен на Александро-
Невском кладбище 19 января. 
Источники:  [Объявление] // ВД. 1935. 18 янв. № 16. С. 2. 

76. Гаусман Евгений Николаевич (20. 09. 1886, Выру – ?) — поручик, инженер. 
Поручик с 25. 01. 1917 г. В 1919 работал в отделении транспорта инженерных 
работ 7-й Красной армии. В 1919–1921 был арестован. По оптации приехал в 
Эстонию в 1922 и поселился в Йыхви. Работал на сланцевых разработках. Был 
женат на приемной дочери протоиерея А. Мянника. По его проекту в Йыхви 
было сооружено несколько  зданий. Занимался изготовлением игрушек, 
которые через несколько лет стали выставлять в Таллинне, Тарту, Нарве, 
Вильянди и Йыхви. 8 раз получал первую премию. От производства игрушек 
вскоре перешел к изготовлению карнавальных шапочек. В Таллинне проживал 
с 1933. Член Общества помощи бывшим русским военнослужащим в Эстонии, 
куда был принят по рекомендации Б. В. Энгельгардта. Арестован органами 
НКВД в Таллинне 20. 08. 1940. Приговорен к 10 годам ИТЛ. Дальнейшая 
судьба неизвестна. 
Источники:  ФГАЭ. Ф. 129. Д. 26759. Л. 127 об., 166; Беседа с инженером Е. 
Гаусманом // ВД. 1936. 17 февр. № 39. С. 2; PAE. Kd. 1. Tallinn, 1996. Lk. 72; 
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Бойков В.И. Л. Солоневич и Эстония //Труды РИЦЭ. Вып. 1 / Сост. В. Бойков. 
Таллинн, 2001. С. 88. 

77. Гебауэр Бернгард Фердинандович (12/24. 08. 1880 – 18. 09. 1939, Таллинн) 
— полковник. До Мировой войны служил во 2-м Восточно-сибирском 
саперном батальоне. Работал на Таллиннской мануфактуре, филателист. 
Похоронен 20 сентября на Коппельском немецком кладбище.  
Источники: Общий список офицерским чинам Русской императорской армии. 
СПб., 1909. С. 755; [Объявление] // ВД. 1939. 19 сент. № 213. С. 2. 

78. Гебауэр Фердинанд Фердинандович (10.03.1891, Каменский завод, Пермск. 
губ. – 1973 или 1974) —  лейтенант. Первоначальное образование получил в 
Ревельском Домском Рыцарском училище, которое окончил в 1910 году. В 
1913 окончил Морской корпус. Во время Первой мировой войны проходил 
службу на Балтийском флоте. До лета 1916 в должности вахтенного 
начальника находился на 7-ом дивизионе эсминцев 1-ой Минной дивизии 
Балтийского флота, затем был назначен штурманом на английскую подводную 
лодку «С-26». В июне следующего года арестован морской контрразведкой в 
Петрограде по подозрению в шпионаже в пользу Германии. После 
освобождения из под стражи зачислен в резерв чинов флота и  в последующем 
переведен в Сибирскую флотилию (05.09.1917). По прибытии на Дальний 
Восток определен штурманским офицером на транспорт «Шилка», на котором 
после сдачи его в аренду частному лицу находился в плавании по портам 
Тихого океана. В начале 1919 на том же судне с грузом для врангелевских 
войск пришел в Одессу. Там добровольцем поступил в белый Черноморский 
флот и до конца обороны Крыма командовал тральщиком «Баклан». В 1920-
1921 плавал в Средиземном море помощником капитана на амер. пароходе 
«Lake Farley» (U.S. Shipping Board). Потом работал на частных судовладельцев 
в Эстонии. Жил в Таллинне и состоял членом Кассы взаимопомощи русских 
моряков. Осенью 1939 вместе с семьей переселился в Германию, где с началом 
Второй мировой войны был призван в военно-морской флот. В чине капитан-
лейтенанта первоначально служил на быстроходных катерах, затем получил 
назначение на должность заведующего газо-воздушной обороной архипелага 
при штабе морского начальника Додеканеса (Греция). После крушения 
третьего рейха до августа 1948-ого находился в плену в Египте. 
Освободившись, вернулся в Западную Германию. Проживал в Дюссельдорфе 
и до выхода на пенсию в 1957  служил в статистическом отделении городского 
самоуправления. Похоронен на местном кладбище.  
Источники: Материалы частного архива В. В. Верзунова. 

79. Гейман Лазарь Карлович (29.01.1975, Херсонская губ. – 14.08.1940) — 
статский советник (1917), морской врач. В службе во флоте с 1901. 
Ординатором госпитального судна «Орел» участвовал в походе эскадры вице-
адмирала З.П. Рожественского во время Русско-японской войны (1904 – 1905). 
Награжден орденом Св. Владимира 2-ой степени с мечами (22.12.1908). По 
возвращении в Россию назначен флагманским врачом на Отряд подводных 
лодок в Либаве (1905). Офицер подводного плавания по первому списку 
(07.12.1907). В годы Первой мировой войны в должности флагманского врача 
находился на Дивизии подводных лодок Балтийского моря. После 
октябрьского переворота — в белых войсках Северо-Западного фронта. 
Принимал участие и в первом и во втором наступлениях на Петроград. В 
эмиграции проживал в Эстонии. Был членом Высшего монархического совета 
и состоял в Кассе взаимопомощи бывших моряков. Умер и похоронен в 
Таллине. 
Источники: Материалы частного архива В. В. Верзунова. 
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80. фон Геннингс Георгий Августович (18.07.1896, Ревель – 17.05.1972, 
Фленсбург) — мичман. Окончил Морской корпус в 1916. Во время Первой 
мировой войны проходил службу  вахтенным начальником на линкоре 
«Гангут». Участвовал в Ледовом походе кораблей Балтийского флота из 
Гельсингфорса в Кронштадт и до начала следующего года оставался в составе 
красного флота. После окончания краткосрочных курсов исполнял на 
«Гангуте» обязанности 2-ого штурманского офицера. В феврале 1919 бежал из 
России в Финляндию, откуда в дальнейшем выехал в Ревель. В Эстонии 
добровольцем поступил в Отдельный корпус Северной армии (17.03.1919). В 
период весеннего наступления на Петроград принимал участие в боях с 
отрядами красных войск в качестве флагманского штурмана, затем 
помощника начальника Русской речной (Наровской) военной флотилии. После 
перехода к белым посыльного судна «Китобой» был назначен на него старшим 
штурманским офицером. В этой должности числился и в списках 
сокращенного состава Военно-морского управления СЗА (на 18.12.1919). С 
окончанием боевых действий на Северо-Западе перешел на службу в 
вооруженные силы Эстонии. В середине 1930-х годов являлся одним из 
ведущих гидрографов эстонского ВМФ. Одновременно состоял в Кассе 
взаимопомощи русских моряков. Осенью 1939 в чине капитан-майора подал в 
отставку и вместе с семьей выехал на жительство в Германию. Там вскоре был 
призван в военный флот и зачислен консультантом в отдел планирования 
операций в восточной части Балтийского моря. На пенсии с 1951. Умер во 
Фленсбурге, где и проживал в последнее время. 
Источники: Материалы частного архива В. В. Верзунова.  

81. фон Геннингс Эдуард Александрович (14. 11. 1853, Ревель – 18. 07. 1927, 
Таллинн) — полковник в отставке. В 1874 был произведен в офицеры и 
выпущен в 100-й пехотный Островский полк (Двинск). Потом был переведен в 
один из гвардейских стрелковых полков. Участвовал в Русско-турецкой войне 
1877–78. За боевые отличия был награжден орденом Св. Анны 4-ой степени. В 
1883 был переведен в 89-й пехотный Беломорский полк (Ревель) с 
производством в штабс-капитаны. В этом полку Г. командовал 1-й ротой. В 
1894 произведен в подполковники с переводом в 91-й пехотный Двинский 
полк (Ревель). До Русско-японской войны вышел в отставку с производством в 
полковники. С тех пор жил вместе с семьей в Ревеле. Давал уроки музыки 
(неплохо играл на духовых инструментах) и занимался торговлей газетами. 
Адрес в Таллинне: Русско-Балтийский завод, дом № 123, кв. 13. Болезнь ног и 
старческое бессилие последнее время не давали ему возможности торговать 
газетами. Покончил жизнь самоубийством, бросившись под трамвай. Причина 
– безвыходное материальное положение. Смерть наступила мгновенно – 
перелом позвоночника и исковеркана правая рука. В шинели найдено 
предсмертное письмо, в котором он просил помочь материально его больной 
жене, т. к. он уже не в состоянии этого сделать сам. Похоронен 21 июля на 
Коппельском лютеранском кладбище.  
Источники: Корвин-Пиотровский К. А. 89-й пехотный Беломорский полк. 
Исторический очерк. СПб., 1903. С. 238; А. Б-б. Трагедия полковника 
Геннингса // НГ. 1927. 19 июля. № 97. С. 4; [Объявление] // НГ. 1927. 20 июля. 
№ 98. С. 4;Эдуард Александрович Геннингс // НГ. 1927. 23 июля. № 101; С. 2 В. 
Волгин. На русском офицере терновый венец // ННЛ. 1927. 23 июля. № 55. С. 1. 

82. Георг Федор Александрович (16. 09. 1871, Ревель – не ранее 1941) — 
генерал-майор. Сын титулярного советника. Окончил Юрьевскую гимназию в 
1889, Виленское пехотное юнкерское училище в 1893. Служил в 89-м 
пехотном Беломорском полку с января 1895 сначала вольноопределяющимся, 
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затем младшим унтер-офицером. В 1891 направлен в С.-Петербургское 
юнкерское училище. После успешной сдачи экзаменов был переведен в 
Виленское пехотное юнкерское училище, которое закончил в 1893 по 2-му 
разряду и в чине подпрапорщика прибыл обратно в полк. Подпоручик с 01. 01. 
1895. Адъютант 2-го батальона с 11. 03. 1897.  Поручик с 01. 04. 1899. 
Адъютант полка с 05. 05. 1902. Штабс-капитан с 01. 04. 1903. Командир 1-й 
роты с 20. 12. 1906. Капитан с 06. 12. 1907. Командовал полковой учебной 
командой с 01. 11. 1910. Командирован для прохождения курса в Офицерскую 
стрелковую школу (31. 01. – 30. 09. 1912). До начала войны был награжден 
орденами Св. Станислава 3-й степени, Св. Анны 3-й степени, Св. Станислава 
2-й степени и Св. Анны 2-й степени. Участник Первой мировой войны. 
Отличился в боях на р. Сане и награжден орденом Св. Владимира 4-й степени 
с мечами и бантом. Командовал 4-й ротой и 1-м батальоном. 27. 02. 1915 
произведен в подполковники. За отличия в боях награжден мечами к орденам 
Св. Анны 2-й степени и Св. Станислава 2-й степени, и орденом Св. Анны 4-й 
степени с надписбю «За храбрость». С 07. 04 по конец июня 1915 временно 
командовал 92-м пехотным Печорским полком, после чего был назначен 
наблюдающим за учебными командами 23-й пехотной дивизии. 29. 10. 1915 
был награжден Георгиевским оружием за мужество и храбрость, проявленную 
в бою 19. 03. 1915 в Карпатах, у высоты 1228, у деревни Береги-Горные. 16. 
11. 1915 произведен за отличие в боях в полковники. 08. 06. 1916 
командирован в Ревель для формирования 118-й пехотной дивизии. 25. 06. 
1916 назначен командиром 470-го пехотного Данковского полка. 27. 01. 1917 
награжден орденом Св. Владимира 3-й степени. 30. 12. 1917 уволен со службы 
и вернулся в Ревель, где проживала его семья. 18. 12. 1918 генералом 
Геннингсом был назначен штаб-офицером для поручений при штабе Отряда 
русской самозащиты. 07. 02 1919 отбыл на нарвский фронт для командования 
отрядом. В СЗА был помощником командира 1-й стрелковой дивизии. Был 
награжден мечами к ордену Св. Владимира 3-й степени и 10. 09. 1919 за 
боевые отличия произведен в генерал-майоры. Во время октябрьского 
наступления командовал 2-й бригадой 1-й стрелковой дивизии. После 
расформирования СЗА жил в Таллинне, где работал контролером на железной 
дороге. Арестован органами НКВД в Таллинне 03. 09. 1940. Решением 
трибунала от 25. 02. 1941 приговорен к 10 годам ИТЛ и 5 годам поражения в 
гражданских правах. Дальнейшая судьба неизвестна. 
Источники: Корвин-Пиотровский К. А. 89-й пехотный Беломорский полк. 
Исторический очерк. СПб., 1903. С. 227; PAE. Kd. 2. Tallinn, 1996. Lk. 60; 
Рутыч Н. Белый фронт генерала Юденича: Биографии чинов Северо-Западной 
армии. М., 2002. С. 183-186.  

83. Герарди Матвей Константинович (22. 09. 1839 – 31. 03. 1930, Эльва) — 
контр-адмирал флота. Начал службу в 1861. В 1890 командовал клипером 
«Опричник». Во время сильного урагана спас судно от гибели; вывел его из 
шхер ночью без лоцмана, отказавшегося вести судно, сорвавшееся с якорей. За 
этот подвиг Г. был произведен в капитаны 1-го ранга и назначен командиром 
Ревельского флотского полуэкипажа. В Ревеле прослужил до 1893 и вышел в 
отставку с производством в контр-адмиралы, а также назначением на 
должность начальника рижского торгового порта. Еще в Ревеле Г. вступил в 
ряды членов Эстляндского морского яхт-клуба. Позднее он был избран 
почетным членом клуба. Во время революции погибли его дочь и два сына 
(один из них служил во флоте). В Эстонию бежал с женой из Петрограда в 
1918. Первое время жили в Йыхви. После того, как Йыхви был занят 
большевиками, потерял все свои сбережения. Жил в откровенной нищете в 
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Эльва. В 1927 редакция газеты «Вести дня» и Касса взаимопомощи моряков, 
членом которой он являлся, организовали сбор средств в пользу М. К. Герарди 
и его жены.  
Источники: У адмирала М. К. Герарди // ВД. 1927. 25 авг. № 228. С. 1; Шульц 
Э. Адм. М. К. Герарди // ВД. 1930. 5 апр. № 93. С. 1; Деятельность кассы 
взаимопомощи моряков // ВД. 1930. 25 апр. № 109. С. 1. 

84. фон Гернет Владимир Викторович  (23. 03. 1885, д. Уваровка, Смоленск. губ. 
– ?) — капитан 2-го ранга. Из дворян, сын статского советника. Окончил 
Морской корпус в 1905. Ротный командир Морского корпуса; в 1914 — 
лейтенант, один из начальников младшего отделения Морского корпуса. 
Старший лейтенант Российского императорского флота. 1917–1918 служил в 
Донской армии; 1919 — в Вооруженных силах юга России. Эвакуирован в 
Турцию. К 1. 01. 1921— член Союза морских офицеров в Константинополе. К 
1926 в Эстонии: инициатор создания Общества покровительства животным в 
Нарве, организационное собрание которого состоялось 23. 11. 1926 в 
помещении эстонской гимназии. Был инструктором по плаванию на шлюпках 
в Дружине русских морских скаутов «Ругодив» в Нарве. Основатель 1-ой 
Нарвской дружины русских скаутов (11. 07. 1927). Приказом начальника 
Отдела русских скаутов в Эстонии А. К. Баиова в начале сентября 1927 
назначен представителем главного штаба отдела русских скаутов в Нарве. В 
течение 1928 Гернет вместе с лейтенантом российского флота В. Н. 
Домогацким и В. В. Христофоровым пытались наладить работу в дружине, но 
центробежные тенденции в среде скаутов оказались сильнее, и в скором 
времени от дружины остался только 1-й Нарвский сухопутный отряд, а к 
концу года нарвская дружина морских скаутов «Ругодив» прекратила свое 
существование. Приказом от 7. 01. 1935  начальника Отдела русских скаутов в 
Эстонии Б. И. Бессонова все нарвские отряды скаутов были подчинены 
начальнику Нарвского района В. В. Гернету, однако уже 22. 02. 1935 Гернет 
был освобожден по личной просьбе от своей должности. Один из сотрудников 
газеты «Новый нарвский листок». Член ревизионной комиссии общества 
«Святогор». 
Источники: Адрес-календарь. СПб., 1914. С. 1500; В. Г. Неотложное дело // 
НЛ. 1926. 19 июня. № 47. С. 4; Стэр. Морские скауты «Ругодив» // НЛ. 1926. 4 
сент. № 69. С. 1; Нарва // ВД. 1926. 29 нояб. № 60. С. 2; Из жизни русских 
скаутов в Рассеивании // Р. 1927. 3 сент. № 2. С. 5; Этапы русск. печатного 
слова в Нарве // ННЛ. 1927. 10 сент. № 69. С. 1; Общее собрание нарвск. 
«Святогора» // ВД. 1928. 19 марта. № 78. С. 1; Памятка ко Дню Св. Георгия. 
Нарва, 1936. С. 1; Емельянов П. Развитие русского скаутизма в Нарве 
(Исторический очерк) // Русский скаут. 1937. Июнь. С. 2; Волков С. В. 
Офицеры флота и Морского ведомства. М., 2004. С.115. 

85. фон Гершельман Александр Карлович (?) — капитан. Служил в л.-гв. 3-й 
артиллерийской бригаде. Служил в белых армиях на юге России. Эвакуирован 
на о. Проти на корабле Кизил Ермак». Галлиполиец. В начале 1920-х гг. 
приехал в Эстонию. Служил в эстонской армии, преподавал в Военно-
техническом училище. В 1925 был в составе Гвардейского отряда в Эстонии. 
Источники: ГАЭ. Ф. 648. Оп. 1. Ед. хр. 13. Л. 48–49; Волков С. В. Офицеры 
российской гвардии: Опыт мартиролога. М, 2002. С. 127. 

86. фон Гершельман Вальтер Эдвинович (07. 05. 1890 – 14. 04. 1963) — 
лейтенант. Окончил Морской корпус в 1910. В Первую мировую войну 
проходил службу на Минной дивизии Балтийского флота. С 1914-ого по 1915 
год исполнял должность флаг-офицера начальника штаба Минной дивизии 
Балтийского флота, затем старшего офицера эскадренного миноносца 
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«Охотник». За отличие в боевых действиях удостоен трех орденов с мечами. В 
1917 командовал эскадренным миноносцем «Бурный», затем был назначен 
старшим флаг-офицером штаба командующего Балтийского флота. В феврале 
1918-ого остался в Эстляндии и после ухода германских войск возглавил 
Ревельский немецкий отряд «Кайтселийта» (с 25.11.1918). Во время 
Гражданской войны служил в Балтийском полку старшим офицером 2-й роты. 
С лета 1919 в СЗА занимал должность коменданта пристани в Разгрузочном 
отделе в Таллинне. После ликвидации СЗА жил в Эстонии. Состоял в Кассе 
взаимопомощи моряков и членом правления Общества помощи больным 
эмигрантам. В 1939 уехал в Германию. Умер и похоронен в Баварии. 
Источники: Отчет Общества помощи больным эмигрантам 1922–1929 гг. 
Таллинн, 1929. С. 7; Материалы частного архива В. В. Верзунова. 

87. фон Гершельман Карл Карлович (1899 – 1951) — капитан. Окончил 
кадетский корпус (1916) и Михайловское артиллерийское училище (1917). 
Служил в 3-й гвардейской артиллерийской бригаде. Участник Первой 
мировой войны. После распада армии проживал в Одессе, учился на 
отделении философии Новороссийского университета. Воевал в рядах Белой 
армии юга России командиром горного взвода в Сводном полку Кавказской 
кавалерийской дивизии. Участник Бредовского похода. После разгрома армии 
был эвакуирован 20. 07. 1920 в Югославию. Затем возвратился в Крым. Затем 
был эвакуирован в Галлиполи, где провел больше года. В 1922 поселился в 
Таллинне. Осенью 1925 был в составе Гвардейского отряда в Эстонии. 
Писатель и художник. Весной 1940 уехал в Германию (западная Польша). 
После войны проживал в Западной Германии (г. Эйхштадт).  
Источники: Русская эмиграция и русские писатели Эстонии 1918–1940 гг. 
Антология / Под ред. проф. С. Г. Исакова. Таллинн, 2002. С. 166–167; Волков 
С. В. Офицеры российской гвардии: Опыт мартиролога. М, 2002. С. 128. 

88. Гессе Александр Августович (1889 – 25. 03. 1941, Ленинград) — поручик. 
Отец — почетный гражданин Пскова. Окончил Сергиевское реальное 
училище и с отличием математический факультет Московского университета 
(1913). После окончания университета прошел годичные педагогические 
курсы и работал преподавателем математики. Осенью 1914 был мобилизован. 
Подпоручик с 1916. После демобилизации учительствовал в Пскове. Во время 
немецкой оккупации служил переводчиком в Псковском городском 
управлении. С июля 1919 зачислен в офицеры запаса СЗА. Затем был назначен 
командиром роты разведчиков артиллерийского дивизиона Гдовского полка. В 
Эстонии работал учителем математики Печорской русской гимназии. Член 
Печорского русского просветительского общества. В 1940 арестован и 
расстрелян. 
Источники: Калкин О. На мятежных рубежах России. Очерки о псковичах-
участниках Белого движения на Северо-Западе в 1918–1922 гг. Псков, 2003. С. 
145–150; Калкин О. Участники Белого движения в Печорском крае (1920–1940 
гг.) // Труды Русского исследовательского центра в Эстонии. Вып. 3 / Сост. В. 
Бойков. Таллинн, 2004. С. 26–27. 

89. Гестеско Николай Евгеньевич (Hästesko af Mälagard) (24. 11. 1870, СПб. – 
3. 01. 1928, Таллинн) — капитан 1-го ранга. Окончил Морской корпус в 1892, 
затем прослушал курс морских артиллерийских классов. На флоте служил на 
броненосцах «Память Азова», «Император Александр II», «Богатырь» и 
старшим офицером на корабле «Океан». Участник Русско-японской войны. 
Затем с 1907 по 1908 командовал миноносцем «Молодецкий». До 1908 
находился в заграничном плавании. Как выдающийся специалист был 
назначен в главный морской штаб. Во время Мировой войны был 
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начальником склада Приморского фронта, и в 1917 —старшим помощником 
командира Ревельского порта. Награжден Черногорским орденом. Член Кассы 
взаимопомощи моряков. Его жена — актриса Е. Э. Гаррай. Причина смерти — 
рак горла. Похоронен 6 января на Александро-Невском кладбище.  
Источники: Н. Е. Гестеско // ВД. 1928. 5 янв. № 4. С. 1; Н. Е. Гестеско // НГ. 
1928. 6 янв. № 4. С. 1.  

90. Гефнер Генрих Христофорович (04.05.1888, Новгород – ?) — инженер-
механик лейтенант. Первоначальное образование получил в Новгородском 
реальном Императора Александра III училище. Окончил Морское инженерное 
училище в 1911. В Первую мировую войну проходил службу на кораблях 
Сибирской флотилии. После большевистского переворота — в белых войсках 
Северной области. С 27. 11. 1918 в морских командах сухопутного фронта, в 
январе 1920 — в должности вахтенного механика на линкоре «Чесма». После 
разгрома противобольшевистских сил на Севере проживал в Эстонии. На 
октябрь 1929 числился в списках Кассы взаимопомощи моряков. По 
неподтвержденным данным в конце 1930-х годов выехал в Германию. 

  Источники: Материалы частного архива В. В. Верзунова. 
91. Гефтер Александр Александрович (1885, Одесса – 16.12.1956) — мичман 

(1917). После окончания юридического отделения С.-Петербургского 
университета в 1917 сдал экзамены при Морском корпусе и был назначен 
вахтенным офицером на учебном судне «Память Азова». С приходом к власти 
большевиков принимал участие в подпольной контрреволюционной 
деятельности в Петрограде. С декабря 1918 в белых войсках Северного 
фронта. Весной 1919 через Финляндию прибыл в СЗА. В должности 
адъютанта проходил службу на Дивизионе сторожевых катеров. После 
расформирования частей войск Юденича до конца 1924 оставался в Таллине. 
В дальнейшем проживал во Франции. Написал несколько сборников морских 
рассказов и роман, основой для которых стали воспоминания о службе на 
флоте и участии в работе монархического подполья. Член Военно-морского 
исторического кружка (1928). Умер и похоронен в Париже.  
Источники: Материалы частного архива В. В. Верзунова.  

92. Гизетти Федор  Антонович (4. 04. 1894, Тифлис – 25. 03. 1941, Ленинград) — 
капитан. Окончил Владикавказский кадетский корпус (1912), затем 
Константиновское военное училище в Петрограде (1914). Участвовал в 
сражениях Первой мировой войны. В январе 1916 в чине подпоручика был 
переведен в 21-ю артиллерийскую бригаду. Служил в Красной армии и СЗА. 
Работал на фабрике А. М. Лаферма в Таллинне (1925–35). Был заместителем 
председателя и председателем общества «Витязь» (1931–38), член правления 
Союза русских просветительских и благотворительных обществ в Эстонии, 
комитета «Дня русского инвалида» (1938–39) и председатель Общества друзей 
русских скаутов (1938–40). В 1931 являлся одним из организаторов «Кружка 
русской старины» в частной русской гимназии общества «Русская школа в 
Эстонии». С 1928 по 1931 принимал активное участие в работе Русского 
Студенческого Христианского Движения. В 1932 лично познакомился с 
главным идеологом Национально-трудового союза нового поколения М. А. 
Георгиевским и вступает в союз. Член и секретарь Общества помощи бывшим 
русским военнослужащим в Эстонии. Состоял в РОВС’е. Арестован органами 
НКВД в Таллинне 16. 08. 1940. Решением трибунала от 17. 12. 1940 
приговорен к расстрелу. Приговор приведен в исполнение.  
Источники: ФГАЭ. Ф. 129. Д. 25 418; Высочайшие приказы о чинах военных. 
1916. 20 янв. С. 20; Вечер «Русской старины» // ВД. 1931. 12 мая. № 126. С. 1; 
Общество взаимопомощи бывших чинов русской армии // ВД. 1931. 20 окт. № 
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280. С. 1; Бойков В. Позволено распечатать // Вышгород. 1998. № 1–2. С. 121–
122; PAE. Kd. 2. Tallinn, 1998. Lk. 60; Плюханова М. С. Мне кажется, что мы 
не расставались... Таллин, 1999. С. 27. 

93. фон Гоерц Николай Никитич (16. 12. 1872, Киевская губ. – 10. 09. 1923, 
Таллинн) — генерал-майор. Окончил гимназию в Киеве, после чего поступил в 
Чугуевское юнкерское училище, по завершении которого в 1895 поступил в 
127-ой пехотный Путивльский полк (Ровно). Участвовал в Русско-японской и 
Мировой войнах. Перед началом Мировой войны состоял в чине капитана и 
служил в 126-м пехотном Рыльском полку. За проявленное мужество и 
отличие в боях был удостоен ряда наград и назначен командиром 43-го 
пехотного Охотского полка. В 1918 служил в гетманской армии. С 10. 07. 1918 
состоит командиром 54-го Корочанского полка. 9. 09. 1918 назначен 
командиром 26-го Радомишльского полка, 30. 09. — командиром 20-го полка. 
В СЗА зачислен 31. 10. 1919, где занимал различные строевые и 
административные должности. В частности был назначен начальником 
Ямбургского района, а затем — в декабре 1919 — командиром 6-го 
Талабского полка. За отличие возведен в чин генерал-майора. Был награжден 
всеми орденами вплоть до Св. Владимира 4-ой степени с мечами и бантом. 
Скончался от заражения крови. Похоронен 13 сентября на Александро-
Невском кладбище.  
Источники: Список капитанам армейской пехоты по старшинству. СПб., 
1911. С. 1498; А. Ч-ий. Н. Н. Гоерц // ПИ. 1923. 14 сент. № 224. С. 4; Волков С. 
В. Энциклопедия Гражданской войны. СПб.; М., 2003.  С. 134. 

94. Голенищев-Кутузов Иван Иванович (10. 02. 1885 – 6. 06. 1948, Сан-Паулу, 
Бразилия) — старший лейтенант. После окончания Морского корпуса в 1904 
находился в плавании на пароходах Каспийской военной флотилии. С 1906 по 
1908 по состоянию здоровья пребывал в отставке. Затем по прошению вновь 
определен во флот мичманом и назначен производителем работ Комиссии по 
обзору Финляндских шхер (07.07.1908). С 1 октября 1910 года переведен 
минным офицером в Сибирскую флотилию. Минный офицер 1-го разряда 
(1913). В Первую мировую войну служил на Балтике, награжден орденом Св. 
Анны 3-ей степени с мечами и бантом (01.06.1915). Старший лейтенант за 
отличие по службе (1915). Служил в 1-м Балтийском флотском экипаже 
(1916). В СЗА прибыл из Гельсингфорса после 2. 07. 1919 с большой группой 
морских офицеров.В СЗА — командир танка «Белый солдат» в Отдельном 
батальоне танков. После ликвидации СЗА некоторое время жил в Таллине. С 
12. 09 1921 в качестве внештатного преподавателя читал лекции по 
летательным аппаратам и самоходной технике на Курсах Генерального штаба 
и в Военном училище. Состоял в Кассе взаимопомощи моряков. До марта 1927 
выехал на жительство в Бразилию. Умер и похоронен в Сан-Паулу.  
Источники: ГАЭ. Ф. 1856. Оп. 1. Ед. хр. 2. Л. 2; Ед. хр. 5. Л. 6 об.; Ед. хр. 6. Л. 
21; Kõrgem Sõjakool 1921–1931. Tallinn, 1931. Lk. 55, 60; Материалы частного 
архива В. В. Верзунова;  Боголюбов Н. А. Танковый батальон. Морской 
танковый батальон армии генерала Юденича // Белая гвардия: Альманах: 
Белое движение на Северо-западе России. М., 2003. № 7. С. 211; Волков С. В. 
Офицеры флота и Морского ведомства. М., 2004. С.121. 

95. Голицинский Николай Николаевич (17. 04. 1875 – ?) — полковник. 
Окончил Владимиро-Киевский кадетский корпус, Николаевское инженерное 
училище и Николаевскую инженерную академию по первому разряду. Служил 
в 6-м саперном батальоне. В службе с 1. 09. 1892. Подпоручик с 7. 08. 1893, 
поручик с 7. 08. 1897, штабс-капитан с 6. 05. 1900, капитан с 14. 04. 1902, 
подполковник с 10. 04. 1911. С 12. 07. 1911 занимал должность в Варшавском 
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крепостном инженерном управлении. До 1913 был награжден орденами Св. 
Станислава 3-й степени и Св. Анны 3-й степени. 1924 — председатель 
общества «Русская школа в Эстонии»; Один из учредителей общества 
«Русский дом». 1931–33 — секретарь общества «Русский дом». Служил 
инженером строительной части штаба эстонской армии. В 1927 под его 
руководством велись работы по реставрации и укреплению Ивангородской 
крепости. Член Общества помощи бывшим русским военнослужащим в 
Эстонии.  
Источники: Список подполковникам по старшенству. СПб., 1913. С. 1105; 
Русский календарь для Эстонии на 1924 г. Ревель: Изд. «IRA», [1923]. С. 110; 
Реставрация Ивангородской крепости // ВД. 1927. 30 мая. № 144. С. 2; 
Русский календарь на 1931 год. [Ревель]: Изд. Союза Рус. Просв. и Благ. О-в в 
Эстонии, [1930]; Русский календарь на 1933 год. [Ревель]: Изд. Союза Рус. 
Просв. и Благ. О-в в Эстонии, [1932]. С. 106; ФГАЭ. Ф. 129. Д. 26759. Л. 168.    

96. Гольвег Владимир Михайлович (? – 31. 05. 1939, Лийва) — капитан 13-го 
понтонного батальона. Окончил Киевское военное училище в 1905. 
Источники: [Объявление] // ВД. 1939. 3 июня. № 123. С. 2. 

97. Горбатовский  Владимир Николаевич (26. 05. 1851 – 30. 07. 1924) — 
генерал от инфантерии. Образование получил в 1-м Павловском училище 
(1870). Выпущен в 3-й гренадерский Киевский полк. Участник Русско-
турецкой войны 1877–78. Командуя ротой, отличился в боях под Плевной. С 5. 
07. 1893 командир Красноярского резервного батальона; с 16. 03. 1899 — 44-
го пехотного Камчатского полка; с 8. 10. 1901 — командир 4-го гренадерского 
Несвижского  полка. В начале Русско-японской войны был назначен 
командиром 1-й бригады 7-й Восточно-сибирской стрелковой дивизии. С 7 
апреля и до конца осады находился в крепости Порт-Артур. За отличия 
награжден орденом Св. Георгия 4-й степени. После сдачи крепости назначен 
председателем комиссии по передаче военнопленных  японским войскам. С 
22. 03. 1905 командир 2-й бригады 1-й гренадерской дивизии. 30. 04. 1905 
назначен начальником Алексеевского военного училища. 8. 05 1909 начальник 
3-й гренадерской дивизии. С9. 05 1914 командир 19-го армейского корпуса. 
Участвовал в Галицийской битве на центральном участке 5-й армии Юго-
западного фронта. 27. 09. 1914 награжден орденом Св. Георгия 3-й степени. 
12.12. 1914 произведен в генералы от инфантерии. 25 апреля 1915 задержал 
наступление германской Неманской армии в южной Курляндии. 12. 06. 1915 
назначен командующим 13-й армии Северо-западного фронта. 20. 08. 1915 
возглавил 12-ю армию. 20. 03. 1916 переведен на пост командующего 6-й 
армией. После переброски армии 12. 12. 1916 на Румынский фронт возглавил 
1-ю армию. 1. 04. 1917 переведен в резерв. В 1919 эмигрировал в Финляндию, 
где возглавил штаб генерала Н. Н. Юденича и вместе с адмиралом В. К. 
Пилкиным входил в состав военного управления Особого комитета, 
организованного 14. 01. 1919 в Выборге П. Б. Струве. В правительстве 
Юденича занимал пост военного министра. Вместе с Юденичем переехал в 
Эстонию. 22. 01. 1920 был назначен председателем Комиссии для устройства 
раненых и больных чинов СЗА при Ликвидационной комиссии. После 
ликвидации СЗА жил в Эстонии. Получал пенсию, назначенную ему 
императрицей Марией Федоровной. Являлся главой объединения русских 
офицеров в Эстонии и местной монархической организации; сторонник 
великого князя Николая Николаевича. Имел непосредственные связи с 
Высшим монархическим советом в Германии, куда он ездил каждое лето. 
Состоял членом Совещания при Высшем монархическом совете. Поддерживал 
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связь с некоторыми влиятельными лицами в Советской России и с 
представителями эстонского дипломатического корпуса.  
Источники: ГАЭ. Ф. 1. Оп. 7. Ед. хр. 28. Л. 133–134 об., 139–140 об.; Бойков 
В. А. Честь имею… // Таллинн. 1998. № 10. С. 173–176; Смолин А. В. Белое 
движение на северо-западе России. 1918–1920. СПб., 1999. С. 71, 109, 407; 
Залесский К. А. Первая мировая война. Биографический энциклопедический 
словарь. М., 2000. С. 92–93; Русская военная эмиграция 20-х–40-х годов. 
Документы и материалы. Т. II. М., 2001. С. 276; Меймре А. «За веру, царя и 
отечество»: эпизод из деятельности русских монархистов в Эстонии // 
Диаспора: Новые материалы. Вып. 3. СПб., 2002. С. 280; Залесский К. А. Кто 
был кто в Первой мировой войне. М., 2003. С. 165–167. 

98.  Горбовский Павел Алексеевич (1897, Порхов – 12. 09. 1942) — капитан. В 
СЗА служил младшим офицером Ревельского полка. После ликвидации СЗА 
жил в Нарве, занимался огородничеством. Состоял в Союзе русских увечных 
воинов-эмигрантов в Эстонии. Также был членом общества «Святогор». Один 
из инициаторов создания Союза северо-западников, секретарь центрального 
правления союза. Член Общества друзей русских скаутов при дружине 
нарвских морских скаутов. П. Н. Максимов характеризовывал его как очень 
скрытного человека. Руководил работой подпольных антисоветских 
организаций в Порховском и частично в Псковском районах. Арестован 
органами НКВД в Нарве 27. 07. 1941. Решением трибунала от 17. 08. 1941 
приговорен к расстрелу. Приговор приведен в исполнение.  
Источники: О-<бщест>во друзей русск.<их> скаутов // СНЛ. 1933. 10 июня. 
№ 62. С. 3; ФГАЭ. Ф. 129. Д. 26756. Л. 188; Д. 26759. Л. 124 об; Ф. 130. Д. 
6122. Л. 32–38; PAE. Kd. 2. Tallinn, 1998. Lk. 61; Бойков В. А. Архивные 
материалы о Союзе северо-западников // Труды РИЦЭ / Сост. В. А. Бойков. 
Вып. 3. Таллинн, 2004. С. 171. 

99. Горок Петр Михайлович (? – 21. 02. 1929, Таллинн) — поручик Талабского 
полка СЗА. С 1918 г. участвовал во всех боях полка. В начале 1919 г., как 
отзывчивый к нуждам мирного населения человек, был назначен командиром 
полка А. Смолиным комендантом острова Пийрисаар. Во время наступления 
армии на Петроград П. М. Горок состоял в должности ротного командира. Во 
время одного из боев был ранен. В Эстонии уже в качестве эмигранта работал 
в акционерном обществе «Текстиль», где приблизительно в 1927 г. получил 
травму (перелом ноги).  
Источники: Смолин А. Памяти П. М. Горок // ВД. 1929. 24 февр. № 54. С. 1. 

100. Графтио Казимир Адольфович (15. 02. 1870 – 30. 10. 1933, Нарва) — 
полковник. Окончил военное ремесленное училище цесаревича Николая и С.-
Петербургское пехотное юнкерское училище по второму разряду. В 1892 в 
чине подпоручика направлен в 24-й пехотный Симбирский полк. В 1898 в 
чине поручика переводится в корпус жандармов и назначается на должность 
младшего офицера С.-Петербургской железной дороги. Штаб-ротмистр с 1901. 
С 22. 11 1904 находился в прикомандировании к штабу корпуса. В декабре 
того же года произведен в ротмистры со старшинством. В феврале 1905 
прикомандирован к Уфимскому губернскому жандармскому управлению 
(ГЖУ). С апреля того же года — адъютант того же ГЖУ. Помощник 
начальника Пермского ГЖУ в Перми с 4. 08. 1906. Помощник начальника 
Ярославского ГЖУ в Ярославле с 5. 06. 1907. Начальник Гродненского 
крепостной жандармской команды с 24. 02 1914. Награды: ордена Св. 
Станислава 3-й и 2-й степени, Св. Анны 3-й и 2-й степени. Подполковник с 6. 
05. 1915. Служил в СЗА, после ликвидации которой поступил служащим на 
Льнопрядильную мануфактуру в Нарве. С 1 октября 1933 ему, как лицу без 
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гражданства, было отказано в работе. Только после долгих хлопот ему 
разрешили остаться, но только простым рабочим. Известие об отказе в работе 
вызвало сильнейший сердечный припадок, от которого он не смог оправиться. 
Держался в стороне от политических дел и вел скромный образ жизни. 
Являлся действительным членом Союза взаимного вспомоществования 
бывших чинов Северо-западной армии и русских эмигрантов и членом Союза 
русских увечных воинов-эмигрантов в Эстонии.  
Источники: Список общего состава чинов отдельного корпуса жандармов. 
Прг., 1915. С. 543; Внезапная кончина К. А. Графтио // СНЛ. 1933. 2 нояб. № 
124. С. 2. 

101.  Григорьев Михаил Васильевич (1889 – 29. 03. 1925, Нарва) — капитан. 
Родом из крестьян Ямбургского уезда. Окончил Гатчинскую учительскую 
семинарию. С началом Мировой войны поступил вольноопределяющимся в 
армию. Окончил Петергофское военное училище, из стен которого вышел 
офицером в 433-ий пехотный Новгородский полк. Участвовал в защите Риги, 
Икскюльских укреплений во время переправы через реку Двину, в боях под 
Туккумом и Шлоком, где был ранен в руку и правый бок. Пользовался 
авторитетом среди солдат, от которых на память получил кривую шашку. За 
боевые заслуги был награжден многими орденами и медалями. Во время 
наступления СЗА был арестован большевиками и находился до суда в рабочей 
роте в Ямбурге. После того, как Ямбург был отбит у красных, Г. был назначен 
комендантом Нарвского сборного пункта СЗА. В эмиграции добывал средства 
тяжелым физическим трудом. Умер от туберкулеза. После его смерти в 
Эстонии остались родители, братья и сестра.  
Источники: † М. В. Григорьев // НЛ. 1925. 2 апр. № 37. С. 2. 

102. фон Гринвальд Артур Александрович (Arthur-Otto-Moritz von 
Gruenewaldt; 12. 03. 1947, имение Орисаар – 20. 07. 1922, Таллинн) — генерал-
адъютант, генерал от кавалерии. Родился в семье известного эстляндского 
общественного и политического деятеля Александра Егоровича фон 
Гринвальда (1805–1886) и баронессы Паулины, урожденной Унгерн-
Штернберг (1817–1852). В 1860–64 учился в Домском рыцарском училище в 
Ревеле. В 1865–66 в течение трех семестров, также как в свое время и его отец, 
изучал камеральные науки в Дерптском (Тартуском) университете.  В отличие 
от своих братьев Артур Александрович решил избрать карьеру военного и 25. 
05. 1866 корнетом поступил на службу в лейб-гвардии Кирасирский полк. В 
этом полку А. А. фон Гринвальд прослужил до 8. 10. 1870, когда с 
производством в чин есаула он был переведен в Семиреченское казачье 
войско.  В 1871, командуя сотней, участвовал в походе генерал-лейтенанта Г. 
А. Колпаковского. За отличие в боях под Алимту, Чинга-Ходзи, Сайдуном и за 
взятие крепости Кульджи был произведен в войсковые старшины и награжден 
орденами Св. Станислава 3-ей степени с мечами и бантом и Св. Анны 3-ей 
степени с мечами и бантом. В 1873 Гринвальд был назначен командиром 
вновь сформированной 5-ой сотни и в этой должности принял участие в 
Хивинском походе в составе Туркестанского отряда под командованием 
генерала К. П. Кауфмана. И в этом походе он отличился в сражениях у 
колодца Адам-Кармичан, при Алты-Кудуке, Уч-Учаке, Шейх-Арыке, при 
занятии города Хивы, в стычке с туркменским племенем иомудов при 
Базаркете, в боях при Чандыре, Ана-Мурат-Бее и Кончуке. За боевые отличия 
в этом походе он был произведен в подполковники и награжден орденами Св. 
Станислава 2-ой степени с мечами и тем же орденом с императорской короной 
и мечами. После повышения в чине последовало и назначение на новую 
должность — непродолжительное время он заведовал обучением сотен. С 2. 
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04. по 24. 05. 1874 занимал должность командира № 2 конного полка 
Семиреченского казачьего войска, а с 1. 10. 1874 — командира № 1 того же 
полка. С марта по октябрь 1878 был назначен начальником пограничного 
Нарымского отряда. В мае 1879 уже в чине полковника он был отчислен от 
должности командира конного полка Семиреченского казачьего войска с 
зачислением по армейской кавалерии и прикомандированием к 4-му 
Псковскому драгунскому полку. С 23. 03. 1884 по 3. 02. 1892 Гринвальд 
командовал 30-ым драгунским Ингерманландским Великого Герцога Саксен-
Веймарского полком. 3. 02. 1892 он был произведен в генерал-майоры и 
назначен командиром Кавалергардского полка. Знаменательно, что в свое 
время (25. 06.1833 – 4. 05. 1839) командиром этого полка был его родной дядя 
— Родион Егорович фон Гринвальд. Состоя в должности командира 
Кавалергардского полка, А. А. фон Гринвальд принимал непосредственное 
участие в коронации императора Николая II и императрицы Александры 
Федоровны (14. 05. 1896): находясь в личной охране императрицы, 
сопровождал ее во время процессии и стоял на часах при императорских 
тронах. После окончания всех церемоний Николай II выразил «высочайшую 
благодарность»  А. А. фон Гринвальду «за отличное выполнение 
возложенного на полк почетного наряда» и «за блестящий выход полка и 
безукоризненное его обмундирование». На следующий день был издан приказ 
о зачислении А. А. фон Гринвальда в Свиту с оставлением его на должности 
командира полка и награждении орденом Св. Станислава 1-ой степени.  11. 08. 
1896 Гринвальд был назначен на должность командира 1-ой бригады 1-ой 
гвардейской кавалерийской дивизии с сохранением кавалергардского 
мундира. На этой должности он состоял до 12. 06. 1897, когда был переведен 
на должность шталмейстера Двора и управляющего придворной конюшенной 
частью. Помимо последней должности с 25. 02. 1901 Гринвальд также состоял 
членом Совета главного управления  государственного коннозаводства. 6. 12. 
1899 он стал генерал-лейтенантом, а в 1904 г. удостоен почетного звания 
генерал-адъютанта.  В 1912  Гринвальд был назначен на должность обер-
шталмейстера и произведен в чин генерала от кавалерии. С 1913 являлся 
также председателем Комитета полевых лазаретов. А. А. фон Гринвальд был 
награжден многими российскими наградами до ордена Св. Александра 
Невского включительно. Видимо, последней наградой, которой он был 
удостоен, стал «Знак отличия беспорочной службы за 40 лет» на георгиевской 
ленте (22. 08. 1916). После революционных потрясений 1917 Артур 
Александрович фон Гринвальд был отстранен от всех ранее занимаемых 
должностей и покинул Россию. К сожалению, нам ничего не известно о его 
деятельности в Эстонии. Умер генерал Гринвальд 13. 07. 1922 в Таллинне в 
санатории Зэевальд. Похоронен 20 июля на родовом кладбище в имении 
Орисаар (нем.Orrisaar, эст. Esna).  
Источники: Панчулидзев С. История кавалергардов: 1724–1799–1899. Том 1. 
СПб., 1899. С. 159–160; Панчулидзев С. Сборник биографий кавалергардов. Кн. 
2. СПб., 1908. С. 358–359; Список генералам по старшинству. СПб., 1911. С. 
137; Высочайшие награды // ПВ. 1916. 22 авг. № 186. С. 1; [Объявление] // 
Последние известия. 1922. 18 июля. № 161. С. 4; 19 июля. № 162. С. 2; 
Wrangell G. Genealogie des Geschlechts von Grünewaldt. Reval, 1913. S. 28–30; 
Deutschbaltisches Biographisches Lexikon 1710-1960. Köln;Wien, 1970. S. 271.   

103. Гужавин Николай Дмитриевич (1887, Нарва – 23. 05. 1942, Кировская 
обл.) — подпоручик по Адмиралтейству. Окончил местное мореходное 
училище и специальные кондукторские классы в Кронштадте. Машинный 
кондуктор Дивизии подводного плавания Балтийсого моря. Произведен в 
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прапорщики по морской части в конце лета 1917 и с группой гардемарин 
отправлен на север в распоряжение начальника Дивизиона подводных лодок 
особого назначения. Во время Гражданской войны сражался с большевиками в 
составе флотилии Северного Ледовитого океана, «за боевые отличия» 
произведен в подпоручики. В феврале 1920 эвакуирован из Архангельска с 
остатками армии генерала Е.К. Миллера на ледоколе «Козьма Минин» в 
Норвегию. В Эстонии проживал в Нарве. Работал машинистом паровоза на 
Кренгольмской мануфактуре. Являлся членом Русского общественного 
собрания в Нарве, правления нарвского отделения Союза северо-западников и 
состоял в Кассе взаимопомощи моряков. Член Общества друзей русских 
скаутов при дружине нарвских морских скаутов. Арестован органами НКВД 
17. 12. 1940. Решением ОС при НКВД СССР от 28. 05. 1941 приговорен к 
восьми годам ИТЛ.  
Источники: О-<бщест>во друзей русск.<их> скаутов // СНЛ. 1933. 10 июня. 
№ 62. С. 3; ФГАЭ. Ф. 130. Д. 9537-э; Материалы частного архива В. В. 
Верзунова; Бойков В. А. Офицеры Балтийского флота, служившие на Балтике 
(биографические справки) // Труды РИЦЭ. Вып. 4 / Сост. В. Бойков. Таллинн, 
2006. С. 27–28. 

104. Дампель Евгений Христианович (20. 09. 1881, Воронеж – 14. 01. 1936, 
Пярну) — штабс-капитан. Из дворян. Отец — действительный тайный 
советник. Среднее образование получил в Харьковской 1-й классической 
гимназии, которую окончил в 1899. После окончания историко-
филологического факультета Харьковского университета поступил на 
юридический факультет Московского университета. С 1906 по 1909 и с 1910 
по 1914 преподавал русский язык и историю в Перновской мужской гимназии. 
Одновременно преподавал в Перновской женской гимназии латинский и 
греческий языки, а также историю. В 1909 поступил вольноопределяющимся в 
95-й пехотный Красноярский полк. В 1910 получил первый офицерский чин с 
прикомандированием к штабу 24-й пехотной дивизии. 1 августа того же года 
уволен в запас в чине прапорщика. С 15. 03. по 27. 06. 1911 участвовал в 
военных сборах при 96-м пехотном Омском полку. В 1914 был призван в 
армию, где служил сначала в 1-м гвардейском запасном батальоне, а потом (с 
октября) — младшим офицером в рядах лейб-гвардии 1-го стрелкового Его 
Величества полка. Подпоручик с 22. 01. 1916. Штабс-капитан с 28. 12. 1916. 
Несколько раз был контужен. Награжден Георгиевским оружием, орденами 
Св. Анны 4-й степени, Св. Анны 3-й степени с мечами и бантом, Св. Анны 2-й 
степени с мечами и бантом и Св. Станислава 2-й степени с мечами. Под конец 
войны командовал батальоном, затем (с июля по октябрь 1917) служил штаб-
офицером для поручений при штабе 39-го армейского корпуса, исполняя 
обязанности редактора газеты «Вестник особой армии». 15. 02. 1918 был 
освобожден от службы и вернулся в Пярну, где работал директором Русской 
гимназии. 2. 04. 1921 в связи с получением эстонского гражданства был 
зачислен в офицеры запаса эстонской армии. С 1922 преподавал русский язык 
в эстонской Реальной гимназии, реальной школе, торговой школе и на русских 
средних курсах. Часто выступал с докладами на литературные темы, работал в 
ряде русских организаций. Не задолго до смерти был избран председателем 
культурно-просветительской секции Пярнуского общественного собрания.  
Источники: ГАЭ. Ф. 495. Оп. 7. Ед. хр. 264, 462; Е. Х. Дампель // ВД. 1936. 21 
янв. № 16. С. 1. 

105. Делль Роберт Францевич (21. 06. 1879, СПб. – ?) — полковник. Окончил 
училище Св. Анны в Петербурге (1899) и Алексеевское военное училище 
(1901). До 1917 командовал 96-м пехотным Омским полком. Георгиевский 
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кавалер. Был мобилизован большевиками. 13. 06. 1919 перешел в СЗА 
(зачислен с 23. 07. 1919). В июне 1919 формировал Красногорский полк СЗА. 
Занимал должности помощника начальника 2-й стрелковой дивизии и 
командира 2-й бригады 2-й пехотной дивизии (с декабря 1919). В 1920-х гг. 
жил в Таллинне. 
Источники: Волков С. В. Комментарии // Белая борьба на Северо-Западе 
России. М., 2003. С. 667; Kröönström, Mati. Georgi ordeni kavalerid Eestis // 
www.eha.ee. 

106. фон Ден Александр Александрович (August Alexander von Dehn) (10. 
06. 1867, имение Вельтс – 21. 01. 1930, Нымме) — генерал-майор артиллерии. 
Окончил 2-й Московский кадетский корпус. 1. 09. 1885 поступил в 
Михайловское артиллерийское училище, которое окончил 11. 08. 1888 с 
производством в чин подпоручика и назначением в 37-мую артиллерийскую 
бригаду. 11. 08. 1890 произведен в поручики. 6. 08. 1891 фон Ден был 
переведен в гвардию в чине подпоручика в 1-ю гвардейскую артиллерийскую 
бригаду. В сентябре 1892 поступил в Военную академию генерального штаба, 
которую окончил в мае 1894 по второму разряду. В августе того же года был 
произведен в поручики гвардии. В декабре того же года был командирован в 
Михайловское артиллерийское училище. В июне 1895 отправлен обратно в 
бригаду. 6. 12. 1895  — штабс-капитан гвардии. 25 декабря – старший офицер. 
6. 12. 1901  — капитан гвардии (со старшинством с 9. 04. 1900 г.).  В декабре 
1902 окончил Археологический институт и был назначен председателем суда 
чести бригады. 6. 12. 1904 произведен в полковники  и назначен командиром 
4-ой батареи 2-й лейб-гвардии артиллерийской бригады. В октябре 1911 был 
назначен начальником 2-го дивизиона 2-й лейб-гвардии артиллерийской 
бригады. 17. 06. 1914 назначен начальником 36-й артиллерийской бригады 13-
го армейского корпуса и за храбрость произведен в генерал-майоры. В течение 
августа 1914 принимал участие в боевых действиях в Восточной Пруссии в 
составе 2-й армии. 1 сентября был взят в плен; в плену находился до августа 
1918 (крепость Кенингштейн). В Эстонию прибыл через Финляндию 29. 08. 
1918. Зачислен в резерв армии с 7. 06. 1921. 6. 11. 1923 уволен из армии по 
возрасту. В пенсии было отказано. Был награжден всеми российскими 
орденами до Св. Владимира 3-й степени. Похоронен 24 января на 
Коппельском кладбище. 
Источники: Список полковникам по старшинству. СПб., 1914. С. 78; ИАЭ. 
Ф. 1674. Оп. 2. Ед. хр. 50; ГАЭ. Ф. 495. Оп. 7. Ед. хр. 474;  [Объявление] // ВД. 
1930. 23 янв. № 22. С. 2. 

107. фон Ден Георг Георгиевич (? – 21. 04. 1932, Таллинн) — полковник лейб-
гвардии Преображенского полка в отставке. Погребен на Коппелеском 
кладбище. 
Источники: [Объявление] // ВД. 1932. 22 апр. № 93. С. 2. 

108. Дмитриев Владимир Евдокимович (23. 07. 1860, Херсонская губ. – 21. 
05. 1937, Таллинн) — генерал-майор флота. Начал службу юнкером 
Черноморского флота в 1879. Морской корпус закончил в 1882. Служил на 
нескольких крейсерах и броненосцах. Окончил Артиллерийские офицерские 
классы и стал флагманским артиллеристом учебной эскадры Балтийского моря 
в 1899. Был старшим офицером крейсера 1-го ранга «Генерал-адмирал» с 1900 
по 1903 и командиром миноносца № 221 с 1903 по 1904. С 1904 по 1905 
состоял на должности помощника заведующего обучением артиллерийских 
квартирмейстеров и коменданта Учебного артиллерийского отряда 
Балтийского флота. С 1904 по 1906 преподавал в артиллерийских офицерских 
классах. С 12. 03. 1908 — заведующий мобилизационной частью Ревельской 
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отдельной роты. С 9. 11. 1908 зачислен в береговой состав. Награды до 1910: 
серебряная медаль в память царствования императора Александра III, 
серебряная медаль в память Священного коронования, ордена до Св. Анны 2-й 
степени и два ордена Почетного легиона. Во время мировой войны был 
начальником мобилизационного отдела штаба крепости Петра Великого 
вплоть до Февральской революции, после которой был переведен в 
Севастополь. Во время Гражданской войны служил в Вооруженных силах юга 
России. В Севастополе закончил службу в должности старшего помощника 
командира порта. Вернувшись в Эстонию, отказался от денежной помощи и 
пособий. Зарабатывал на жизнь переплетом книг, в частности, выполнил заказ 
на переплет книг библиотеки президента Эстонии К. Пятса. В Таллинне 
занимался общественной работой: много лет состоял почетным членом 
приходского совета Казанской церкви, работал в Кассе взаимопомощи 
бывших русских моряков (на март 1927 — председатель Совета 
уполномоченных Кассы), был почетным членом и незаменимым сотрудником 
общества «Дом русского ребенка». Будучи членом-основателем этого 
общества, состоял в его правлении со дня основания общества. Возникшая в 
1935 Русская торговая частная школа названного общества была его любимым 
детищем и была обязана ему многим. В феврале 1936 потерял жену и от этой 
потери не смог оправиться. В ноябре 1936 болезнь приковала его к постели, с 
котрой он не вставал до последней своей минуты.  
Источники: Список лицам, состоящим в Морском ведомстве и адмиралам и 
штаб-офицерам строевого и берегового составов флота и чинам, 
зачисленным по флоту. Ч. 1. СПб., 1910. С. 68; В. Е. Дмитриев // ВД. 1937. 22 
мая. № 111. С. 1; Волков С. В. Энциклопедия Гражданской войны. СПб.; М., 
2003. С. 163; Незабытые могилы. Российское зарубежье: некрологи 1917 – 
1997 / Составитель В. Н. Чуваков. Том 2: Г–З. М., 1999. С. 379. 

109. Дмитриев Сергей Семенович (17. 01. 1896, Псков – 19. 08. 1927, Тарту) 
— подполковник. Окончил Псковское реальное училище. Во время Мировой 
войны поступил вольноопределяющимся в один из запасных пехотных 
полков. После окончания школы прапорщиков в Старом Петергофе служил в 
208-м пехотном Лорийском полку. Участвовал в боях до конца войны. 
Занимал должность полкового адъютанта. Войну закончил в чине штабс-
капитана. Во время Гражданской войны служил в рядах СЗА, в 5-м пехотном 
Островском полку. Подполковник. После ликвидации СЗА поселился в Тарту, 
где работал на лесопильном заводе. Обладал музыкальными способностями и 
любил хоровое пение, поэтому был приглашен на место регента Успенского 
собора. Причиной столь ранней смерти стала скоротечная чахотка.  
Источники: Сергей Семенович Дмитриев // НГ. 1927. 23 авг. № 127. С. 3. 

110. Дольский Дмитрий Сергеевич (17. 10. 1891, дер. Загорье, СПб. губ. – 18. 
02. 1941) — прапорщик. Таллиннский домовладелец. Работал в таллиннском 
порту в представительстве советского торгового флота, откуда ушел после 
того, как выиграл в лотерею большую сумму денег. В 1938 пытался вступить в 
РОВС, но встретил противодействие со стороны Э. А. Верцинского. Этому 
предшествовало избрание Дольского кандидатом (заместителем) в члены 
ревизионной комиссии Комитета «Дня русского инвалида». Многие члены 
комитета были против его кандидатуры, считая его провокатором. После 
личных объяснений Дольского с Верцинским дело было закрыто. Одно время 
был председателем общества «Витязь». Арестован органами НКВД в 
Таллинне 21. 06. 1940. Приговорен к расстрелу.  
Источники: ФГАЭ. Ф. 130. Д. 11566. I. Л. 54; II. Л. 13–14; PAE. Kd. 1. Tallinn, 
1996. Lk. 605; Исаков С. Г. Извлечения из показаний Богданова 12–31 июля 
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1940 года // Балтийский архив. Русская культура в Прибалтике. Т. IV. Рига, 
1999. С. 48. 

111. Доманский Юлиан Адамович (14. 10. 1862 – 27. 09. 1930, Нарва) — 
полковник. Образование получил в Гельсингфорской Александровской 
русской гимназии (не окончил) и в С.-Петербургском пехотном юнкерском 
училище (по второму разряду). Служил в 92-м пехотном Печорском полку. 
Капитан с 6. 05. 1901. В начале 1920-х заведовал лесозаготовками 
Кренгольмской мануфактуры. Являлся членом Нарвского отделения 
эстонского союза инвалидов и Русского общественного собрания.  
Источники: Список капитанам армейской пехоты по старшинству. СПб., 
1914. С. 55; [Объявление] // СНЛ. 1930. 30 сент. № 109. С. 1; ФГАЭ. Ф. 129. Д. 
18117. Л. 23. 

112. Домогацкий Владимир Николаевич (13. 09. 1891, СПб. – 25. 10. 1942, 
Печора) — лейтенант. Из дворян Калужской губернии. По окончании 
Морского корпуса (1913) назначен на 1-ю Минную дивизию БФ, где служил 
вахтенным начальником на эскадренном миноносце «Бурный» (03.11.1913 – 
18.11.1914) и канонерской лодке «Кореецъ» (22.11.1914 – 04.03.1915). С марта 
по апрель 1915 находился на излечении в Петрограде, после чего был 
переведен на Приморский фронт Моркрепости Императора Петра Великого и 
там поочередно командовал береговыми батареями №№ 27, 28, 2, 12 и 6. 
Лейтенант с 1916. При захвате немцами островов Моонзунда попал в плен и 
некоторое время содержался в лагере для офицеров. С началом Гражданской 
войны на северо-западе России добровольцем вступил в Ревельский 
офицерский партизанский отряд (31.01.1919). Принимал участие в боях на 
Нарвском фронте. В СЗА перешел из эстонской Дивизии бронепоездов 
(01.07.1919) и при втором наступлении на Петроград вначале командовал 
артиллерией бронепоезда «Талаабчанин». За успешные действия в этот период 
награжден орденом Св. Анны 3-ей степени с мечами и бантом (23.09.1919). 
Той же осенью арт. офицером тяжелого танка «Белый солдат» в составе 
Танкового батальона СЗА сражался с большевиками под Гдовом, Ямбургом, 
Гатчиной и Царским Селом. С отходом белых войск в Эстонию оказался в 
концетрационном лагере. Переболел тифом. До середины 1920-х годов жил в 
Нарве; принимал активное участие в организации Нарвской дружины русских 
скаутов. С середины 20-х годов проживал в Кивиыли. Был членом РОВС'а, а 
также состоял в Кассе взаимопомощи моряков. В 1930 вступил в ряды Военно-
морского союза (Париж). Арестован органами НКВД в Кивиыли 12. 11. 1940 и 
решением Особого Совещания при НКВД 19. 04. 1941 приговорен к 8 годам 
ИТЛ. Умер и похоронен в Печорлаге.  
Источники: ФГАЭ. Ф. 130. Д. 14114А. Л. 319; Военно-Морской союз // 
Часовой. 1930. 31 авг. № 38. С. 13; Емельянов П. Развитие русского скаутизма 
в Нарве // Русский скаут. 1937. Июнь. С. 1–2; PAE. Kd. 1. Tallinn, 1996. Lk. 43; 
Исаков С. Из истории русской общины в эстонском сланцевом бассейне в 
1920-1930-е годы // Радуга. 2001. Апрель-июнь. № 2. С. 100; Боголюбов Н. А. 
Танковый батальон. Морской танковый батальон армии генерала Юденича // 
Белая гвардия: Альманах: Белое движение на Северо-западе России. М., 2003. 
№ 7. С. 211; Материалы частного архива В. В. Верзунова; Бойков В. А. 
Офицеры Балтийского флота, служившие на Балтике (биографические 
справки) // Труды РИЦЭ. Вып. 4 / Сост. В. Бойков. Таллинн, 2006. С. 28–29. 

113. Драке Владимир Людвигович (8. 09. 1874, Вильно – 13. 10. 1932, 
Таллинн) — генерал-майор. Из дворян СПб. губ. Окончил Пажеский корпус в 
1894, Офицерскую артиллерийскую школу в 1909. Офицер л.-гв. 2-ой 
артиллерийской бригады. В 1898 был назначен адъютантом к великому князю 
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Михаилу Николаевичу. После окончания офицерской артиллерийской школы 
был назначен адъютантом к великому князю Михаилу Михайловичу. 
Полковник с 1910 и направлен в л.-гв. Мортирный артиллерийский дивизион, 
в составе которого выступил на фронт Первой мировой войны. Сначала он 
командовал батареей дивизиона, затем командовал 13-м полевым тяжелым 
артиллерийским дивизионом, 16-й артиллерийской бригадой, гвардейской 
стрелковой артиллерийской бригадой и, наконец, занимал должность 
инспектора артиллерии 49-го армейского корпуса. Был награжден многими 
наградами, включая Георгиевское оружие. Высочайшим приказом и 
постановлением Георгиевской Думы от 29. 05. 1915 командир 1-й батареи л.-
гв. Мортирного артиллерийского девизиона полковник Драке был награжден 
Георгиевским оружием «за то, что 8-го февраля 1915 года, находясь на 
позиции у д. Кобылин и обнаружив группу неприятельских батарей, сильно 
обстрелявших нашу пехоту, вышел с наблюдательного пункта вперед на 
совершенно открытое место для лучшего корректирования стрельбы и, хотя 
был обстрелян неприятельским ружейным огнем, успел быстро замолчать 
неприятельскую артиллерию, которая после этого молчала два дня, а когда 
вновь открыла огонь, немедленно вновь привел ее к молчанию». 26. 02. 1917 
был произведен в генерал-майоры за боевые отличия, проявленные им на 
должности командира 205-й артиллерийской бригады. После развала армии 
проживал в Таллинне, где оставался и во время германской оккупации. 
Осенью зачислен в СЗА и назначен комендантом Павловска. Вместе с частями 
3-й стрелковой дивизии отошел из Павловска к Гатчине, а затем в Нарву. 
После расформирования армии 16. 10. 1920 поступил на службу в эстонское 
Военное училище. Затем преподавал на Курсах Генерального штаба, где читал 
лекции по артиллерийскому делу и тактике артиллерии. Сначала он служил 
как частное лицо, но со временем сумел на хорошем уровне выучить 
эстонский язык и принял эстонское гражданство. Автор учебного пособия 
«Тактика артиллерии». С 1922 в документах Военно-технического училища В. 
Л. Драке значится уже как начальник артиллерийского отделения училища. 
Видимо в конце 1920-х вышел в отставку. Работал в акционерном обществе 
писчебумажной фабрики «Койль». Похоронен на Александро-Невском 
кладбище. 
Источники: Высочайшие награды // ПВ. 1915. 9 (22) июня. № 125. С. 2; ГАЭ. 
Ф. 648. Оп. 1. Ед. хр. 10. Л. 52, 60; ГАЭ. Ф. 648. Оп. 1. Ед. хр. 13. Л. 52–56; 
ГАЭ. Ф. 650. Оп. 2. Ед. хр. 29; Kõrgem Sõjakool 1921–1931. Tallinn, 1931. Lk. 60, 
68; Объявление // ВД. 1932. 14 окт. № 240. С. 1; Баиов А. † Генерал-майор В. 
Л. Драке // Часовой. 1933. Июнь. № 105. С. 29; Рутыч Н. Н. Белый фронт 
генерала Юденича: Биографии чинов Северо-Западной армии. М., 2002. С. 
220–221. 

114. Дубенко Николай Павлович (? – 5. 09. 1924, Пярну) — капитан 
артиллерии. Похоронен 7 сентября на Пярнуском православном кладбище.  
Источники: [Объявление] // ПИ. 1924. 10 сент. № 235. С. 4.  

115. Дулов Николай Сергеевич (17. 12. 1894, Псков – 01. 04. 1942) — 
прапорщик. 1911–1915 гг. служил канцелярским чиновником Псковского 
уездного съезда земских начальников. В 1915 поступил добровольцем в полк 
Офицерской кавалерийской школы в Петрограде, откуда был переведен в 172-
й пехотный запасной полк (Красное Село). Май–август 1915 — 2-я 
Петроградская школа прапорщиков, после окончания которой командирован в 
42-й Сибирский стрелковый полк. В 1916 командовал ротой на Западном 
фронте; ранен в бою под Барановичами. С сентября 1916 по март 1917 
находился на излечении в Петрограде. После занимал ряд нестроевых 
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должностей в 42-м Сибирском стрелковом полку и вшколе гренадеров при 10-
й армии. В декабре 1917 уехал в Псков. В сентябре 1918 был мобилизован в 
ряды Псковского добровольческого корпуса. В январе 1919 переведен в 1-й 
запасной полк 2-й дивизии. При отступлении СЗА был прикомандирован к 
гдовской уездной комендатуре в должности командира роты рабочей 
дружины. В конце сентября 1919 выехал обратно в 1-й запасной полк 2-й 
дивизии, располагавшийся в дер. Олешницы, где находился до 
демобилизации. С 1920 по 1926 перебивался случайными заработками. В 1926 
обосновался в Нарве. Работал весовщиком на Льнопрядильной фабрике. 
Являлся одним из организаторов и членом Союза взаимопомощи чинов 
бывшей Северо-Западной армии и русских эмигрантов в Эстонии (1930 — 
член ревизионной комиссии, 1934–36 — член правления) и Союза русских 
увечных воинов-эмигрантов в Эстонии. Расстрелян. 
Источники: ФГАЭ. Ф. 130. Д. 6122. 

116. Егоров Николай Степанович (24. 07. 1870 – 15. 05. 1934, Таллинн) — 
полковник по Адмиралтейству. На военной службе с 1890. Службу начинал 
вольноопределяющимся 1-ого разряда 85-го Выборгского пехотного полка. 9. 
02. 1893 года Высочайшим приказом произведен в подпоручики с 
определением в расквартированный в Ревеле 90-й Онежский пехотный полк. В 
1901 переведен в штабс-капитаны по Адмиралтейству и назначен 
инструктором строевого образования при Ревельском флотском полуэкипаже. 
Во время событий Первой мировой войны заведовал плавучими средствами 
порта Императора Петра Великого. В эмиграции проживал в Эстонии. 
Состоял членом Кассы взаимопомощи моряков. Умер в Таллине и 17 мая 1934 
года похоронен на кладбище Ал. Невского.  
Источники: Список чинам по Адмиралтейству. СПб., 1904. С. 842; 
[Объявление] // ВД. 1934. 16 мая. № 113. С. 1; Материалы частного архива В. 
В. Верзунова. 

117. Егорьев Борис Николаевич (2. 09. 1871 – 23. 01. 1929, Таллинн) — 
полковник. Окончил Павловское военное училище. Служил в 5-м 
гренадерском Киевском генералала-фельдмаршала князя Николая Репнина 
полку. Подпоручик с 12. 08. 1895, поручик с 12. 08. 1899, штабс-капитан с 6. 
12. 1902, капитан с 6. 12. 1904, подполковник с 6. 12. 1912. С 23. 08. 1900 
зачислен в штат офицеров-воспитателей кадетского императора Александра II 
корпуса. За время службы до мая 1913 был награжден орденами до Св. 
Станислава 2-й степени (1910).  
Источники: Список подполковникам по старшинству. Ч. 1. СПб., 1913. С. 
1464; [Объявление] // ВД. 1929. 23 янв. № 22. С. 2. 

118. Екимов Александр Трифонович (02.12.1872, Причудье – 20.05.1949) — 
капитан по Адмиралтейству. Начальную образовательную подготовку прошел 
в семье. До 1904 — моряк торгового флота. В межнавигационные периоды 
учился в мореходной школе в Балтийском порту. Закончив полный курс, сдал 
экзамены в Санкт-Петербурге (14.06.1904), получив диплом капитана дальнего 
плавания. Из-за событий Русско-японской войны (1904–1905) призван в 
военный флот и в ноябре того же года произведен в прапорщики по морской 
части. В дальнейшем проходил службу на Балтике. По сдаче соответствующих 
экзаменов за курс Морского корпуса произведен в подпоручики по 
Адмиралтейству (30.04.1907). В Первую мировую войну состоял командиром 
минного тральщика «Патрон» (26.12.1913 – 18.04.1916) участвовал в боевых 
тралениях возле Ревеля, в районе Гангэ и в проливах Моонзундского 
архипелага. Награжден орденом Св. Анны 3-ей степени с мечами и бантом 
(26.06.1916). Весной 1918 командовал транспортом-мастерской «Усть-



 48 

Нарова». После захвата интернированного в Гельсингфорсе судна немцами 
выехал в Ревель, где с уходом германских войск вступил в вооруженные силы 
Эстонии (03.12.1918). Был принят на должность начальника строевого отдела 
Морского управления и вскоре был назначен командиром Дивизиона 
тральщиков. Являлся фактическим организатором минно-трального дела в 
эстонском флоте. С окончанием военных действий до января 1923 в качестве 
флагманского штурмана служил в штабе Морских сил. Затем возглавлял 
Службу связи Хаапсалуского района. Выйдя в чине капитан-лейтенанта на 
пенсию (01.04.1928), приобрел в собственность небольшой домик в пригороде 
Таллина, где и проживал в оставшиеся годы. Умер в Нымме и похоронен на 
кладбище Хийу-Раху. 
Источники: Материалы частного архива В. В. Верзунова. 

119. Елагин Леонид Дмитриевич (23. 03. 1873 – 24. 12. 1940) — полковник. 
Окончил гимназию и в 1892 поступил в С.-Петербургское пехотное юнкерское 
училище, которое окончил по первому разряду. Служил в 120-м пехотном 
Серпуховском полку. Капитан с 1. 09. 1906. В 1909 состоял на должности 
делопроизводителя Главного управления Генерального штаба по Виленскому 
району. В 1910 был назначен комендантом железнодорожной станции 
«Мысовая» и прослужил на этой должности до начала Мировой войны. В 
Эстонии жил в Принаровье, где работал лесником Суконной и 
Льнопрядильной мануфактур. Сотрудничал с РОВСом и эстонской 
политической полицией.  
Источники: Общий список офицерским чинам Русской императорской армии. 
СПб., 1909. С. 799; Список капитанам армейской пехоты по старшинству. 
СПб., 1914. С. 527; ФГАЭ. Ф.129. Д. 26756. Л. 29.  

120. Елисеев Василий Гаврилович (?) — есаул л.-гв. Атаманского полка. 
Офицер с 08. 08. 1900. На 1909 — сотник л.-гв. Атаманского полка. 15. 08. 
1916 был произведен в есаулы. 17. 12. 1916 «за отличия в делах против 
неприятеля» был награжден орденом Св. Анны 4-й степени с надписью «За 
храбрость». Член ревизионной комиссии и секретарь комитета ДРИ 1930–31. 
Источники: Общий список офицерским чинам Русской императорской 
армии. СПб., 1909. С. 149; Дополнения к Высочайшему приказу, отданному 
января 12-го дня 1916 года // Высочайшие приказы о чинах военных. 1916. 12 
янв. С. 12; Высочайшие награды // Русский инвалид. 1917. 9 янв. № 8. С. 2; 
Русский календарь на 1931 год. [Таллинн, 1930]. С. 69; Комитет Дня Русского 
инвалида в Эстонии // РВ. 1931. 1 июля. № 37. С. 3;О деятельности комитета 
«Дня Русского инвалида» // ВД. 1931. 6 июля. № 177. С. 2. 

121. Епинатьев Виктор Леонидович (04. 11. 1893, Ревель – 14. 10. 1931, 
Таллинн) — лейтенант (произведен генералом Врангелем 28.03.1920). Родился 
в Ревеле в семье отставного поручика по Адмиралтейству Л.А. Епинатьева. В 
1912 поступил в Морской корпус. Однако уже в ноябре следующего года за 
дисциплинарный проступок был исключен из числа воспитанников, переведен 
в юнкера флота и направлен в 1-й Балтийский флотский экипаж с назначением  
в 5-ю роту Отряда новобранцев. К началу событий Первой мировой войны в 
чине унтер-офицера служил на минном заградителе «Нарова». Участвовал в 
постановке основного заграждения на Центральной минно-артиллерийской 
позиции (18.07.1914). Летом следующего года высочайшим приказом по 
флоту и Морскому ведомству после сдачи соответствующих экзаменов 
произведен в мичманы (09.06.1915). В последующем проходил службу на 
береговых батареях Приморского фронта Морской крепости Императора 
Петра Великого. Сначала сменил несколько должностей на батарее № 5, затем 
там же на Наргене командовал башенной батареей № 10-Б. За усердную 
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службу в период военного времени награжден орденом Св. Анны 3-ей степени 
с мечами и бантом (06.12.1916). В Гражданскую войну сражался с красными 
на Юге России. После эвакуации Русской армии из Крыма с февраля 1922-го 
проживал в Эстонии. Состоял членом Кассы взаимопомощи бывших моряков. 
Умер в Таллине и похоронен на Александро-Невском кладбище 16. 11. 1931. 
Источники: [Объявление] // ВД. 1931. 15 окт. № 276. С. 2; Волков С. В. 
Офицеры флота и Морского ведомства. М., 2004. С. 163; Материалы 
частного архива В. В. Верзунова. 

122. Ефремов Вениамин Николаевич (3. 09. 1853 – 11. 12. 1937) — генерал-
лейтенант. Офицер с 10 авг. 1873 г. Поручик – 30 авг. 1873. Штабс-капитан – 
9. 12. 1876. Капитан – 11. 07. 1879. Подполковник – 30. 08. 1886. Полковник – 
30. 08. 1893. Помощник старшего адъютанта окружного артиллерийского 
управления Кавказского военного округа (8. 12. 1879 – 15. 01. 1882). Старший 
адъютант того же управления (15. 01. 1882 – 10. 10. 1891). Член 
хозяйственного комитета Охтенских заводов для выделки пороха и 
взрывчатых веществ (10. 10. 1891 – 22. 09. 1896). Председатель 
хозяйственного комитета Михайловско-Шостенских пороховых заводов (22. 
09. 1896 – 24. 07. 1898). Председатель хозяйственного комитета Охтенских 
заводов для выделки пороха и взрывчатых веществ с 24. 07. 1898. Ордена: до 
Св. Анны 2 ст. (на 1900 г.). Погребен 14 декабря на Александро-Невском 
кладбище. 
Источники:  Список полковникам по старшинству. СПб., 1900. С. 301; 
[Объявление] // ВД. 1937. 13 дек. № 284. С. 2. 

123. Жаворонков Николай Викторович (02. 11. 1856 – 28. 09. 1929, Таллинн) 
— генерал-лейтенант корпуса гидрографов. Окончил Морское училище в 
Петербурге (1874–77). Во время учебы в училище был произведен в унтер-
офицеры и назначен знаменщиком. После окончания училища в чине 
гардемарина плавал на фрегате «Князь Пожарский». В 1878–79 в чине 
мичмана находился в заграничном плавании на пароходе «Цимбрия», который 
был позднее переименован в крейсер «Европа». С 1880 по 1882 вновь 
отправляется в заграничное плавание на клипере «Стрелок», а в 1883 и 1884 
уже в чине лейтенанта — на корвете «Богатырь». В 1884 был 
прикомандирован к Гидрографическому департаменту, впоследствии 
переименованому в Главное гидрографическое управление, где продолжил 
службу на различных должностях до должности начальника Главного 
гидрографического управления в чине генерал-лейтенанта. Генерал-майор по 
адмиралтейству с 1909. В 1916 зачислен за свои заслуги в звание honoris causa 
гидрографа-геодезиста. Имел все ордена до ордена Св. Анны 1-й степени 
включительно. Помимо непосредственной службы в управлении состоял 
также представителем от Морского министерства в техническом совете по 
портовым делам и действительным старшиной Собрания армии и флота и 
членом Морского ведомства в составе хозяйственного комитета того же 
собрания. В свою бытность начальником ограждения морей с 1899 одной из 
важнейших его заслуг было введение на море ацетиленового освещение 
бакенов. Под его личным руководством были освещены бакенами Моодзунд, 
подходы к Ревелю и Нарве. По его почину в Ревеле был построен 
ацетиленовый завод. Еще одной из его заслуг было введение в широкий 
обиход использования богатого собрания по картографии и деятельности 
русских людей в этой области. Благодаря его трудам и стараниям, это 
собрание было преобразовано в «Ученый архив», которым смогли 
пользоваться не только русские, но и зарубежные ученые. В Эстонии состоял 
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членом Кассы взаимопощи моряков. Похоронен 2 октября на Александро-
Невском кладбище. 
Источники:  Левицкий П. П. Н. В. Жаворонков // ВД. 1929. 1 окт. № 266. С. 
1;[Объявление] // ВД. 1929. 30 сент. № 265. С. 2; Бойков В. Честь имею... // 
Таллинн. 1998. № 10. С. 176. 

124. Жестков Павел Н. (?) — подпоручик. В СЗА служил в 16-м пехотном 
Велико-Островском полку. Приказом по армии за № 291 от 27. 10. 1919 был 
награжден орденом Св. Анны 3-й степени с мечами и бантом. После 
ликвидации СЗА жил в Нарве. Действительный член и член правления Союза 
русских увечных воинов-эмигрантов в Эстонии. 

 Источники: Отчет о вспомогательной работе Союза русских увечных 
воинов-эмигрантов в Эстии // СНЛ. 1927. 8 марта. « 29. С. 4; Бойков В. А. 
Наградные списки офицеров и военнослужащих Северо-Западной армии // 
Михайлов день 1-й: Журнал исторической России. Ямбург [Кингисепп], 2005. 
С. 258. 

125.  Житков Арсений Фёдорович (2. 05. 1884, Астрахань – 1960) — старший 
лейтенант. После окончания гимназии сначала прошел обучение в 
Нижегородском речном училище, затем окончил Херсонское мореходное 
училище (1906), получив свидетельство, дающее право на получение диплома 
капитана дальнего плавания после двух лет беспрерывной службы 
штурманом. В качестве пятого помощника год плавал на крейсере «Киевъ», 
после чего подал документы для зачисления в военный флот. 2. 06. 1909 
зачислен юнкером во 2-ой Балтийский флотский экипаж. Пройдя 
соответствующую подготовку и совершив практическое плавание на учебном 
судне «Океан» в дальнейшем был допущен к сдаче экзаменов за курс 
Морского корпуса. 31. 05. 1910 произведен в подпоручики по 
Адмиралтейству. 6. 12. 1912 переведен во флот мичманом. После начала 
Первой мировой войны на канонерской лодке «Кореец» принимал участие в 
боевых операциях русского флота. В июне 1915 отличился при уничтожении 
германского цеппелина «L-5». За бой канонерских лодок «Сивуч» и «Кореец» 
(06.08.1915) с германскими кораблями в Рижском заливе был награжден 
орденом Св. Анны 4-ой степени с надписью «За храбрость». В ст. лейтенанты 
произведен «за отличие по службе». Уже после революции с отрядом 
Красного Креста выехал через Вильно и попал в Берлин (26.10.1918), откуда с 
капитаном 2-го ранга А. П. Бурачеком прибыл в Англию. Некоторое время с 
др. бывшими офицерами находился в Russian Officers Camp (Ньюмаркет), 
затем на транспортном судне «Дрижон» вывезен вместе с остальными на 
пополнение войск Юденича. По непроверенным сведениям был произведен к.-
адм. В. К. Пилкиным в капитаны 2-го ранга и назначен заведующим 
эвакуацией судов и имущества. После разоружения СЗА выехал в Италию и до 
конца 1920 плавал рулевым на пароходе «Медея», затем вернулся в Ревель, где 
со временем устроился переводчиком в английское посольство. В дальнейшем 
выполнял обязанности дипкурьера. С самого начала состоял членом Кассы 
взаимопомощи моряков. В 1929 из-за сокращения штатов в дипломатической 
службе Англии был уволен из английского генконсульства и какое-то время 
оставался без работы. Затем был принят торговым агентом в фирму «Julius 
Pirrand & Co», занимавшуюся подъемом затонувших в годы войны кораблей и 
разделке их на металл. С 1932 был принят в члены Купеческого собрания. В 
июне 1940 арестован органами НКВД и через 11 месяцев (10.05.1941) 
приговорен ВТ ЛВО к 20-ти годам лагерей без конфискации имущества. Через 
16 лет был амнистирован и освобожден. В последние годы жизни работал 
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кассиром на пароходной пристани в Сталинграде. Место захоронения 
неизвестно.  
Источники: Материалы частного архива В. В. Верзунова. 

126. Зальф Артур Августович (4. 11. 1873, Вериора – 22. 08. 1937, Таллинн) — 
генерал-майор Генерального штаба. Окончил Петербургское юнкерское 
училище и Николаевскую академию Генерального штаба. В Первую мировую 
войну служил старшим офицером для поручений при генерал-
квартирмейстерстве штаба 1-й армии и старшим адъютантом при том же 
штабе. В апреле 1915 был награжден орденами Св. Владимира 4-й степени с 
мечами и бантом и Св. Анны 2-й степени с мечами. В августе 1916 был 
назначен командиром 146-го пехотного Царицынского полка; затем состоял 
начальником штаба 36-й пехотной дивизии и начальником штаба 19 
армейского корпуса. В эстонской армии служил с 22. 11. 1921 штаб-офицером 
для поручений при военном министре Я. Соотсе. В августе 1922 был назначен 
на должность инспектора классов Военного училища. В 1923 — помощник 
начальника по учебной части училища; с этого же года стал читать лекции по 
тактике. В 1927 покинул училище и занял должность офицера для поручений 
при военном министре Н. Реэке. 1. 04. 1928 отправлен в отставку. Автор книги 
«Научная тактика. Основной закон и принципы вооруженной борьбы. 
Танненбергская катастрофа и ее виновники» (Таллинн, 1932). Похоронен на 
Рахумяэском кладбище.  
Источники:  Высочайшие награды // ПВ. 1915. 11 (24) апр. № 81. С. 2; Õun 
M., Lõhmus L. Kolonel Artur Salf // Õun M., Pihlak J., Lõhmus L., Walter H., 
Deemant K., Noormets T., Aasma K., Mardna S., Salo U. Eesti ohvitserid ja 
sõjandustegelased. II kogumik / Koostaja M. Õun. Tallinn, 2002. Lk. 98. 

127. Запольский Дмитрий Валерианович (? – 8. 02. 1940, Таллинн) — 
старший лейтенант российского флота. Похоронен 11 февраля на Александро-
Невском кладбище.  
Источники:  [Объявление] // ВД. 1940. 9 февр. № 33. С. 2. 

128. Захаров Георгий Петрович (Георгиевич?) (1895, Одесса – после 01. 
1941) — прапорщик (?). Из семьи проректора Одесского университета. 
Окончил коммерческое училище и поступил в Екатеринославский горный 
институт, но со второго курса в начале 1916 был призван в армию. После 
окончания Одесской школы прапорщиков был зачислен в запасной полк, 
который стоял в Персии. Затем был переведен в 112-й пехотный Уральский 
полк. В декабре 1917 был демобилизован и вернулся в Одессу, где до марта 
1918 работал учителем математики. В январе 1919 добровольно вступил в 
отряд бывшего военного министра Омского правительства генерала А. Н. 
Гришина-Алмазова. После распада отряда в апреле 1919 покидает Одессу и 
через Бессарабию добирается до Польши. Во Львове был арестован и заклюен 
в концлагерь под Варшавой. В лагере был завербован в отряд князя Ливена и 
вместе с ним через Либаву был переброшен в Нарву. В Нарве распоряжением 
начальника сообщений армии полковника Третьякова был определен в 
железнодорожный батальон в Пскове. В составе батальона занимал должности 
адъютанта и заведующим оружием боевого взвода.  В ноябре 1919 при 
переходе эстонской границы в Нарве батальон был разоружен и 
расформирован. В течение последующих нескольких лет работал десятником 
на торфяных заготовках. В 1924 был уволен как неэстонский гражданин. До 
1930 перебивался слуайными заработками в Печорском уезде. Затем до 
советской оккупации работал чертежником в Печорском уездном управлении 
и дорожным мастером. Состоял в РОВСе. Арестован органами НКВД в 
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Печорах 27. 08. 1940. Приговорен к расстрелу. Дата приведения приговора 
неизвестна. 
Источники: Калкин О. На мятежных рубежах России. Очерки о псковичах-
участниках Белого движения на Северо-Западе в 1918–1922 гг. Псков, 2003. С. 
168–169; PAE. Kd. 3. Tallinn, 2005. Lk. 730. 

129. Зеленин Владимир Иванович (14. 08. 1863 – 22. 11. 1930, Таллинн) — 
полковник. Окончил гимназию и в 1885 поступил в С.-Петербургское 
пехотное юнкерское училище. Служил в 89-м пехотном Беломорском полку с 
13. 02. 1889 по 26. 02. 1890. Капитан с 6. 05. 1900. В 1909 состоял на 
должности исполнителя дел Сестрорецкой команды Петербургской местной 
бригады Петербургского военного округа (с 1910  — начальник той же 
команды). Служил в эстонской армии. Похоронен 25 ноября на Александро-
Невском кладбище. В Эстонии проживала его жена.  
Источники: Корвин-Пиотровский К. А. 89-й пехотный Беломорский полк. 
Исторический очерк. СПб., 1903. С. 240; Общий список офицерским чинам 
Русской императорской армии. СПб., 1909. С. 530; Список капитанам 
армейской пехоты по старшинству. СПб., 1914. С. 7; [Объявление] // ВД. 
1930. 24 нояб. № 318. С. 2. 

130. Зильберг Александр Александрович (Aleksander-Heinrich-Johann Silberg; 
18. 04. 1869, Нарва – 24. 01. 1926, Таллинн) — генерал-майор. Окончил 
Коммерческое училище (по некоторым данным, Пажеский корпус?) в С-
Петербурге. В 1890 вольноопределяющимся поступил в л.-гв. Семеновский 
полк. После производства в офицеры в 1892 был направлен в 145-й пехотный 
Новочеркасский полк, где прослужил до 1910, после чего некоторое время 
служил в 3-м стрелковом полку. Затем проходил службу в 1-м Финляндском 
стрелковом полку. В составе 19. 07. 1914 выступил из г. Або на театр военных 
действий Первой мировой войны. Высочайшим приказом от 14. 06. 1915 
командир 1-го Финляндского стрелкового полка Зильберг был награжден 
орденом Св. Георгия 4-й степени «за то, что в боях 27-го, 28-го, 29-го и 30-го 
марта 1915 года под д. Козловкой, состоя начальником участка и находясь под 
сильным артиллерийским и ружейным обстрелом, с отличным успехом 
отразил упорные атаки противника и своими действиями способствовал 
отбитию временно захваченной неприятелем высоты 1026». В дальнейшем 
также командовал 2-м Финляндским стрелковым полком, 1-й Финлянской 
стрелковой бригадой и 1-й Финлянской стрелковой дивизией. Был дважды 
ранен. Кроме ордена Св. Георгия 4-й степени был также награжден орденом 
Св. Владимира 3-й степени с мечами, Георгиевским оружием и английским 
Военным крестом. В 1916 был произведен в чин генерал-майора. За время 
войны участвовал в 36 сражениях. Во время Гражданской войны служил в 
СЗА, где с весны по 16. 12 1919 состоял на должности начальника этапно-
хозяйственной части и начальника гарнизона города Нарвы. После 
расформирования СЗА служил в эстонской армии: с 2. 03. 1920 был назначен 
начальником Военно-технических курсов (с 9. 06. 1920 — Sõjaväe Tehnika 
Kool), с 1923 был начальником таллиннского арсенала. Из-за растройства 
здоровья вышел в отставку 15. 06. 1925. Похоронен на коппельском кладбище.  
Источники: Высочайшие награды // ПВ. 1915. 24 июня (7 июля). № 138. С. 1; 
Бакструб А. Генерал А. А. Зильберг // ПИ. 1926. 26 янв. № 19. С. 3; Памяти 
генерал-майора А. А. Зильберга // НЛ. 1926. 6 марта. № 19. С. 3; Õun M. Eesti 
Vabariigi kindralid ja admiralid. Tallinn, 1997. Lk. 100 ; Волков С. В. Белое 
движение. Энциклопедия гражданской войны. СПб.; М., 2003. С. 211; 
Rosenthal R. Loodearmee. Tallinn, 2006. Lk. 643. 
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131. Зильберг Юрий Александрович (?) — лейтенант. Служил в эстонской 
армии. Сын генерала А. А. Зильберга. Член Нарвского яхт-клуба. Основатель 
и командор нарвской дружины русских морских бой-скаутов «Ругодив». В 
августе 1927 им был приобретен парусник, на котором скауты стали выходить 
в море. Входил в организацию Васильковского. Видимо, после того как 
начальником Отдела русских скаутов в Эстонии стал Баиов, отошел от работы 
со скаутами. Работал в нарвском отделении фирмы «Тор Молен и Ко».  
Источники: В. Г. Неотложное дело // НЛ. 1926. 19 июня. № 47. С. 4; Стэр. 
Морские скауты «Ругодив» // НЛ. 1926. 4 сент. № 69. С. 1; Н. Е. 
Реорганизация морск.<ой> дружины «Ругодив» // СНЛ. 1927. 17 марта. № 33. 
С. 3; Командировка скаутов // ННЛ. 1927. 16 авг. № 62. С. 2; Емельянов П. 
Развитие русского скаутизма в Нарве (Исторический очерк) // Русский скаут. 
1937. Июнь. С. 1; ФГАЭ. Ф. 129. Д. 28966. Л. 23. 

132. Иванов Александр Ильич (?, Старый Петергоф – 13. 07. 1937, Нарва). 
Окончил гимназию СПб. Человеколюбивого общества и юридический 
факультет СПб. университета. После окончания университета работал 
адвокатом; со временем стал пользоваться большой известностью в 
адвокатских кругах. Служил поверенным в делах петербургской конторы 
Государственного банка. Принимал активное участие в общественной и 
культурно-просветительной работе земства. Много сделал для школьного дела 
в Петергофском уезде. Владел имением около станции Тикопись Балтийской 
железной дороги. При этой станции на личные средства построил каменное 
здание школы. Состоял членом Ямбургского земского управления и 
присяжным поверенным округа петербургской судебной палаты. Во время 
Гражданской войны бежал в Эстонию, где первое время проживал в Таллинне. 
Принимал активное участие в деятельности русских монархистов. Состоял в 
организации генерала О. П. Васильковского; был издателем брошюр «Кто наш 
главный враг?» (Таллинн, 1922) и «В единении сила» (Таллинн, 1922). 
Постановлением министра внутренних дел от 9 марта 1923 г. ему в числе 
других активных монархистов было предписано в течении месяца покинуть 
Эстонию, но ему, как и многим другим, удалось избежать высылки. Через 
какое-то время переехал в Нарву, где руководил конспиративной работой 
среди северо-западников организации О. П. Васильковского и являлся членом 
редколлегии газеты «Русский голос» (Нарва, 1925, №1 (19 мая) — № 20 (15 
авг.)). Был активным сторонником Васильковского и противником группы А. 
К. Баиова. Состоял членом Союза русских увечных воинов и Союза северо-
западников. Принимал участие в газетной полемике с Б. В. Энгельгардтом по 
поводу перевыборов правления Союза русских увечных воинов. Умер от 
туберкулеза и похоронен 16. 07. 1937 на Ивангородском кладбище.  
Источники: ГАЭ. Ф. 1. Оп. 7. Ед. хр. 28. Л. 42; Хроника // ПИ. 1923. 14 марта. 
№ 68. С. 3; Хроника // ПИ. 1923. 14 апр. № 92. С. 3; А. И<ванов>. 
Чрезвычайное общее собрание Союза увечных воинов-эмигрантов в Эстонии // 
Принаровский край. 1930. 28 нояб. № 24. С. 3; А. И<ванов>. Оригинальный 
счет голосов при баллотировке // Принаровский край. 1930. 10 дек. № 29. С. 1; 
А. И. Иванов // СНЛ. 1937. 14 июля. № 77. С. 2; ФГАЭ. Ф. 129. Д. 28966. Л. 18, 
22, 25–26. 

133. Иванов Иван Нилович (1887, Смоленск – после 06. 1941) — капитан. До 
1918 служил у Деникина, потом уехал в Лондон, участвовал в СЗА; работал на 
табачной фабрике „Laferm“. Арестован органами НКВД в Таллинне 29. 03. 
1941. Был одним из преподавателей на офицерских курсах при эстонском 
отделении РОВС’а. Решением трибунала от 28. 06. 1941 приговорен к 
расстрелу. Дата приведения приговора в исполнение неизвестна.  
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Источники: ГАЭ. Ф. 1. Оп. 7. Ед. хр. 28. Л. 191–191 об.; ФГАЭ. Ф. 138. Оп. 1. 
Ед. хр. 47. Л. 89; PAE. Kd. 2. Tallinn, 1998. Lk. 90. 

134. Ивков Сергей Николаевич (23. 09. 1892, СПб. – 08. 05. 1943, Коми АО) 
— штаб-ротмистр. Окончил Елизаветградское кавалерийское училище. До 
революции служил в одном из армейских уланских полков. Принимал участие 
в Первой мировой войне. Служил в СЗА. Инициатор скандала в концертном 
зале «Эстония», устроенного им на лекции П. Н. Милюкова 19. 05. 1927. 
Вместе с А. Чернявским, С. Заркевичем и Г. Тальмом был сослан на остров 
Кихну. Одно время работал в коммерческой конторе Шенберга, на дочери 
которого он был женат. Каждое лето занимался торговлей мороженого. 
Дважды покушался на самоубийство (последний раз из-за несчастной любви). 
Член общества помощи бывшим русским военнослужащим в Эстонии. 
Арестован органами НКВД в Таллинне 02. 11. 1940. Решением трибунала от 
19. 04. 1941 приговорен к 8 годам ИТЛ.  
Источники:  ФГАЭ. Ф. 129. Д. 26759. Л. 165; Покушение на самоубийство 
русского офицера-эмигранта С. Ивкова // ВД. 1934. 16 янв. № 13. С. 1;  
Меймре А. «За веру, царя и отечество»: эпизод из деятельности русских 
монархистов в Эстонии // Диаспора: Новые материалы. Вып. 3. СПб., 2002. 
С. 291; PAE. Kd. 3. Tallinn, 2005. Lk. 382. 

135. Игнатьев Николай Саввич (? – 30. 10. 1935, Таллинн) — поручик. 
Служил в 91-ом пехотном Двинском полку. Похоронен 3 ноября на 
Александро-Невском кладбище. 
 Источники:   [Объявление] //  ВД. 1935. 2 нояб. № 259. С. 2. 

136. Ионин Александр Петрович (? – 17. 11. 1931, Нарва) — полковник. 
Скончался от тяжкой и продолжительной болезни. Похоронен на 
Ивангородском кладбище. Родственники: жена и дети.  
Источники:  [Объявление] // СНЛ. 1931. 19 нояб. № 132. С. 1. 

137. Иосифов Г. (?) — офицер российской армии. Владелец в Нарве маленькой 
лавки кустарных изделий (изготовление художественных шкатулок, сумочек, 
блокнотов и починка мелких вещиц). Его работы не раз принимали участие в 
выставках и удостаивались похвал.  
Источники: Беседа с инженером Е. Гаусманом // ВД. 1936. 17 февр. № 39. С. 
2. 

138. Иртель фон Бренндорф Павел Михайлович (1896 – 1979) — капитан. 
Окончил Сибирский кадетский корпус в 1913 и поступил в Михайловское 
артиллерийское училище. Во время Первой мировой войны выпущен 
офицером и отправлен на фронт, где служил в л.-гв. артиллерийском 
дивизионе. 28. 12. 1916 произведен в чин поручика со старшинством с 1. 09. 
1915. Имел ряд боевых наград. В 1917 произведен в чин капитана. Служил в 
рядах Белой армии на юге России. Вместе с армией был эвакуирован в 
Константинополь. Приблизительно в 1922 переехал в Эстонию. Поэт и 
литературный деятель. В начале весны 1940 уехал в Германию. Жил в 
западной Польше (г. Быдгощ). Служил в немецкой армии на Восточном 
фронте переводчиком. После войны проживал в Западной Германии (г. 
Геттинген).  
Источники:  Высочайшие награды // Русский инвалид. 1917. 17 янв. № 16. С. 
2; Русская эмиграция и русские писатели Эстонии 1918–1940 гг. Антология / 
Под ред. проф. С. Г. Исакова. Таллинн, 2002. С. 155–156. 

139. Калантаров Степан Герасимович (16. 08. 1855 – 9. 07. 1926, Таллинн) — 
генерал-майор. Окончил 2-ю С.-Петербургскую классическую гимназию и 
Ставропольское казацкое юнкерское училище в 1875, после окончания 
которого в чине прапорщика выпущен в 16-й драгунский Нижегородский 



 55 

полк. Принимал участие в Русско-турецкой войне 1877-78; за боевые отличия 
был произведен в поручики (со старшинством с 18. 07. 1879) и награжден 
орденами Св. Анны 4-й степени с надписью «За храбрость» и Св. Станислава 
3-й степени с мечами и бантом. Последовательно занимал должности: 
адъютанта командующего 2-м Кавказским армейским корпусом (с 14. 01. 1885 
до 18. 02. 1889), адъютанта командующего 16-го армейского корпуса (до 9. 08. 
1890), командира эскадрона (с 28. 09. 1893 до 12. 11. 1895), в ремонтном 
управлении инспекции ремонта кавалерии и кавалерийского запаса (до 6. 04. 
1902), адъютантом помощника командующего войсками Кавказского военного 
округа (до 23. 11. 1904), адъютантом командующего войсками  Виленского 
военного округа (до 9. 04. 1911), коменданта г. Вильно (до 11. 01. 1916), 
вторым комендантом Петрограда (с 11. 01. 1916). Генерал-майор с 6. 12. 1911. 
Высочайшим приказом от 23. 09. 1915 был награжден орденом Св. Анны 1-й 
степени. Похоронен 12 июля на Александро-Невском кладбище.  
Источники:  Список генералам по старшинству. СПб., 1914. С. 722; 
Высочайние награды // ПВ. 1915. 12 (25) окт. № 231. С. 1; Дополнения к 
Высочайшему приказу, отданному января 11-го дня 1916 года // Высочайшие 
приказы о чинах военных. 1916. 11 янв. С. 10; [Объявление] // ПИ. 1926. 11 
июля. № 151. С. 1. 

140. Карамзин Василий Александрович (1884 (1885?), Бугуруслан – 30. 06. 
1941) — штаб-ротмистр. До революции служил в 5-м Гусарском 
Александрийском Ее Величестве полку. Правнук брата писателя Н. М. 
Карамзина; муж поэтессы Марии Владимировны Карамзиной. В начале 1920-х 
жил в Таллинне. В марте 1923 постановлением министра внутренних дел ему 
в числе прочих было предписано покинуть Эстонию за деятельность, 
направленную во вред государства. Вероятно, данное решение было или 
отменено, или отсрочено, т. к. 29. 06 1924 он участвовал в крещении сына 
своего однополчанина полковника В. В. Якобса нынешнего митрополита 
Таллиннского и всея Эстонии Корнилия (Якобса), произошедшего в 
таллиннском Никольском храме. В 1925 жил в Нарве, где работал на 
Кренгольмской мануфактуре. В июле 1925 был уволен и выслан из Нарвы. 
Какое-то время жил в Тарту. Затем поселился в Кивиыли. Арестован органами 
НКВД в Кивиыли 21. 03. 1941. Решением трибунала от 28. 06. 1941 
приговорен к расстрелу. Расстрелян. 
Источники:  Хроника // ПИ. 1923. 14 марта. № 68. С. 3; Из местной 
эстонской печати // РГ. 1925. 17 июля. № 16. С. 4; Милютина Т. П. Люди моей 
жизни. Тарту, 1997. С. 51, 57; Русская эмиграция и русские писатели 
Эстонии 1918–1940 гг. Антология / Под ред. проф. С. Г. Исакова. Таллинн, 
2002. С. 273; PAE. Kd. 3. Tallinn, 2005. Lk. 416; www.genealogia.ee/genealogy-
jacobs.htm. 

141. Катугин Николай Васильевич (19.09. 1889, СПб. – 23. 06. 1941) — 
поручик. Окончил 1-е реальное училище в Петербурге в 1907. С 1907 по 1910 
служил чиновником 6-го разряда по почтовому ведомству. До 1911 работал 
канцелярским служащим в кинотеатре «Мулен Руж». В 1911 поступил 
вольноопределяющимся в 1-й пантонный батальон. 1912–1914 — браковщик 
Главного артиллерийского управления. 1914 — 1-я Ориенбургская школа 
прапорщиков. В апреле 1915 в чине прапорщика отправлен на южный фронт 
(Галиция). С 17. 07. 1917 до лета 1918  — на излечении от ран в Вологде. С 
1918 — сторож огородов общества петроградских писателей за Невской 
заставой. Затем 2 месяца работал в культурно-просветительном отделе 
Колпинского военкомата. 2 месяца провел в тюрьме по подозрению в участии 
в убийстве Урицкого. Зимой 1919 преподавал русский язык  в Сиверцах. До 
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осени 1919 работал на торфяных заготовках. В СЗА служил в Гатчинской 
комендантской роте (запасная рота Семеновского полка); через некоторое 
время находился в составе 4-й строевой роты того же полка, затем был 
переведен обратно в запасную роту. По его словам, в боях не участвовал ни 
разу. В 1921 заболел тифом. Работал на заводе в Кунда. Возглавлял 
монархическую ячейку в Кунда и входил в состав комитета Легитимно-
монархического союза с центром в Кивиыли. Арестован органами НКВД в 
Кунда 10. 02. 1941. Решением трибунала от 23. 05. 1941 приговорен к 
расстрелу. 
Источники:   ФГАЭ, ф. 130, д. 14114, л. 154–161 об.; PAE. Kd. 1. Tallinn, 1996. 
Lk. 144; Исаков С. Г. Из истории русской общины в эстонском сланцевом 
бассейне в 1920–1930-е годы // Радуга. 2001. Апрель–июнь. № 2. С. 97. 

142. Кемриц Владимир (Вольдемар-Герман) Иванович (1. 09. 1869 – 30. 09. 
1931, Таллинн) — полковник. Воспитанник Киевского кадетского корпуса и 
Константиновского артиллерийского училища (окончил в 1891 по второму 
разряду). Служил в 120-м пехотном Серпуховском полку, а затем — в 3-м 
Сибирском стрелковом полку. Принимал участие в подавлении «боксерского 
восстания» в Китае и Русско-японской войнах. Капитан с 5. 08. 1903. В 
Эстонии проживал в Таллинне и служил сторожем на Русско-Балтийском 
заводе. Погребен 4 октября на лютеранском Коппельском кладбище.  
Источники:  Список капитанам армейской пехоты по старшинству. СПб., 
1911. С. 834;  В. И. Кемриц // ВД. 1931. 3 окт. № 266. С. 1. 

143. Кнорринг Константин Николаевич (23. 11. 1881, СПб. – 01. 1920) — 
капитан 2-го ранга. Окончил Морской корпус в 1901. Начальник сторожевых 
катеров СЗА. 
Источники:  ГАЭ. Ф. 1. Оп. 9. Ед. хр. 62. Л. 230–231; [Kuulutus] // Riigi 
Teataja. 1920. 31. jaan. № 14/15. Lk. 117; Волков С. В. Офицеры флота и 
Морского ведомства. М., 2004. С. 224. 

144. Кобелев Юасаф Семенович (? – 19. 08. 1937) — полковник. До Мировой 
войны служил в 1-м Финляндском стрелковом полку (Або). Похоронен на 
лютеранском кладбище в Копли. Родственники: жена и дочери.  
Источники:   Общий список офицерским чинам Русской императорской 
армии. СПб., 1909. С. 417; [Объявление] // ВД. 1937. 20 авг. № 186. С. 2. 

145. Ковешников Иван Васильевич (17. 09. 1893, СПб. – ?) — штабс-капитан. 
В СЗА служил в артиллерийском отделе снабжения. Член совета старейшин 
Ревельского Русского клуба. Окончил Владимирское военное училище, 
служил в одном из стрелковых полков. После революции переехал в Ревель. 
Служил в 4-м артиллерийском полку, потом в СЗА.  
Источники:    ГАЭ. Ф. 1. Оп. 9. Ед. хр. 57. Л. 96; Ф. 1. Оп. 7. Ед. хр. 28. Л. 185. 
196–196 об. 

146. Коврыжников (Алексеев) Максим Максимович (? – 1. 11. 1926) — 
прапорщик 53-го Волынского пехотного полка и 9-го Волынского полка СЗА. 
Похоронен 5 ноября на Александро-Невском кладбище. 
Источники: [Объявления] // НПИ. 1926. 2 нояб.№ 12. С. 3; 4 нояб. № 14. С. 4.  

147. Козлов Петр Григорьевич (1. 10. 1885, Москва – 31. 03. 1942, Соликамск) 
— коллежский асессор, оружейный техник. Окончил Тульское оружейное 
военное училище. До 1917 служил полковым оружейным мастером. В армии 
Деникина служил оружейным мастером сводного гренадерского полка. В 1919 
переведен в Севастополь, в оружейную мастерскую при начальнике 
управления артиллерийского снабжения. После разгрома армии Врангеля 
эмигрировал в Турцию, а потом в Югославию. В Эстонию прибыл в 1922. 
Работал кочегаром на Кренгольмской мануфактуре, на электрической станции, 
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служащим конторы. Член Союза русских увечных воинов-эмигрантов в 
Эстонии в Нарве (член правления с 1931, заместитель председателя с 1935 и 
председатель — в 1937–39) и РОВСа. Арестован органами НКВД в Нарве 29. 
04. 1941. Приговорен 11. 04. 1942 к 10 годам ИТЛ.  
Источники: ФГАЭ. Ф. 130. Д. 7878-э.  

148. Козловский Виктор Юлианович  (18. 03. 1883, Высший Волочек – 26. 11. 
1940 или позднее) — полковник по Адмиралтейству (произведен в СЗА в 1919 
году). В 1905 окончил юнкерское училище в СПб. с производством в 
подпоручики и направлен в Московский гренадерский полк. Поручик с 1909. 
Штабс-капитан с 1912. В 1913 вышел в отставку. С 1913 по 1918 — морской 
контролер крепости императора Петра Великого (в Ревеле). В начале 1919 
мобилизован в СЗА и назначен главным контролером военных сообщений и 
железных дорог с производством в подполковники. «За усердно-ревностные 
труды в обстоятельствах военного времени» удостоен ордена Св. Анны 2-ой 
степени (приказ по СЗА за № 315 от 09.11.1919) и внеочередного повышения в 
чине. После ликвидации СЗА проживал в Эстонии. Состоял в Кассе 
взаимопомощи бывших моряков и с 1935 года был членом общества «Русский 
дом». При присоединении республик Прибалтики к СССР арестован органами 
НКВД (11.07.1940) и решением военного трибунала Ленинградского военного 
округа от 26. 11. 1940 приговорен к расстрелу. Дата прведения приговора в 
исполнение и место захоронения неизвестны.  
Источники: Материалы частного архива В. В. Верзунова; Бойков В. А. 
Офицеры Балтийского флота, служившие на Балтике (биографические 
справки) // Труды РИЦЭ. Вып. 4 / Сост. В. Бойков. Таллинн, 2006. С. 30. 

149. Колзаков Константин Яковлевич (24. 11. 1884, СПб. – 02. 10. 1941) — 
полковник. Окончил Пажеский корпус в 1906. С 1911 числился в чине 
поручика в списках Гвардейской конно-артиллерийской бригады. Участник 
Первой мировой войны. Полковник л.-гв. Конной артиллерии. Георгиевский 
кавалер. Служил в СЗА. В декабре 1919 числился при штабе 1-го армейского 
корпуса. Уполномоченный Ликвидационной комиссии СЗА в Нарве в конце 
марта 1920. После ликвидации СЗА работал подрядчиком на лесных 
заготовках в районе Сонда. Владелец хутора Ару (Ярвамаа, волость Лехтсе). 
Состоял в эстонском отделе Союза пажей. Арестован органами НКВД 08. 12. 
1940. Решением трибунала от 22. 05. 1941 приговорен к расстрелу; 13. 06. 1941 
расстрел заменен на 10 лет ИТЛ и 5 лет поражения в гражданских правах. 
Источники: Адрес-календарь на 1912 год. СПб., 1911. С. 1169; ФГАЭ. Ф. 130. 
Д. 11 566. I. Л. 125; Попугаев В. Письмо в редакцию // Жизнь. 1920. 30 марта. 
№ 32. С. 3; Письмо с лесных заготовок // НД. 1921. 19 февр. № 39. С. 3; PAE. 
Kd. 2. Tallinn, 1998. Lk. 172; Плюханова М. С. Мне кажется, что мы не 
расставались... Таллин, 1999. С. 26–27; Волков С. В. Комментарии // Белая 
борьба на Северо-Западе России. М., 2003. С. 680. 

150. Колюбакин Михаил Николаевич (1882, Устюжна – 16. 01. 1941) — 
подполковник СЗА. Окончил 2-й кадетский корпус. Служил в 89-м пехотном 
Беломорском полку и СЗА. До ареста советскими властями служил 
инкассатором в фирме «Урбан» в Таллинне. Арестован органами НКВД в 
Таллинне 20. 08. 1940. Решением трибунала от 07. 12. 1940 приговорен к 
расстрелу. Расстрелян. 
Источники: Общий список офицерским чинам Русской императорской армии. 
СПб., 1909. С. 275; ФГАЭ. Ф.130. Д. 15096-э. Л. 81; PAE. Kd. 3. Tallinn, 2005. 
Lk. 450. 

151. Копьев (Афанасьев) Григорий Иванович (1894, Псков – 18. 02. 1941) — 
подпоручик. Окончил Псковское реальное училище (1910); работал на 
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казенном винном складе. В 1911 поступил в Псковское землемерное училище. 
В 1915 призван в армию в 3-й Петергофский запасной пехотный полк. 
Окончил Ориенбаумскую школу прапорщиков в марте 1917. Был направлен в 
273-й пехотный Богодуховский полк (Борисоглебск). Осенью 1917 отбыл в 
отпуск в Псков по лечению от малокровия. В октябре 1918 вступил в ряды 
Северного корпуса. Служил в Талабском полку: был назначен комендантом 
Талабских островов, затем — младшим офицером роты полка и адъютантом 2-
го батальона. За отличие в боях был награжден орденом Св. Станислава 4-й 
степени. В июле 1919 был ранен в ногу. Два месяца пробыл на лечениии, 
после чего вновь был направлен в полк. В результате отступления и 
расформирования СЗА заболел тифом и лечился в Юрьевском госпитале. 
После работал на разгрузке барж, заготовках торфа и сортировке бревен. В 
Тарту издал 2 брошюры: «Быть или не быть?» (1924) и « Неизбежное. Мысли 
после чтения очерка «Армия» Писателя» (1925). В 1925 переехал в Печорский 
район, где работал помощником землемера в деревне Малые Мильцы. Затем 
переехал в Старый Изборск, где работал мотористом на электростанции. Здесь 
принимал участие в культурно-просветительской деятельности: работал 
помощником режиссера драматического кружка, организовал оркестр 
народных инструментов, занимался хором. Был одним из организаторов 
постройки на народные деньги часовни Корсунской Божьей Матери. С 1928 — 
на постоянной работе в Печорском ссудосберегательном банке. В 1932 принял 
эстонское гражданство и поменял фамилию на Копьев. Член правления 
Печорского русского просветительского общества, организатор Кружка 
любителей изобразительного искусства. В 1936 издал брошюру «Храните 
красоту Петсерского края». Арестован в августе 1940, расстрелян.  
Источники: Калкин О. На мятежных рубежах России. Очерки о псковичах-
участниках Белого движения на Северо-Западе в 1918–1922 гг. Псков, 2003. С. 
128–140. 

152. Корецкий Яков Михайлович (23. 10. 1874, СПб. – 5. 05. 1938) — 
полковник.  Окончил кадетский корпус и Санкт-Петербургское пехотное 
юнкерское училище в 1896 и начал службу в 89-м пехотном Беломорском 
полку, где состоял на должности казначея полка. Капитан с 1. 09. 1907. Во 
время Мировой войны в составе этого полка воевал в Карпатах. За отличия в 
боях на р. Сане в декабре 1914 был награжден орденом Св. Владимира 4-й 
степени с мечами и бантом. Высочайшим приказом и постановлением 
Георгиевской Думы от 2. 06. 1915 подполковник 89-го пехотного полка 
Корецкий был награжден Георгиевским оружием «за то, что в бою 8-го 
декабря 1914 года у д. Сковронно, при особо трудных условиях местности и 
под убийственным огнем противника довел свою роту до удара в штыки и 
выбил противника из окопов». Приказом от 16. 01. 1916 произведен в 
полковники со старшинством с 5. 11. 1915. После ранения в 1916 командовал 
272-м пехотным запасным полком, позже исполнял обязанности  помощника 
начальника 39-ой пехотной запасной бригады. До эмиграции в Эстонию 
проживал в Санкт-Петербурге. В Эстонию переехал после  Октябрьской 
революции. Был владельцем табачного магазина, председателем церковного 
совета Никольской православной церкви (до 28. 05. 1933), членом правления и 
казначеем Общества помощи бывшим русским военнослужащим в Эстонии, 
членом комитета ДРИ, представителем бывших чинов XVIII-го армейского 
корпуса. 
Источники: Корвин-Пиотровский К. А. 89-й пехотный Беломорский полк. 
Исторический очерк. СПб., 1903. С. 227; Список капитанам армейской 
пехоты по старшинству. СПб., 1911. С. 1475; Высочайшие награды // ПВ. 
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1914. 12 (25) дек. № 301. С. 1; Высочайшие награды // ПВ. 1915. 13 (26) июня. 
№ 129. С. 1; Высочайшие приказы о чинах военных. 1916. 16 янв. С. 3; Снова 
раздоры в Николаевской церкви // ВД. 1933. 4 мая. № 103. С. 1; С Я. Корецким 
на приходском собрании случился сердечный припадок // ВД. 1933. 30 мая. № 
125. С. 1; Некролог // Часовой. 1938. 15 июня. № 214. С. 22; ГАЭ, ф. 1, оп. 1, 
ед. хр. 2772. 

153. Косов Павел Иванович (1896, село Миленино, Курская обл. – 19. 01. 1942, 
Молотов) — прапорщик. Отец – адвокат, мать – педагог. В 1916 поступил в 
Московское военное училище, после окончания которого в 1917 был 
направлен в 103-й запасной полк (Уфа). Летом 1917 перебрасывается на 
Румынский фронт в 633-й Ахалкалакский полк. С развалом фронта в 1918 
возвращается домой в Курск. Затем поступает в Петроградский политехникум, 
потом переезжает в Киев, который в скором времени занимают немцы. 6-7 
месяцев К. проводит в Германии в лагере для военнопленных. Затем 
переезжает в Англию, где остается до осени 1919 и проходит военную 
подготовку. В ноябре 1919 прибывает в Гунгербург и вступает в ряды СЗА, 
где состоит прапорщиком Даниловского полка. В Эстонии жил в Нарве, 
занимался мелкой торговлей и имел лавку в Ивангороде, рядом с пожарным 
депо. Арестован органами НКВД в Нарве 02. 04. 1941. Решением трибунала от 
30. 06. 1941 приговорен к расстрелу. 
Источники: ФГАЭ. Ф. 129. Д. 18517. 

154. Костенко-Родзиевский Владимир Александрович (1894 – 26. 05. 1941) 
— мичман (?). Окончил Орловский кадетский корпус и Морской корпус. С 
осени 1914 служил миманом на крейсере «Россия». Затем был отправлен в 
Кронштадтский экипаж для обучения новобранцев. Весной 1915 
командирован в Або для наблюдения за постройкой судна «Кречет». Состоял 
младшим флаг-офицером при штабе командующего флотом. К началу 1917 
был награжден орденом Св. Станислава 3-й степени с мечами и бантом, 
медалью за отличное выполнение всеобщей мобилизации в 1914 на орденской 
ленте Белого Орла, медалью в память о Тангутской битве. Весной 1918 
участвовал в «ледовитом походе» Балтийского флота. В январе 1919 состоял в 
штабе Чудской флотилии. После ареста эстонцами был заключен в тюрьму, а 
затем зачислен в СЗА, где занимал должности помощника адъютанта корпуса 
графа Палена, адъютанта 3-й дивизии генерала Ветренко. После 
расформирования СЗА работал в артели Ветренко под Нарвой. В конце 1920 
купил дом в Изборске. Занимался торговлей. Состоял в Союзе русских 
увечных воинов-эмигрантов в Эстонии и Кассе взаимопомощи моряков, 
принимал активное участие в деятельности Изборского просветительского 
общества. На собственные средства произвел ремонт Народного дома, также в 
основном на его пожертвования была построена часовня Корсунской Божьей 
Матери. Руководил работой селькохозяйственного кружка, курсов садоводов-
огородников, курсов по взрывным работам. С приходом советских войск в 
Эстонию пытался уехать в Германию, но безрезультатно. Арестован и 
расстрелян.  
Источники: Калкин О. На мятежных рубежах России. Очерки о псковичах-
участниках Белого движения на Северо-Западе в 1918–1922 гг. Псков, 2003. С. 
140–144. 

155. Крамарев Николай Иванович (28. 04. 1867 – 16. 02. 1940, Пярну) — 
генерал-майор. Окончил Петровско-Полтавский кадетский корпус и 
Николаевское кавалерийское училище. В чине юнкера служил в 21-м 
драгунском Белорусском полку, откуда в 1887 был переведен в л.-гв. Конно-
гренадерский полк. С 24. 11. 1908 по 22. 08. 1912 в чине полковника занимал 
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должность управляющего Московского завода и аукциона конюшни. Затем 
последовательно исполнял должности штаб-офицера и генерала для 
поручений при Главном управлении государственного коннозаводства. 
Генерал-майор с 6. 12. 1913. Во время Гражданской войны служил в 
Вооруженных силах юга России (ВСЮР). С 7. 01. 1919 — в резерве чинов при 
штабе Главнокомандующего ВСЮР, затем — в органах кавалерийского 
ремонта. В начале 1920-х гг. переехал на место жительства в Эстонию. 
Предводитель русских военных в Пярну. С 1925 — глава монархического 
объединения во имя Св. апостолов Петра и Павла. В 1926 участвовал в 
качестве делегата от Эстонии в работе Русского зарубежного съезда в Париже. 
Источники: Список генералам по старшинству. СПб., 1914. С. 898; ГАЭ. Ф. 
1. Оп. 7. Ед. хр. 28. Л. 161 об.; Волков С. В. Белое движение. Энциклопедия 
Гражданской войны. СПб.; М., 2003. С. 271-272; Российский Зарубежный 
съезд. 1926. Париж: Документы и материалы. М., 2006. С. 461.  

156. фон Крузенштерн Константин Акселевич (27. 07. 1883, Селемяки – 16. 
10. 1962, Монреаль) — полковник. Окончил Николаевский кадетский корпус, 
откуда был переведен в 3-й класс Пажеского корпуса. 10. 08. 1902 из камер-
пажей произведен в подпоручики и направлен в л.-гв. Семеновский полк. 
Поручик с 1906. В этом же году поступил в Николаевскую академию 
Генерального штаба, которую окончил в 1909 в чине капитана. Вышел в 
отставку и уехал за границу для лечения. В 1910 поступил в Министерство 
финансов, в Департамент окладных сборов и затем перевелся в канцелярию 
Государственной Думы, где исполнял обязанности делопроизводителя 
Комисси по Государственной обороне. В 1914 снова вступил в ряды л.-гв. 
Семеновского полка, но вскоре был откомандирован уполномоченным 
Красного Креста при XXIII армейском корпусе. В конце 1915 — 
особоуполномоченный при штабе 10 армии. В ноябре 1916 был назначен 
переводчиком в разведывательное управление штаба Западного фронта. 
Подполковник с марта 1917. В феврале 1918 попал в германский плен, но 
вскоре был освобожден и уехал в Финляндию. В начале февраля 1919 в 
Выборге участвовал в деятельности комиссии по выработке основ 
формирования будущей русской добровольческой армии. В мае 1919 был в 
составе СЗА. Занял должность своего брата по заведыванию Отделом внешних 
сношений. 12. 08. 1919 произведен в полковники и назначен начальником 
управления делами МИДа при Северо-Западном правительстве. При 
расформировании СЗА входил в состав Ликвидационной комиссии. В 1922 
уехал в Германию. До 1957 возглавлял группу офицеров л.-гв. Семеновского 
полка в Германии. В 1957 перехал в Канаду, где с ноября возглавлял 
объединение семеновцев в Северной и Южной Америке.  
Источники: Рутыч Н. Н. Белый фронт генерала Юденича: Биографии чинов 
Северо-Западной армии. М., 2002. С. 245–246. 

157. фон Крузенштерн Николай Федорович (Nikolai Friedrich Ludwig von 
Krusenstiern; 7. 02. 1854, Ревель – 5. 04. 1940, Швец) — генерал от кавалерии 
(1913). Николай Федорович фон Крузенштерн родился в Ревеле в семье 
лейтенанта российского флота (впоследствии ставшего вице-адмиралом) 
Фридриха фон Крузенштерна и его супруги Шарлоты, урожденной фон 
Клуген. В четырнадцатилетнем возрасте Крузенштерн поступил во 2-ую 
Санкт-Петербургскую военную гимназию, которую закончил в 1870. С 1870 
по 1872 он продолжил обучение в 1-ом военном Павловском училище, после 
окончания которого 17. 07. 1872 был выпущен в лейб-гвардии Измайловский 
полк, где командовал сначала ротой, а потом батальоном. В составе этого 
полка принимал участие в Русско-турецкой войне 1877–78, занимая должность 
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офицера для поручений при генерале Э. И. Тотлебене. В Болгарии 
Крузенштерн тяжело заболел и был командирован на лечение в С.-Петербург. 
Все свое свободное время Крузенштерн посвящал подготовке к поступлению в 
Академию генерального штаба, в которую он был зачислен после экзамена в 
августе 1878. Академию он закончил в апреле 1881 по 1-му разряду и за 
превосходный результат выпускных экзаменов был награжден денежной 
премией. Эту премию он решил потратить на стажировку за границей. В 
Берлине и Вене Крузенштерн слушал курсы по военным наукам и принимал 
участие в маневрах. После возвращения из заграницы он был назначен на 
должность старшего адъютанта штаба 1-го армейского корпуса, но пробыл на 
этой должности недолго (с 15. 09. по 18. 12 1881). 18. 12. 1881 он назначается 
офицером для особых поручений при том же штабе. С 27. 02. 1882  по 14. 08. 
1886 Крузенштерн занимал должность старшего адъютанта штаба 1-го 
гвардейской кавалерийской дивизии, 14. 08. 1886 был назначен на должность 
обер-офицера для поручений при штабе войск гвардии и Петербургского 
военного округа, 9. 04. 1888 переведен на должность штаб-офицера при том 
же штабе. В 1890 в свет вышла небольшая брошюра Крузенштерна «Город 
Нарва. Исторический очерк», издание которой было приурочено к большим 
императорским маневрам, проходившим в 1890 г. в окрестностях Нарвы. 5. 04. 
1892 Крузенштерн был произведен в чин полковника. Еще в юности 
Крузенштерн испытывал особое пристрастие к службе в кавалерии, поэтому 
он обратился к военному министру с просьбой о разрешении посещать 
двухгодичные курсы С.-Петербургской кавалерийской офицерской школы. 
Прошение было удовлетворено, и он был зачислен в штат слушателей курсов с 
сохранением прежней должности. 8. 06. 1895 Крузенштерн был назначен 
начальником штаба 1-ой гвардейской кавалерийской дивизии. 24. 10. 1900 он 
покидает С.-Петербург в связи с его назначением командиром  11-го 
драгунского Харьковского полка, который квартировал в Белостоке (Польша). 
В этой должности Крузенштерн пробыл до 10. 03. 1902, после чего с 
повышением его в звании до генерал-майора он был назначен командиром 1-
ой бригады 4-ой кавалерийской дивизии (10. 03. 1902 – 3. 02. 1904), а затем — 
командиром лейб-гвардии Уланского полка (3. 02. 1904 – 16. 02. 1906). В 1906 
г. Крузенштерн был отозван из Польши в С.-Петербург, где принял 
командование 2-ой бригадой 2-ой гвардейской кавалерийской дивизии (16. 02. 
1906 – 10. 02. 1907). 10. 02. 1907 он становится командиром 1-ой гвардейской 
кавалерийской дивизией. 31. 05. 1907 производится в генерал-лейтенанты. 30. 
07. 1907 его назначают начальником 1-ой гвардейской кавалерийской дивизии. 
23. 12. 1910 Крузенштерн был утвержден в должности командира 18-го 
армейского корпуса. Свое новое назначение он перенес болезненно, так как 
ему пришлось расстаться не только с близкими друзьями и сослуживцами, но 
и с любимой им 1-ой гвардейской кавалерийской дивизией, а также со 
службой в кавалерии в целом. Теперь он стал во главе пехотного воинского 
соединения, в состав которого входили 23-я пехотная дивизия со штабом в 
Ревеле, 37-я и 55-я пехотные дивизии со штабами в С.-Петербурге. В 1913 
Крузенштерн был повышен до чина полного генерала, т. е. генерала от 
кавалерии. В июле 1914 в связи с объявлением общей мобилизации и 
подготовкой к войне он был вызван из отпуска, который проводил в имении 
семьи его матери Лодензее (Klooga). Хотя 9-ая армия генерала А. П. 
Лечицкого, в состав которой входил 18 армейский корпус генерала 
Крузенштерна, до первых чисел сентября находилась в процессе 
сосредоточения под Люблином, уже 2 сентября мощными ударами сил 
корпуса были разбиты у р. Ходель части 101-ой и 100-ой бригад австрийского 
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ландштурма. В дальнейшем войска под командованием Крузенштерна удачно 
справлялись с возложенными на них задачами, проявляя храбрость и мужество 
в бою, что непосредственно было связано с высоким профессионализмом 
самого командира. За боевые отличия в операциях 1914–1915. Крузенштерн 
был награжден орденами Белого Орла с бантом, Св. Владимира 2-ой степени и 
алмазным знаком ордена Александра Невского с мечами. В должности 
командира 18-го армейского корпуса он прослужил до октября 1916, когда 
вследствие тяжелой автомобильной катастрофы (6 сентября) он был вынужден 
покинуть ряды действующей армии. С тяжелой травмой головы и переломом 
руки Крузенштерн был помещен в лазарет г. Черновцы, а через два месяца 
перевезен в  Императорский лазарет в Царском Селе. После выписки из 
лазарета он был назначен членом Военного совета. После Февральской 
революции был отправлен в отставку, а после Октябрьской революции 1917 
уехал в Эстонию. Поначалу в Эстонии Крузенштерн стал во главе братства и 
клуба Черноголовых, а в 1921 был избран почетным председателем Общества 
помощи бывшим военнослужащим.  Он также являлся вице-председателем 
общества «Белый крест», почетным членом комитета «Дня русского 
инвалида» и членом суда чести Общества помощи бывшим русским 
военнослужащим. Как самый старший воспитанник Николаевской академии 
Генерального штаба, Крузенштерн выступил с речью на собрании по случаю 
100-летнего юбилея академии, состоявшемся 27. 11. 1932 в зале Таллиннского 
общественного собрания. В 1939 был  весьма торжественно отмечен его 85-
летний юбилей. На банкете в его честь присутствовало свыше 50 
представителей таллиннского русского общества, представители эстонских и 
шведских вооруженных сил. Крузенштерну были посланы поздравительные 
телеграммы со всех концов света, где в тот момент проживали его бывшие 
сослуживцы и товарищи. В частности поздравительные телеграммы были 
получены от великих князей Андрея Владимировича, Гавриила 
Константиновича и от бывших офицеров лейб-гвардии Измайловского полка 
(20 подписей). Вместе со многими другими прибалтийскими немцами Н. Ф. 
фон Крузенштерн уехал в конце 1939 в Германию. Умер в богадельне города 
Швец (польск. Świecie, нем. Schwetz) 5 апреля 1940. 
Источники: Список генералам по старшинству. СПб., 1911. С. 235; 
Общество взаимопомощи бывших чинов русской армии // ВД. 1931. 20 окт. № 
280. С. 1; П. О. Столетие Академии Генерального штаба // ТРГ. 1932. 4 дек. 
№ 4. С. 5;Н. Ф. фон Крузенштерн // ВД. 1940. 13 апр. № 83. С. 1; Бойков В. А. 
Мартиролог. Перечень деятелей русской культуры в Эстонии, подвергшихся 
репрессиям после установления советской власти // Балтийский архив: 
Русская культура в Прибалтике. Том I. Таллинн, [1996]. С. 134, 151; Залесский 
К. А. Первая мировая война. Биографический энциклопедический словарь. М., 
2000. С. 468, 554; Залесский К. А. Кто был кто в Первой мировой войне. М., 
2003. С. 331–332; K-r. General der Kavallerie Nikolai von Krusenstiern wird am 
19.  Februar 80 Jahre alt // Revalsche Zeitung. 1934. 17. Februar. Nr. 40. S. 7; 
General der Kavallerie a. D. Nikolai von Krusenstiern 85-Jährig // Revalsche 
Zeitung. 1939. 18. Februar. Nr. 41. S. 11–12; Micro. Keiserlik kaardivägi tuli 
kokku. Kindral N. Krusenstierni 85. a. sünnipäevapeol elustus tükike vana 
Venemaad // Rahvaleht. 1939. 20. veebruar. Nr. 43. Lk. 10; Deutschbaltisches 
Biographisches Lexikon 1710-1960. Köln;Wien, 1970. S. 423; Русское 
национальное меньшинство в Эстонской Республике (1918-1940) / Под 
редакцией проф. С. Г. Исакова. Тарту, 2000. С. 105;Исторический архив 
Эстонии, ф. 1674, оп. 2, ед. хр. 119, л. 8. 
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158. фон Крузенштерн Оттон Акселевич (21. 11. 1880, Селемяки – 09. 10. 
1935, Сан Паулу) — генерал-майор Генерального штаба. Окончил Пажеский 
корпус (1899), Николаевскую академию Генерального штаба (1905) и 
Офицерскую кавалерийскую школу (1906). Служил в л.-гв. Конно-
гренадерском полку. Поручик с 9. 08. 1903. Капитан генерального штаба с 28. 
05. 1905. С 20. 11. 1906 по 2. 11. 1908 — командир эскадрона. Старший 
адъютант штаба 1-й гвардейской кавалерийской дивизии. В начале Первой 
мировой войны состоял при штабе 1-го гвардейского кавалерийского корпуса. 
Полковник с 6. 12. 1914. Какое-то время занимал должность исполняющего 
обязанности начальника штаба 11-й кавалерийской дивизии. С 24. 12. 1915 
состоял в распоряжении начальника Генерального штаба. С 24. 12 1916 — 
начальник штаба Свеаборской крепости. В 1918 вернулся в Эстонию. В начале 
1919 вошел в связь со штабом СЗА, но не был официально зачислен в состав 
армии. В конце апреля 1919 приказом Й. Лайдонера был назначен 
начальником штаба СЗА. Приказом А. П. Родзянко от 25. 05. 1919 произведен 
в генерал-майоры (приказ утвержден только 15. 08. 1919) и назначил его 
главным начальником тыла СЗА. С 31. 08. 1919 — начальник канцелярии 
военного министра Северо-Западного правительства. Тогда же был направлен 
генералом Юденичем в Варшаву для переговоров с польскими и русскими 
финансовыми кругами и польским правительством о займе для СЗА. 3. 12. 
1919 переведен в резерв чинов СЗА. Владелец рекламного агентства «IRA». 
На правах эксперта входил в состав эстонской делегации на эстонско-
французских переговорах по заключению торгового договора (осень 1921 – 7. 
01 1922). В начале 1930 переехал из Эстонии в Бразилию, где скончался в Сан-
Паулу. 
Источники: ГАЭ. Ф. 1. Оп. 7. Ед. хр. 28. Л. 41 об.; Арумяэ Х. За кулисами 
«Балтийского союза». Таллин, 1966. С. 98; Рутыч Н. Н. Белый фронт генерала 
Юденича: Биографии чинов Северо-Западной армии. М., 2002. С. 247–249; 
Волков С. В. Белое движение. Энциклопедия гражданской войны. СПб.; М., 
2003. С. 277. 

159. фон Крузенштерн Эрих Федорович (1859 – 26. 03. 1936) — полковник. 
Служил в лейб-гвардии Измайловском полку. Старейший измайловец в 
Эстонии. Страдал болезнью сердца. Скончался в автомобиле по дороге в 
больницу. Похоронен в фамильном склепе в Кегеле рядом с братьями 
Альфредом и Акелем и отцом вице-адмиралом Ф. К. Крузенштерном (ум. в 
1898).  
Источники: Таллиннский день // ВД. 1936. 27 марта. № 71. С. 1; [Объявление] 
// ВД. 1936. 27 марта. № 71. С. 2; Незабытые могилы. Российское зарубежье: 
некрологи 1917 – 1997 / Составитель В. Н. Чуваков. Том 3: И–К. М., 2001. С. 
568. 

160. Кузьмин Николай Николаевич (1873 – 30. 04. 1940, Таллинн) — 
полковник корпуса военных топографов. До Первой мировой войны служил 
производителем работ Управления съемки северо-западного пограничного 
пространства (Рига). Похоронен 2 мая на Александро-Невском кладбище.  
Источники: Общий список офицерским чинам Русской императорской 
армии. СПб., 1909. С. 19; [Объявление] // ВД. 1940. 30 апр. № 97. С. 2.    

161. Кудрявцев Андрей Евгеньевич (28. 07. 1869, Рязанская губ. – 04. 09. 
1941, Пермская обл., Усольлаг) — полковник. Окончил 1-й кадетский корпус и 
приготовительный кандидатский класс при Главном инженерном управлении. 
Служил в 4-м полевом инженерном парке. Прапорщик с 18. 05. 1888, 
подпоручик с 3. 12. 1892, поручик с 3. 12. 1896, штабс-капитан с 3. 12. 1900, 
капитан с 6. 12. 1904,  подполковник с 26. 02. 1910. Помощник 
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делопроизводителя старшего оклада канцелярии Александровского комитета о 
раненых с 5. 07. 1897;  делопроизводитель канцелярии с 20. 11. 1912. За время 
службы до мая 1913 был награжден орденами до Св. Анны 3-й степени. 
Местожительство в Эстонии — Таллинн. Являлся владельцем публичной 
библиотеки. Председатель таллиннского отдела Союза русских увечных 
воинов-эмигрантов в Эстонии, член правления Общества помощи бывшим 
военнослужащим в Эстонии и комитета ДРИ (председатель с 1935); член 
РОВСа в Эстонии. Арестован органами НКВД в Таллинне 14. 05. 1941. Умер в 
Уссольлаге. 
Источники:  Список подполковникам. Ч. 2. СПб., 1913. С. 55; Союз русских 
увечных воинов // НПИ. 1926. 20 окт. № 1. С. 3; PAE. Kd. 2. Tallinn, 1998. Lk. 
191; Бойков В. Русский Обще-воинский Союз (РОВС) и Эстония // Русские в 
Эстонии на пороге XXI века: прошлое, настоящее, будущее. Таллинн, 2000. 

162. Кудрявцев Василий Павлович (?) — полковник. Служил в 92-ом 
пехотном Печорском полку (офицер полка с 1895).  К 1903 состоял в чине 
поручика младшим офицером 14-й роты. 21. 01. 1917 был произведен в чин 
полковника со старшинством с 4. 09. 1916. В 1920–30-е годы жил в Нарве. 
Автор некролога бывшему командиру полка А. Е. Вандаму (Кудрявцев В. 
Памяти генерала А. Е. Вандама // СНЛ. 1933. 12 сент. № 102. С. 3). 
Источники:  Юганов Н. А. История 92-го пехотного Печорского полка. 29-го 
Апреля 1803–1903. СПб., 1903. С. 284; Высочайшие награды // Русский 
инвалид. 1917. 10 февр. № 39. С. 1.   

163. Кудрявцев Сергей Александрович (08. 10. 1898, Изборск – ?) — унтер-
офицер. Окончил Псковское духовное училище в 1912 и поступил в 
Псковскую духовную семинарию, где проучился до 10. 02. 1918. В СЗА 
служил в отдельной пулеметной команде, а затем связистом Островского 
полка, затем служил писарем обоза Темницкого полка. В Эстонии проживал в 
Нарве и с 1926 работал управляющим буфетом Нарвского русского 
общественного собрания. Работал также на Льнопрядильной фабрике. Являлся 
одним из организаторов Союза северо-западников и членом Союза русских 
увечных воинов-эмигрантов в Эстонии. Арестован органами НКВД в 
Таллинне 01. 08. 1947 и приговорен к 10 годам ИТЛ и 5 годам поражения в 
гражданских правах. 
Источники: [Объявление] // СНЛ. 1926. 14 янв. № 4. С. 4; ФГАЭ. Ф. 129. Д. 
18117. Л.150; Ф. 130. Д. 9537. Т. 2.  Л. 17; PAE. Kd. 2. Tallinn, 1998. Lk. 191; 
Бойков В.Архивные материалы о Союзе северо-западников // Труды РИЦЭ. 
Вып. 3 / Сост. В. Бойков. Таллинн, 2004. С. 171. 

164. Кулицкий Александр Александрович (1890 – ?) — полковник. Казначей 
таллиннского отдела Союза русских увечных воинов-эмигрантов в Эстонии. 
Работал в типографии «ERK», где печаталась местная монархическая газета 
«Наш час», а также работал корреспондентом иностранных газет. В сентябре 
1926 вместе с А. В. Чернявским организовал отдел Российского центрального 
объединения в Эстонии; был заместителем председателя отдела. Сведения о 
деятельности этой организации отсутствуют. Активный член эстонского 
отдела РОВС'а; выполнял поручения Б. В. Энгельгардта, которые были 
связаны с организацией террористического акта против главы советского 
полпредства. Один из участников скандала в концертном зале «Эстония», 
устроенного на лекции П. Н. Милюкова 19. 05. 1927. Был выслан из Эстонии; 
получил отсрочку до 15. 07. 1927 для ликвидации своих дел. Развелся со своей 
первой женой и обручился с дочерью владельца ресторана в Бригиттовке 
Эрной Петерсон, но уехал один во Францию. 
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Источники: ФГАЭ. Ф. 138. Оп. 1. Ед. хр. 47. Л. 183–185; Союз русских 
увечных воинов // НПИ. 1926. 20 окт. № 1. С. 3; Кулицкий едет во Францию // 
ВД. 1927. 15 июля. № 187. С. 1; Бойков В. Русские в Эстонии (по материалам 
ОГПУ СССР) //  Балтийский архив. Русская культура в Прибалтике. Т. V. 
Рига, 1999. С. 84, 99; Бойков В., Исаков С., Раясалу И. Политическая жизнь // 
Русское национальное меньшинство в Эстонской Республике (1918–1940) / 
Под ред. проф. С. Г. Исакова. Тарту; СПб., 2001. С. 81; Меймре А. «За веру, 
царя и отечество»: эпизод из деятельности русских монархистов в Эстонии 
// Диаспора: Новые материалы. Вып. 3. СПб., 2002. С. 291–292. 

165. Куннос Густав Фридрикович (29. 07. 1878, Вырумаа – 20. 08. 1926, 
Таллинн) — генерал-майор. Окончил Псковское реальное училище, 
Московское военное училище по первому разряду (1901) и Александровскую 
военно-юридическую академию по первому разряду (1910). Служил в 86-м 
пехотном Вильманстрандском полку. Участвовал в Русско-японской войне, за 
отличия в которой был награжден орденами Св. Станислава 3-й степени с 
мечами и бантом и Св. Анны 3-й степени с мечами и бантом и произведен в 
поручики. 1. 03. 1906 был направлен обратно в полк. Штабс-капитан с 1908. 
Капитан с 23. 05. 1910. Служил в прокуратуре Петербургского военного 
округа. С 3. 02. 1912 — помощник прокурора Омского военного округа. В 
этой должности прослужил всю Первую мировую войну. Подполковник с 6. 
12. 1912. Полковник с 6. 08. 1917. Правительством Колчака был произведен в 
генерал-майоры 16. 03. 1919. В октябре 1921 оптировался в Эстонию. 22. 10 
1921 взят на учет офицеров эстонской армии и утвержден в чине полковника. 
В марте 1922 назначен членом Военно-окружного суда. 22. 09. 1922 — 
председатель Военно-окружного суда. С 1922 по 1926 читал лекции в Военном 
училище и на Курсах Генерального штаба. Генерал-майор эстонской армии с 
24. 02. 1926. Похоронен на Коплиском кладбище. В 1950-е могила была 
уничтожена.   
Источники: Список капитанам армейской пехоты по старшинству. СПб., 
1911. С. 1657; Денисов И. Генерал Г.Ф. Куннос // ПИ. 1926. 19 авг. № 184. С. 3; 
Õun M. Kindralmajor Gustav Kunnos // Eesti Vabariigi kindralid ja admiralid. 2., 
parand. ja täiend. tr. Tallinn, 2001. Lk. 36. 

166. Кутковский Тенисвар (Телесфор) Георгиевич (1883 – ?) — полковник. 
Окончил гимназию в Тифлисе. Офицер с 1905. В Первую мировую войну 
служил в 92-м пехотном Печорском полку. В начале 1915 был награжден 
орденом Св. Анны 3-й степени с мечами и бантом. В марте 1915 был 
награжден орденом Св. Станислава 2-й степени с мечами. Награжден 
Георгиевским оружием (1916). В 1917 произведен в подполковники. В СЗА — 
комендант штаба армии. Один из учредителей Союза северо-западников и 
член ревизионной комиссии Союза русских увечных воинов-эмигрантов. 
Уехал в Польшу (в период с мая 1930 по май 1931).  
Источники: Высочайшие награды // ПВ. 1915. 17 (30) янв. № 13. С. 1; ГАЭ. Ф. 
497. Оп. 2. Ед. хр. 645. Л. 485; Общее собрание Союза инвалидов // СНЛ. 1928. 
17 мая. № 52. С. 3; Годовая деятельность Союза русских инвалидов // СНЛ. 
1929. 16 мая. № 58. С. 3; Собрание русск. инвалидов // СтНЛ. 1930. 6 мая. № 
48. С. 2; Бойков В. Архивные материалы о Союзе северо-западников // Труды 
Русского исследовательского центра в Эстонии. Вып. 3 / Сост. В. Бойков. 
Таллинн, 2004. С. 154, 175. 

167. Кушелевский Александр Валерьянович (11. 10. 1883 – 1. 06. 1950, Сан-
Паулу, Бразилия) — полковник Генерального штаба. В 1902 г. окончил 
Петровско-Полтавский кадетский корпус, затем Николаевское инженерное 
училище. В 1911 — Николаевскую академию Генерального штаба. Участвовал 
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в Русско-японской, Мировой и Гражданской войнах (СЗА). Служил в 3-м 
Восточно-Сибирском саперном батальоне, в штабе 14-й пехотной дивизии, в 
15-м стрелковом князя Черногории Николая I полку, в штабе Одесского 
военного округа, в штабе крепости Гродно, в штабе 1-го Туркестанского 
армейского корпуса, в штабе 156-й пехотной дивизии, в 57-й пехотной 
дивизии. 5. 12. 1917 был назначен начальником штаба 44-го армейского 
корпуса. 1. 03. 1918 в связи с демобилизацией корпуса был освобожден от 
занимаемой должности. 29. 08. 1919 — начальник разведки СЗА. 6. 09. 1919 
назначен в распоряжение командующего 2-го корпуса СЗА. 2. 11. 1919 — 
назначен в распоряжение командующего 1-го корпуса СЗА. С 24. 11. 1919 
начальник штаба 1-го корпуса. В эстонских вооруженных силах с 11. 03. 1920: 
до 25. 07. 1920 служил в Военно-инженерном управлении, затем — старшим 
офицером для поручений при управлении Генерального штаба, 17. 09. — 
переведен в распоряжение инспектора военно-инженерных войск. С 15. 10. 
лектор эстонского Военного училища. Летом 1922 руководил летними 
практическими занятиями по тактике для офицеров и кадетов 3-й группы. 
Приказом правительства Эстонии от 4. 08. 1922 был освобожден от 
занимаемой должности, как иностранный подданный. Был награжден всеми 
российскими орденами вплоть до ордена Св. Владимира 4-й степени с мечами 
и бантом. В 1925 уехал в Бразилию (Сан-Паолу), где возглавил «Союз русских 
воинов».  
Источники: ГАЭ. Ф. 495. Оп. 7. Ед. хр. 2315; Анонс // НЖ. 1926. 22 апр. № 1. 
С. 4; Волков С. В. Белое движение. Энциклопедия Гражданской войны. СПб., 
2003. С. 537; Незабытые могилы. Российское зарубежье: некрологи 1917 – 
1997 / Составитель В. Н. Чуваков. Том 3: И–К. М., 2001. С. 670. 

168. Кюн Константин Александрович (1889, Нарва – ?) — капитан. Окончил 
гимназию в Нарве и Владимирское военное училище (1911). Во время Первой 
мировой войны служил в 112-м пехотном Уральском полку. В 1917 состоял в 
чине капитана. Был награжден Георгиевским оружием. Служил в СЗА.  В 
1920–30-е годы жил в Нарве. В 1931 — кандидат в члены правления нарвского 
отдела Союза русских военных инвалидов в Эстонии. В 1939 уехал в 
Германию.  
Источники: Нарвский отдел ревельск. Союза русских военных инвалидов // 
СНЛ. 1931. 3 нояб. № 125. С. 2; ГАЭ. Ф. 14. Оп. 143. Ед. хр. 4497; Ф. 497. Оп. 
2. Ед. хр. 642. 

169. Кюн Николай Александрович (30. 11. 1856 – 27. 07. 1931, Нарва) — 
генерал-майор. Окончил Царскосельскую гимназию и С.-Петербургское 
пехотное юнкерское училище. Служил в 92-м пехотном Печорском полку 
(офицер полка с 1883). Прапорщик с 12. 09. 1880, подпоручик с 2. 03. 1883, 
поручик с 2. 03. 1887, штабс-капитан с 21. 03. 1891, капитан с 15. 03. 1895, 
подполковник с 26. 02. 1903, полковник с 6. 12. 1910. Принимал участие в 
Русско-японской войне 1904–05.  За время службы до 1913 был награжден 
орденами до Св. Анны 2-й степени включительно.  
Источники: Юганов Н. А. История 92-го пехотного Печорского полка. 29-го 
Апреля 1803–1903. СПб., 1903. С. 283; Список полковникам по старшинству. 
Ч. 1. СПб., 1913. С. 794; [Объявление] // СНЛ. 1931. 28 июля. № 83. С. 1. 

170. Лебедев Дмитрий Капитонович (наст. фамилия — Luik; 16. 07. 1872, д. 
Удувере, Пярнуск. уезда – 8. 01. 1935, Таллинн) — генерал-майор Генерального 
штаба. Окончил Пярнускую гимназию (1890), Рижскую духовную семинарию, 
Виленское пехотное юнкерское училище и Николаевскую академию 
Генерального штаба по первому разряду (1904). В 1891 служил 
вольноопределяющимся в 178-м пехотном Изборском полку. С 1895 служил в 
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131-м пехотном Тираспольском полку. С декабря 1905 по декабрь 1906 
проходил цензовое командование ротой в 168-м пехотном Миргородском 
полку. Исполнял должности старшего адъютанта штаба Приамурского 
военного округа во время Русско-японской войны, старшего адъютанта штаба 
18-й пехотной дивизии (до 1908), обер-офицера для поручений при штабе 
Варшавского военного округа (до 1911). За время службы в Варшавском 
военном округе несколько раз присутствовал во время командировок в 
Австрию и Германию на императорских маневрах. Выучил немецкий язык и 
сдал много переводов трудов германскив военных авторов. Проявил себя 
также даровитым редактором военно-научного журнала «Военное дело 
заграницей». В 1911 был приглашен на должность штатного преподавателя 
Императорской Николаевской военной академии; также читал лекции в 
инженерном и кавалерийском училище, Пажеском корпусе и Николаевской 
инженерной академии. С началом Первой мировой войны получил назначение 
в штаб 2-й армии генерала А. В. Самсонова на должность начальника 
разведки. Во время окружения армии участвовал 29. 08. 1914 в конной атаке 
пулеметные позиции неприятеля. Затем служил начальником штаба 59-й 
дивизии и командиром 26-го пехотного Могилевского полка. За время войны 
был награжден орденами Св. Станислава 3-й и 2-й степеней, Св. Анны 4-й, 3-й 
и 2-й степеней, Св. Владимира 4-й и 3-й степеней; за участие в прорыве у 
озера Нароч в марте 1916 — Георгиевским оружием. В 1917 назначается 
обратно на должность преподавателя академии. 2. 04. 1917 произведен в чин 
генерал-майора. После октябрьского переворота служил преподавателем на 
академических курсах Красной армии в Москве и в школе штабной службы. С 
1917 был также редактором газеты «Русский инвалид» и журналов «Военный 
сборник» и «Военное дело»; входил также в состав комиссии по описанию 
событий Первой мировой войны. В 1921 оптировался в Эстонию. С 1. 04 1921 
состоял на службе в эстонской армии с сохранением генеральского чина. 
Преподавал в Военном училище и на Курсах Генерального штаба. 1. 04. 1927 
вышел в отставку. Состоял на должности командира особой роты Северного 
отряда таллиннской Самозащиты и председателем Общества филистров при 
студенческой корпорации «Fraternitas Ergonia». После выхода в отставку начал 
заниматься торговлей оружия. С 5. 06. 1933 состоял представителем фирмы 
«Bing&Co». Был причастен как посредник к продаже кораблей «Леннук» и 
«Вамбола», и после шумного скандала был привлечен к суду. Прямого 
обвинения ему предъявлено не было и он был освобожден из-под ареста, 
лишен права ношения мундира эстонской армии. Умер после перенесенной 
операции в частной клинике. 
Источники: Список полковникам по старшинству. СПб., 1914. С. 1132; 
Список Генерального штаба. СПб., 1914. С. 492; Д. Лебедев освобожден от 
должности командира роты самозащиты // ВД. 1934. 23 янв. № 19. С. 1; 
Вчера допрашивали ген. Д. Лебедева // ВД. 1934. 24 янв. № 20. С. 1; Допросу 
ген. Д. Лебедева придают большое значение // ВД. 1934. 25 янв. № 21. С. 1; 
Допрос ген. Д. Лебедева продолжается // ВД. 1934. 26 янв. № 22. С. 1; Слухи о 
70 000 дол. ген. Д. Лебедева окончательно рассеяны // ВД. 1934. 28 янв. № 24. 
С. 1; Таллинский день // ВД. 1934. 29 янв. № 25. С. 1; Таллинский день // ВД. 
1934. 3 марта. № 58. С. 1; Suri erukindral Lebedev // Päevaleht. 1935- 9. jaan. 
Nr. 9. Lk. 4; Баиов А. † Генерал-майор Д. К. Лебедев // Часовой. 1935. 15 февр. 
№ 144. С. 20; Õun M. Kindral-major Dimitri Lebedev // Eesti Vabariigi kindralid 
ja admiralid. Tallinn, 1997. Lk. 52–53; Бойков В. Честь имею... // Таллинн. 1998. 
№ 10. С. 176–177. 
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171. Лебедев Феофан Николаевич (2. 11. 1871, Нарва – ?) — полковник. 
Окончил духовное училище в Белозерске, Олонецкую духовную семинарию и 
С.-Петербургское военное юнкерское училище в 1894. Принимал участие в 
Русско-японской войне; за отличия награжден орденами Св. Анны 4-й степени 
с надписью «За храбрость» и Св. Станислава 3-й степени с мечами и бантом, а 
также за боевые отличия произведен в чин капитана. Являлся чемпионом 
России по стрельбе; в 1912 участвовал в Олимпийских играх. До Первой 
мировой войны служил в 88-м пехотном Петровском и в 92-м пехотном 
Печорском полках. В 1916 был назначен командиром 92-го пехотного 
Печорского полка. С января 1917 — командир 75-го Сибирского стрелкового 
полка. Кавалер ордена Св. Георгия 4-й степени (3. 02. 1916). В эстонских 
вооруженных силах: с 18. 05. 1920 по 1. 10. 1920 — инструктор спортивных 
курсов; с 1. 10. 1920 — постоянный лектор Военного училища. Последние 
данные — май 1940 — участвовал в сборах резервистов.  
Источники: Список капитанам армейской пехоты по старшинству. СПб., 
1911. С. 1219; Высочайшие награды // ПВ. 1916. 16 (29) февр. № 37. С. 1; ГАЭ. 
Ф. 495. Оп. 2. Ед. хр. 62. Л. 31; ГАЭ. Ф. 495. Оп. 7. Ед. хр. 2586; Исаков С. Г. 
Русские общественные и культурные деятели в Эстонии. Материалы к 
биографическому словарю. Т. I (до 1940 г.). Словник. Изд. 3-е, испр. и доп. 
Таллинн, 2006. С. 101. 

172. Левицкий Александр Павлович (18. 09. 1885, Кронштадт – 06. 05.1941, 
Ленинград) — старший лейтенант (капитан 1-го ранга?). Сын адмирала П. П. 
Левицкого и отец известного философа С. А. Левицкого. На службе с 1902. 
Окончил Морской корпус. Офицер с 21. 02. 1905. Старший лейтенант с 6. 
12.1915. 1905–06 – служил в артиллерийском отряде. 1907–10 – в минной 
дивизии. Минный офицер 1-й статьи (1911–18). Во время Первой мировой 
войны служил в дивизии подводных лодок. В ВМФ Эстонии служил на 
минном складе (5. 12. 1918 – 3. 01. 1919). В СЗА состоял на должности 
начальника дивизиона броневых поездов, затем 9. 05. 1919 был переведен на 
«Леннук». Награды: ордена Св. Станислава 3-й степени, Св. Анны 3-й 
степени, Св. Владимира 4-й степени. На жизнь зарабатывал работой тапером в 
кино. Автор ряда музыкальных произведений (оперетта «Усадьба нимф», 
торжественная контата, посвященная юбилею общества «Гусли», а также 
музыка к театральным представлениям). Арестован органами НКВД в 
Таллинне (Нымме) 16. 08. 1940. Решением трибунала от 21. 01. 1941 
приговорен к расстрелу. Приговор приведен в исполнение. 
Источники: ГАЭ. Ф. 495. Оп. 7. Ед. хр. 2718; PAE. Kd. 2. Tallinn, 1998. Lk. 
242; Исаков С. Г. Русские в Эстонии (1918–1940). Историко-культурные 
очерки. Тарту, 1996. С. 327–328; Исаков С. Г. Музыка // Русское национальное 
меньшинство в Эстонской Республике (1918–1940) / Под ред. Проф. С. Г. 
Исакова. Тарту; СПб., 2001. С. 361; Бойков В. История одной легенды // 
Балтийский архив. Русская культура в Прибалтике. VII. Вильнюс, 2002. С. 
246. 

173. Левицкий Павел Павлович (3. 10. 1859 – 31. 07. 1938, Таллинн) — вице-
адмирал. Службу начал гардемарином на таможенном крейсере в Ревеле. 
Окончил Морской корпус и был произведен в мичманы в 1881. Вскоре 
заинтересовался минным делом и поступил в минные классы, где учебу 
проходил под руководством знаменитого физика профессора А. С. Попова. 
Лично участвовал в первых попытках радиосвязи. В начале 1890-х командовал 
миноносцем, а в 1897 (1896–?) г. отправился на Тихий океан старшим минным 
офицером крейсера 1-го ранга «Владимир Мономах». С 15. 06. 1898 — 
старший офицер эскадренного броненосца «Сисой Великий». 6. 12. 1899 
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произведен в капитаны 2-го ранга. В начале 1900-х был наблюдающим за 
постройкой судов на Невском судостроительном заводе. 4. 02. 1904 был 
назначен командиром крейсера 2-го ранга «Жемчуг», с которым в составе 2-й 
Тихоокеанской эскадры под командованием адмирала Рождественского 
участвовал в Цусимском сражении 14. 05. 1905. После боя ушел в составе 
отряда судов под руководством контр-адмирала Энквиста на Манилу, где все 
суда были интернированы. По окончании войны, командуя все тем же 
«Жемчугом», прибыл во Владивосток, где принял командование отрядом 
подводных лодок. 6. 12. 1906 был произведен в капитаны 1-го ранга. 19. 03. 
1907 назначен начальником учебного отряда подводного плавания на 
Балтийском море. Награды до 1910: серебряная медаль в память царствования 
императора Александра III, серебряная медаль в память Священного 
коронования, бронзовая медаль в память Русско-японской войны в 1904–1905, 
ордена до Св. Владимира 3-й степени, а также два прусских ордена. В 1911 
был назначен начальником бригады подводного плавания на Балтийском море 
(до 10. 04. 1915). 25. 03. 1912 был произведен в контр-адмиралы «за отличие 
по службе». В 1915 состоял при морском министре, а с января 1916 — 
начальником комиссии по наблюдению за постройкой подводных лодок. Эту 
должность исполнял до 1918 г. В 1918 перешел на службу в украинском 
флоте. Переехал в Севастополь, где был назначен заведующим резервом 
офицеров флота. 15 мая приказом главнокомандующего был назначен 
комендантом Ялтинского порта. В ноябре 1920 ведал эвакуацией частей армии 
генерала Врангеля из Ялты, после чего через Константинополь прибыл в 
Афины и некоторое время проживал в Греции. В июне 1924 вступил в 
«Корпус офицеров Императорской армии и флота» и был направлен в 
Эстонию в качестве представителя великого князя Кирилла Владимировича. 
Приказом по корпусу императорской армии и флота от 24. 04. 1930 
произведен великим князем Кириллом Владимировичем в вице-адмиралы. 
Председатель Ревизионной комиссии Дня русского инвалида. Являлся 
организатором и главой Объединения бывших русских моряков в Эстонии. 
Почетный член Кассы взаимопомощи моряков.  
Источники: Список лицам, состоящим в Морском ведомстве и адмиралам и 
штаб-офицерам строевого и берегового составов флота и чинам, 
зачисленным по флоту. Ч. 1. СПб., 1910. С. 57; Рутыч Н. Н. Биографический 
справочник высших чинов Добровольческой армии и Вооруженных Сил Юга 
России: Материалы к истории Белого движения. М., 2002. С. 172-173; 
Quidam. Маленькие заметки // ВД. 1938. 10 авг. № 179. С. 1.   

174. Лежневский Нестор Павлович (12. 03. 1881, Ревель – 03. 02. 1941, 
Ленинград) — полковник (1917). Окончил таллиннскую Александровскую 
гимназию и Петербургское пехотное юнкерское училище. В императорской 
армии с 1898. Начал службу рядовым. Служил в 89-м пехотном Беломорском 
полку. Награды: Св. Анны 4-й степени, Св. Станислава 3-й и 2-й степени, Св. 
Анны 2-й и 3-й степени, Св. Владимира 4-й степени, Золотое Георгиевское 
оружие и орден Св. Георгия 4-й степени. Высочайшим приказом от 2. 06. 1915 
капитан 89-го пехотного Беломорского полка Лежневский был награжден 
орденом Св. Георгия 4-й степени «за то, что в бою 8-го декабря 1914 года у 
фольв. Сковронно, верно оценив положение, бросился по круче с частью своей 
роты в тыл противника и штыковым ударом выбил неприятеля с первой линии 
окопов, захватив при этом более 200 человек пленных, а остальных заставил 
бежать». Высочайшим приказом от 10. 12. 1915 был награжден Георгиевским 
оружием. Во время Мировой войны был контужен и обморозил в Карпатах 
голову. С марта 1918 по август 1921 преподавал в Саратове на военно-



 70 

хозяйственных курсах. В 1921 переехал с семьей в Эстонию, через 2,5 – 3 
месяца после приезда поступил на военную службу в эстонской армии 
комендантом Юхкентальского военного госпиталя до сентября 1923. До 1926 
на разных работах. До ареста работал судебным приставом. Член общества 
«Русский дом», Кайтселийта, Общества помощи бывшим русским 
военнослужащим в Эстонии, Объединения Георгиевских кавалеров и РОВСа. 
Арестован органами НКВД в Таллинне 13. 08. 1940. Решением трибунала от 
30. 12. 1940 приговорен к расстрелу. Расстрелян. 
Источники: Высочайшие награды // ПВ. 1915. 13 (26) июня. № 129. С. 1; 1916. 
3 (16) янв. № 2. С. 1; ФГАЭ. Ф. 130. Д. 13305.  

175. Лидке Николай А. (?) — подпоручик. В СЗА служил в 9-м пехотном 
Волынском полку. Приказом по армии за № 274 от 22. 10. 1919 был награжден 
орденом Св. Анны 4-й степени с надписью «За храбрость». После ликвидации 
СЗА жил в Нарве. В 1933 был избран председателем Общества друзей русских 
скаутов при 1-й Нарвской дружине русских скаутов. 

 Источники: Емельянов П. Развитие русского скаутизма в Нарве // Русский 
скаут. 1937. Июнь. С. 2; Бойков В. А. Наградные списки офицеров и 
военнослужащих Северо-Западной армии // Михайлов день 1-й: Журнал 
исторической России. Ямбург [Кингисепп], 2005. С. 263. 

176. Литвинов Сергей Александрович (6. 09. 1861, Новгородская губ. – 6. 11. 
1927, Таллинн) — полковник. Из дворян Новгородской губернии. Окончил 
приготовительный пансион; в 1883 окончил Николаевское кавалерийское 
училище с зачислением в лейб-гвардии Драгунский полк (Старый Петергоф), 
где провел всю свою службу, зарекомендовав себя выдающимся спортсменом. 
В 1886 кончает Офицерскую кавалерийскую школу и возвращается в свой 
полк, где назначается начальником инструкторского отдела верховой езды. С 
1896 г. временно командует 4-ым эскадроном, затем – 6-ым эскадроном. C 
октября 1909 по апрель 1910 исполнял обязанности начальника 
Царскосельского местного лазарета. 6. 12. 1909 произведен в чин полковника 
со старшинством. В 1910 в назначается воинским начальником в Ревель. В 
1919 занял должность коменданта русских частей Ревеля. Последние годы 
перед смертью отошел от служебной деятельности и занялся 
администрированием балетной студии своей супруги Е. В. Литвиновой 
(урожд. Махотина). Был кавалером всех российских орденов до Св. 
Владимира 2-й степени включительно. Скончался от кровоизлияния в мозг. 
Похоронен 9 ноября на Александро-Невском кладбище.  
Источники: Список полковникам по старшинству. СПб., 1914. С. 495; П. О. 
С. А. Литвинов // НГ. 1927. 8 нояб. № 193. С. 3; С. А. Литвинов // ВД. 1927. 8 
нояб. № 303. С. 1; Похороны С. А. Литвинова // ВД. 1927. 10 нояб. № 305. С. 1. 

177. Логинов Николай Александрович (? – 17. 11. 1928, Таллинн) — поручик 
инженерной дружины СЗА.  
Источники:  [Объявление] // ВД. 1928. 19 нояб. № 313. С. 2. 

178. Лопухин Владислав Михайлович (1882 – 3. 03. 1927, Пярну) — штабс-
капитан СЗА, юрист. С конца 1923 проживал в Пярну, на 1924 состоял на 
должности секретаря Комитета русских эмигрантов. Умер в Пярну на 45 году 
жизни. Окончил СПб. училище правоведения, был очень богат; владелец 
больших имений в Псковской губернии, где служил по выборам. Был 
отзывчив, учреждал стипендии в учебных заведениях и богодельнях.  
Источники:  ГАЭ. Ф. 1. Оп. 7. Ед. хр. 28. Л. 161; Умер В. М. Лопухин // ВД. 
1927. 6 марта. № 64. С. 2. 

179. Луйк Арнольд Андреевич (05. 08. 1881 – 24. 10. 1935, Таллинн) — 
полковник артиллерии. Окончил Ревельское реальное училище и 
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Константиновское артиллерийское училище. Служил офицером в 24-ой и 23-
ей артиллерийских бригадах. Затем состоял в течение многих лет адъютантом 
инспектора артиллерии 18-го армейского корпуса. В последней должности 
принял участие в Первой мировой войне. В 1916 доблестно командуя 
мортирной батареей, был тяжело ранен в ногу. В 1919 в Одессе организовал 
сапожную мастерскую в целях обеспечения работой инвалидов войны. 
Вернувшись в Эстонию, служил несколько лет в Государственном контроле. 
Вышел в отставку и работал массажистом при Красном Кресте. Был хорошим 
музыкантом, постоянно принимал участие в благотворительных концертах, 
интересовался философскими вопросами и возглавлял Общество психических 
исследований. Скончался от сердечной недостаточности.  
Источники: Верцинский Э. [Некролог] // ВД. 1935. 26 окт. № 253. С. 1. 

180. Львов Владимир Семенович (6. 08. 1854 – 8. 12. 1926, Таллинн) — 
генерал-майор. Родом из потомственных дворян Псковской губернии. 
Окончил Виленское пехотное юнкерское училище в 1874 и был направлен в 
чине прапорщика в 119-й пехотный Коломенский полк. Подпоручик с 7. 08. 
1875, поручик с 26. 12. 1876, штабс-капитан с 18. 12. 1878, капитан с 30. 08. 
1889, подполковник с 10. 10. 1897, полковник с 14. 05. 1909. С 19. 10. 1886 по 
25. 04. 1889 находился в запасе. В последующем вернулся в строй и был 
переведен в 23-ю артиллерийскую бригаду, где командовал сначала 8-й 
батареей (до 14. 05. 1909), затем командовал 2-м дивизионом (до 4. 12. 1910), а 
затем исполнял обязанности помощника командующего бригады. В 1912 
вышел в отставку. Был награжден орденами Св. Станислава 2-й степени, Св. 
Анны 2-й степени и Св. Владимира 4-й степени. С объявлением войны с 
Германией В. С. Львов поступил на службу в Красный Крест. Революция 
застала его в должности заведующего учреждениями Красного Креста Северо-
западного фронта. Был вынужден покинуть родину и разлучиться с женой. В 
эмиграции нашел себе приют в Таллинне, в семье эмигрантов, ставших ему 
родными. Не вынес физического труда и заболел. Продолжительное время 
провел в городской больнице, где и умер.  
Источники: Список полковникам по старшинству. Ч. 1. СПб., 1911. С. 960; 
[Объявление] // НПИ. 1926. 10 дек. № 43. С. 4; † Генерал-майор В. С. Львов // 
НПИ. 1926. 12 дек. № 45. С. 3. 

181. Львовский Александр Сильвестрович (1. 09. 1858 – 15. 01. 1938, 
Таллинн) — генерал-майор. Из дворян Петербургской губернии. Образование 
получил в Николаевском училище гвардейских юнкеров (до 1859 — Школа 
гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров), которое закончил с 
отличием, и его имя было занесено на мраморную доску. По окончании 
училища 8. 08. 1880 из старших вахмистров был произведен корнетом в 
кавалергарды. В 1883 командирован в 1-й Военно-телеграфный парк для 
обучения телеграфированию. В 1885 произведен в поручики. С 5. 05. 1885 по  
21. 08. 1890 состоял на должности полкового квартирмейстера. С 24. 08. 1888 
по 8. 12. 1889 — заведующий полковой хлебопекарней. С 2. 10. 1889 управлял 
также мастерскими. В 1889 получил чин штаб-ротмистра. 22. 10. 1890 
прикомандирован к кадру № 1 гвардейского кавалерийского запаса. 27. 01. 
1891 назначен чиновником для поручений при начальнике Главного штаба с 
зачислением по гвардейской кавалерии. В 1901 дослужился до чина 
полковника. В 1902 поступил в распоряжение Финляндского генерал-
губернатора, а в 1905 назначен Ньюландским губернатором. 30. 05. 1906 
произведен в генерал-майоры с увольнением в отставку с мундиром. Женат с 
1884 на дочери барона Икскюль, баронессе Ольге Яковлевне. Четыре дочери: 
Ольга (род. 9. 04. 1885), Надежда (род. 18. 11. 1886), Вера (род. 30. 08. 1888), 
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Любовь (род. 8. 08. 1889). Согласно спискам пожертвований учреждениям 
Красного креста Эстляндской губернии, был самым щедрым жертвователем, 
внесшим вместе с супругой по 500 рублей. С 1928 принадлежавший ему дом 
на Вышгороде был сдан в аренду государству для размещения в нем 
налоговых инспекций. 
Источники: Панчулидзев С. Сборник биографий кавалергардов. Кн. 2. СПб., 
1908. С. 325; Список № 9 пожертвований, поступивших в уреждения 
Красного креста // Эстляндские губернские ведомости. 1914. 2 окт. № 40. С. 
3; Ревельский день // ВД. 1928. 11 мая. № 124. С. 1;[Объявление] // ВД. 1938. 21 
янв. № 16. С. 2. 

182. Лютер Вильгельм Александрович (1876 – 1940, Нарва) — генерал-майор 
корпуса корабельных инженеров. В службе офицером с 1893. В 1914 — 
полковник, помощник начальника Адмиралтейского судостроительного 
завода. С декабря 1918 по октябрь 1921 по приглашению и доверенности 
директора-распорядителя Русско-Балтийского общества Овчарова исполнял 
обязанности директора Русско-Балтийского завода в Таллинне. После ревизии 
завода трудовой инспекцией был оштрафован на сумму 10 000 эстонских 
марок за нарушение некоторых положений трудового кодекса (отсутствие на 
заводе расчетных книг, книг личных счетов и списков рабочих и т.д.). После 
этого решением попечительского совета завода был освобожден от 
занимаемой должности. Лютер обжаловал решение попечительского совета, 
но безрезультатно. На март 1927 — член Кассы взаимопомощи моряков. 
Источники: Адрес-календарь. СПб., 1914. С. 1518; ИАЭ. Ф. 1804. Оп. 1. Ед. 
хр. 1165; Волков С. В. Офицеры флота и Морского ведомства. М., 2004. С. 
286. 

183. Макаров Георгий Яковлевич (?) — штабс-капитан. В Эстонии работал 
лесником в приграничной полосе под Нарвой и счетоводом нарвского 
отделения Комитета русских эмигрантов. Сотрудничал с П. Н. Максимовым 
по сбору разведданных о СССР.  
Источники:  ФГАЭ. Ф. 129. Д. 26756. Л. 126. 

184. Максимов Александр Максимович (?) — поручик. Из семьи зажиточных 
крестьян деревни Марьино Псковского уезда. Окончил 5 классов псковской 
гимназии, экстерном сдал экзамены учительских курсов. В 1916 призван в 
армию. В 1917 окончил школу прапорщиков в Пскове; служил в 229-м 
пехотном запасном полку. В ноябре 1917 был отправлен на фронт, но ввиду 
общего отступления частей русской армии до него не добрался и вернулся 
домой. После Октябрьского переворота работал учителем в Островском уезде. 
Летом 1919 добровольцем вступил в СЗА. Был произведен в подпоручики, 
командовал ротой Великоостровского полка. За проявленную храбрость в бою 
под деревней Авдятово был награжден орденом Св. Анны 4-й степени. За 
время дальнейшей службы в рядах СЗА был также награжден орденами Св. 
Станислава 4-й степени и Св. Владимира 4-й степени. В бою у деревни 
Вешково в ноябре 1919 был тяжело ранен в обе руки. Уже, находясь на 
излечении в Тарту, был произведен в чин поручика. Из госпиталя вышел в мае 
1920. Осенью того же года получил место учителя начальной школы в деревне 
Бельково Печорского уезда, затем работал в деревнях Косыгина Гора и 
Гористица. Несколько раз пересекал границу СССР. В 1925 был арестован и в 
принудительном порядке дал подписку о сотрудничестве с органами НКВД. 
До 1929 передавал сведения о расположении эстонских пограничных постов и 
о членах местного Кайтселийта. В 1929 прекратил сотрудничество с НКВД. В 
течение ряда лет руководил местным отделением Союза русских увечных 
воинов-эмигрантов в Эстонии, состоял в РОВСе, принимал участие в 
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деятельности Русского национального союза, был членом кружка русских 
государственников-монархистов, который собирался в доме адвоката П. П. 
Златинского в Печорах. 30. 12. 1940 осужден на 8 лет лагерей. 
Источники: Калкин О. На мятежных рубежах России. Очерки о псковичах-
участниках Белого движения на Северо-Западе в 1918–1922 гг. Псков, 2003. С. 
128–140. 

185. Максимов Петр Николаевич (21. 01. 1897, СПб. – 22. 03. 1941?) — 
капитан. Секретарь Союза северозападников (Нарва). Перед арестом 17. 08. 
1940 работал сторожем на Суконной и Льнопрядильной мануфактурах. Мать 
родом из крестьян, отец работал электриком. Окончил Санкт-Петербургское 
коммерческое училище. До 1917 служил в 301-ом Бобруйском полку; 
дослужился до чина поручика. В СЗА состоял в чине поручика и штабс-
капитана (июнь 1919 – октябрь 1919). Брат пропал без вести во время 
Мировой войны. До СЗА служил в Красной армии, в 3-ем рабочем 
Петроградском полку. В конце мая–начале июня 1919 под местечком 
Питалово захвачен в плен частями эстонской армии. Был направлен в Валк, 
затем в Псков, где был включен в состав Вятского полка Булак-Балаховича. В 
составе этого полка был направлен на фронт за реку Луга, где в бою у деревни 
Юра-Михалка был ранен в живот. На излечение отправлен в Нарву в 
госпиталь Красного креста до 16 октября 1919. 17 октября был направлен на 
фронт. 19 октября был ранен осколком снаряда в ногу. Был отправлен в Нарву 
в 3-ий армейский корпус, откуда вышел в 1920 с ампутированной левой ногой. 
С августа 1920 по май 1921 находился в инвалидном доме на станции 
Вайкюль, где состоял на должности коменданта. В мае 1921 инвалидный дом 
был переведен в Нарву, где просуществовал до 1924. Все это время М. был его 
делопроизводителем. В 1923 поступил на работу на Льнопрядильную 
мануфактуру, а в 1924 — на Суконную. Член и секретарь Союза русских 
увечных воинов, член Союза северозападников. Арестован органами НКВД в 
Нарве 7. 08. 1940. Решением трибунала от 22. 03. 1941 приговорен к расстрелу. 
Источники: ФГАЭ. Ф. 129. Д. 26756. 

186. Максимович Анатолий Николаевич (29. 10. 1861 – 9. 06. 1921, Таллинн) 
—  полковник. Окончил Одесское реальное училище, Одесское пехотное 
юнкерское училище и Офицерскую стрелковую школу. Служил в 16-м 
стрелковом батальоне, 7-м Финляндском стрелковом полку (в 1909 числился в 
составе полка) и 91-м пехотном Двинском полку. Прапорщик с 9. 01. 1884, 
подпоручик с 30. 08. 1884, поручик с 30. 08. 1888, штабс-капитан с 2. 07. 1892, 
капитан с 6. 05. 1900, подполковник с 26. 02. 1910. С 16. 07. 1896 по 16. 11. 
1897 находился в запасе. Участвовал в кампании 1900–01, за отличия в 
которой был награжден орденом Св. Станислава 3-й степени с мечами и 
бантом. За время своей службы до 1913 был награжден орденами до Св. Анны 
2-й степени включительно. Во время Мировой войны командовал 91-м 
пехотнм Двинским полком.  
Источники: Общий список офицерским чинам Русской императорской армии. 
СПб., 1909. С. 421; Список подполковникам по старшинству. Ч. 1. СПб., 1913. 
С. 759;[Объявление] // ПИ. 1921. 11 июня. № 139. С. 4. 

187. Малевич Александр Николаевич (12. 09. 1887, Ревель – ?) — старший 
лейтенант Российского императорского флота, капитан-лейтенант флота ВМС 
Эстонии. Окончил Ковенскую гимназию в 1904, Морской корпус в 1907 и 
Минные офицерские курсы в Кронштадте в 1914. Служил на линкорах 
«Слава» и «Резвый», на кораблях «Рьяный», «Грозный», «Точный», «Генерал 
Кондратенко», на крейсере «Аскольд», линкоре «Император Павел I», на 
минном заградителе «Волга». Принимал участие в боевых действиях 
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российского флота на Балтийском море и Рижском заливе. Перед германской 
оккупацией состоял на должности старшего минного офицера морской 
крепости Петра Великого. С сентября по декабрь 1918 служил в Северном 
корпусе офицером службы связи Чудского дивизиона кораблей. Был 
переведен в эстонские военно-морские силы, где служил на командных 
должностях. С сентября 1921 преподавал на Курсах Генерального штаба, а в 
период 1922–1923 — на курсах морских офицеров мирного времени и в 
Военно-морском кадетском училище. В январе 1930 отправлен в отставку по 
собственному желанию. Был награжден российскими орденами до ордена Св. 
Анны 3-й степени с мечами и бантом, орденом Креста Свободы 1-го разряда 3-
1 степени и латвийским офицерским крестом ордена Трех звезд 4-го класса.  
Источники: ГАЭ. Ф. 495. Оп. 7. Ед. хр. 3072. 

188. Малков-Панин Василий Васильевич (25. 07. 1859 – ?) — генерал-
лейтенант. Окончил 3-ю Санкт-Петербургскую военную гимназию, 
Николаевское инженерное училище и Николаевскую инженерную академию 
по 1-му разряду. В службе с 12. 09. 1877. Подпоручик с 8. 08. 1880. Генерал-
майор с 6. 12. 1909. С 3. 10. 1885 состоял при Свеаборгском крепостном 
инженерном управлении. С 15. 02. 1896 — исполняющий обязанности 
делопроизводителя Финлядского окружного инженерного управления (с 9. 03. 
1890 — делопроизводитель). С 13. 08. 1898 состоит в числе штаб-офицеров 
при Главном инженерном управлении. С 4. 08. 1909 — генерал для поручений 
при генерал-инспекторе по инженерной части (утвержден 6 декабря 1909 г.). С 
18. 01. 1911 — совещательный член инженерной комиссии Главного 
инженерного управления. На последних двух должностях состоял и в 1912. Во 
время Мировой войны состоял на должности генерала для поручений при 
генерал-инспекторе по инженерной части, затем был переведен на должность 
главного руководителя работ 1-го района в тылу армии Северо-западного 
фронта. Генерал-лейтенант с 6. 12. 1916 («за отлично-усердную службу и 
труды, понесенные во время военных действий»). В Эстонии был одним из 
руководителей Русского национального союза. В ноябре 1935 был избран 
казначеем союза. 
Источники: Список генералам по старшинству. СПб., 1911. С. 766; Весь 
Петербург на 1913 год. СПб., [1912]. С. 107, 118; Высочайшие награды // 
Русский инвалид. 1917. 16 февр. № 44. С. 1; Новое правление Русского Нац. 
Союза // ВД. 1935. 12 нояб. № 267. С. 1. 

189. Малков-Панин Василий Васильевич (1. 11. 1894, СПб. – 8. 12. 1942, 
Свердловская обл.) — прапорщик инженерных войск (с 1916). В СЗА – 
командир саперного взвода. В ноябре 1919 получил ранение в бою у деревни 
Низы и был эвакуирован. В Эстонии содержал небольшую фирму, 
занимавшуюся транспортировкой грузов и строительством. Арестован 
органами НКВД в Куресааре 14. 06. 1941. Решением трибунала от 24. 06. 1942 
приговорен к 5 годам ИТЛ. Умер в г. Тавде Свердловской области. Как 
указывалось в деле, «причина смерти неизвестна». 
Источники: ФГАЭ. Ф. 130. Д. 9618-э. 

190. Мальгин Александр Петрович (27. 01. 1894, СПб. – 14. 05. 1941) — 
капитан. Окончил Реальное училище Копылова в 1911. С октября 1912 по 
август 1913 служил вольноопределяющимся в 89-м Беломорском пехотном 
полку (Ревель), после чего вышел в отставку в чине прапорщика запаса. До 
1914 работал в банке. Во время Мировой войны служил в л.-гв. Павловском 
полку. Принимал участие в боях на западном и юго-западном фронтах. 
Высочайшим приказом от 3. 04. 1915 прапорщик А. Мальгин был награжден 
орденом Св. Анны 4-й степени с надписью «За храбрость». Войну окончил в 
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чине штабс-капитана. Некоторое время работал в банке. В августе 1918 
состоял в рядах французского легиона в Архангельске в чине лейтенанта. В 
сентябре 1918 вместе с другими сослуживцами переведен в СЗА. Командовал 
ротой, а потом батальоном Печерского полка. Произведен в чин капитана 
(ноябрь 1919). После расформирования армии несколько месяцев жил у своего 
сослуживца по Беломорскому полку Н. Ф. Малахова. В апреле 1920 уехал во 
Францию в надежде найти работу. В июле 1921 вернулся в Эстонию. Работал 
рыбаком, сторожем, бухгалтером и бракером. С 1930 обосновался в Таллинне. 
Состоял членом Общества взаимопомощи бывшим русским военнослужащим 
в Эстонии, комитета ДРИ и РОВСа. С конца 1937 был председателем 
полкового объединения л.-гв Павловского полка в Эстонии. Награды: Св. 
Станислава 3-й и 2-й степеней, Св. Анны 3-й и 2-й степеней, Св. Владимира 4-
й степени и Георгиевское оружие. Арестован органами НКВД в Таллинне 13. 
10. 1940. Решением трибунала от 10. 03. 1941 приговорен к расстрелу. 
Расстрелян. 
Источники: Высочайшие награды // ПВ. 1915. 15 (28) апр. № 84. С. 1; ФГАЭ. 
Ф. 129. Д. 5185.  

191. Маресев Петр Петрович (7. 02. 1876 – 18. 03. 1936, Париж) — полковник 
инженерных войск. Окончил Петербургскую 3-ю гимназию, Александровский 
кадетский корпус, Николаевское инженерное училище и Николаевскую 
инженерную академию по первому разряду. После окончания Николаевского 
инженерного училища служил в 16-м саперном батальоне. После окончания 
Николаевской инженерной академии состоял на должности репетитора 
Николаевской инженерной академии и училища. Являлся одним из авторов 
проекта и строителем особняка его тестя знаменитого профессора Д. Н. 
Кайгородова (Институтский проспект, 21), построенного в 1904–05. С июня 
1906 по июль 1913 — штатный преподаватель Николаевской инженерной 
академии и училища. Полковник со старшинством с 10. 04. 1911. С 28. 07. 
1913 был назначен помощником строителя морской крепости императора 
Петра Великого, где прослужил до момента занятия Ревеля германскими 
войсками. Последняя должность — начальник инженеров крепости. Видимо, в 
последующие годы проживал в Эстонии. С 10. 06. 1921 зачислен в штат 
постоянных лекторов Военного училища, а с 12 декабря — Курсов 
генерального штаба; также читал лекции по фортификации в Военно-
техническом училище. Преподавал в военных учебных заведениях Эстонии до 
10. 09. 1922, когда приказом военного министра был освобожден от 
занимаемой должности. Остается неизвестной дата его отъезда во Францию. 
После отъезда в Эстонии осталась его семья: жена (Тамара Дмитриевна, 
писательница, автор сборника «Лазурное море», деятельница ХСМЖ) и дети 
(Кира, Татьяна и Петр). Старшая дочь Кира принимала активное участие в 
движении русских герл-скаутов, сын Петр в конце 1930-х работал землемером, 
вероятно, в Печерском крае, приверженец НТС.  
Источники: Список полковникам по старшинству. СПб., 1914. С. 927; Сводка 
материалов по истории Ревельского укрепленного района // Архив русской 
революции. Т. XIII. Берлин, 1924. С. 196; ГАЭ. Ф. 495. Оп. 2. Ед. хр. 62. Л. 114; 
Ф. 646. Оп. 1. Ед. хр. 38. Л. 171;[Объявление] // ВД. 1936. 24 марта. № 68. С. 2. 

192. Марциньяк Андрей Антонович (? – 30. 05. 1938, Таллинн) — штабс-
капитан Ревельского русского офицерского партизанского отряда и СЗА. 
Похоронен 2 июня на Александро-Невском кладбище.  
Источники: [Объявление] // ВД. 1938. 31 мая. № 121. С. 2. 

193. Медер Сергей Арнольдович (?) — полковник. В 1909 — поручик л.-гв. 1-
го стрелкового Его Величества полка; в 1914 — капитан л.-гв. 3-го Его 
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Величества полка. Член Общества помощи бывшим русским военнослужащим 
в Эстонии. 
Источники: Общий список офицерским чинам Русской императорской армии. 
СПб., 1909. С. 144; Адрес-календарь. СПб., 1914. С. 1351; ФГАЭ. Ф. 129. Д. 
26759. Л. 100. 

194. Мейендорф Георгий Феофилович (?) — поручик. Сын генерал-
адъютанта. Служил в л.-гв. конной артиллерии. В СЗА служил в Балтийском 
полку. Приказом по армии за № 468 от 31. 12. 1919 был награжден орденом 
Св. Владимира 4-й степени с мечами и бантом. В конце февраля 1925 как 
лейтенант запаса эстонской армии был разжалован в рядовые за незнание 
эстонского языка. Член эстонского отдела Союза Пажей. Занимался 
комиссионерством. Вероятно, в 1939 уехал в Германию. 
Источники: Хроника // ПИ. 1925. 1 марта. № 50. С. 3; ФГАЭ. Ф. 130. Д. 
11566. Т. 1. Л. 125;  Бойков В. А. Наградные списки офицеров и 
военнослужащих Северо-Западной армии // Михайлов день 1-й: Журнал 
исторической России. Ямбург [Кингисепп], 2005. С. 264. 

195. Мерказин Константин Дмитриевич (1885, СПб. – после 03. 1941) — 
подполковник. В 1909 служил в чине подпоручика в 1-м Финляндском 
стрелковом полку. Высочайшим приказом от 16. 04. 1915 в чине поручика был 
награжден орденом Св. Станислава 3-й степени с мечами и бантом. В Эстонии 
1920–30-х проживал в Печорах, являлся представителем тартуского отдела 
Союза русских увечных воинов-эмигрантов в Эстонии. Возглавлял печорскую 
группу «Братства Русской Правды». Предположительно во второй половине 
1930-х переехал в Таллинн. Арестован органами НКВД в Таллинне 06. 11. 
1940. Решением трибунала от 14. 03. 1941 приговорен к расстрелу. 
Источники: Общий список офицерским чинам Русской императорской армии. 
СПб., 1909. С. 417;Высочайшие награды // ПВ. 1915. 29 апр. (12 мая). № 95. С. 
1; Л. Д. Помощь русским инвалидам // ВД. 1934. 31 окт. № 255. С. 2; PAE. Kd. 
2. Tallinn, 1998. Lk. 285; Калкин О. А. На мятежных рубежах России. Псков, 
2003. С. 152. 

196. Минаев Николай Александрович (?) — полковник. Служил в 89-м 
пехотном Беломорском полку. В декабре 1914 был награжден в чине капитана 
орденом Св. Станислава 2-й степени с мечами. В январе 1915 был награжден 
орденом Св. Анны 2-й степени с мечами. В марте 1915 был награжден 
орденом Св. Владимира 4-й степени с мечами и бантом. Приказом по армии и 
флоту от 11. 04. 1917 полковнику М. были дарованы мечи и бант к 
имеющемуся ордену Св. Станислава 3-й степени. Во время Гражданской 
войны — в составе СЗА. В 1920–30-е жил в Эстонии; занимался кустарным 
производством на дому. Председатель правления ревельского отделения 
Союза русских увечных воинов-эмигрантов в Эстонии.  
Источники: Высочайшие награды // ПВ. 1914. 12 (25) дек. № 301. С. 1; 1915. 
17 (30) янв. № 13. С. 1; 13 (26) марта. № 59. С. 2; Приказы по армии и флоту о 
военных чинах сухопутного ведомства // Русский инвалид. 1917. 25 мая. № 
120. С. 4; ФГАЭ. Ф. 129. Д. 26756. Л. 142. 

197. фон Миних Владимир Сергеевич (1884 – 23. 11. 1954, Брюссель) — 
генерал-майор. Окончил 1-й Московский корпус и Павловское военное 
училище (1904). Служил в л.-гв. Семеновском полку. В феврале 1915 был 
награжден орденом Св. Владимира 4-й степени с мечами и бантом. 
Высочайшим приказом от 2. 06. 1915 капитан л.-гв. Семеновского полка фон 
Миних был награжден орденом Св. Георгия 4-й степени «за то, что 5-го 
ноября 1914 года в бою под д. Ржеплин. Когда австрийцы стали теснить 
батальон соседнего участка с высоты, лежащей впереди этой деревни, 
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бросился со своей ротой, по собственной инициативе, на выручку и, ударив 
стремительно во фланги противника, сбил его и этим остановил дальнейшее 
наступление; результат действия был захват пленными — 9 офицеров и 600 
нижних чинов». В СЗА зачислен с октября 1918. В июне 1919 состоял 
начальником отряда Северного корпуса. С июня по декабрь 1919 — командир 
4-го пехотного Гдовского полка. После расформирования армии произведен в 
генерал-майоры. Состоял в Ликвидационной комиссии СЗА. В начале марта 
1920 был направлен от комиссии в Йыхви для производства окончательного 
расчета чинов армии. В конце того же месяца представителями эстонского 
уголовного розыска на его квартире на Морской улице был произведен обыск, 
в ходе которого было обнаружено много оружия, солдатских шаровар, сапог, 
одеял, шерстяных носков, персидский ковер, гобелены и 8 серебряных риз с 
икон. По словам М., все эти вещи ему были переданы от бывшего Северо-
Западного правительства для раздачи между солдатами СЗА. Многое уже из 
вещей к тому времени было роздано, все, что было найдено эстонской 
полицией оставалось нераспределенным. Член полкового объединения в 
Эстонии. В 1926 был избран заместителем члена совета старшин таллиннского 
Русского клуба. Во второй половине 1920-х уехал из Эстонии в Бельгию, где 
состоял членом Русской спортивной дружины в Брюсселе. Представитель 
главнокомандующего русской армии в эмиграции в Бельгии (1939). На ноябрь 
1951 — председатель, а затем почетный член отдела Гвардейского 
объединения в Бельгии.  
Источники: Высочайшие награды // ПВ. 1915. 21 февр. (6 марта). № 42. С. 1; 
13 (26) июня. № 129. С. 1; Ликвидация Северо-Западной армии // РН. 1920. 9 
марта. № 5. С. 2; Хроника // Жизнь. 1920. 20 марта. № 25. С. 3;Русский клуб // 
ПИ. 1926. 7 февр. № 30. С. 3; Волков С. В. Белое движение. Энциклопедия 
Гражданской войны. СПб.; М., 2003. С. 339. 

198. Миронов Николай Васильевич (8. 05. 1865 – 12. 01. 1940, Таллинн) — 
полковник. Окончил военную гимназию, Варшавское пехотное юнкерское 
училище и Офицерскую стрелковую школу. Служил в 90-м пехотном 
Онежском полку (в 1909 еще числился в составе полка). Подпоручик с 1. 09. 
1885, поручик с 1. 09. 1889, штабс-капитан с 6. 05. 1900, капитан с 6. 05. 1901, 
подполковник с 26. 02. 1910. Перед началом Мировой войны был переведен в 
89-й пехотный Беломорский полк. За время службы до 1913 был награжден 
орденами до Св. Станислава 2-й степени включительно. 12. 12. 1914 был 
награжден орденом Св. Анны 2-й степени с мечами; в январе 1915 награжден 
орденом Св. Владимира 4-й степени с мечами и бантом. Член Союза русских 
увечных воинов-эмигрантов в Эстонии. Похоронен 16 января на Александро-
Невском кладбище.  
Источники: Общий список офицерским чинам Русской императорской армии. 
СПб., 1909. С. 275; Список подполковникам по старшинству. Ч. 1. СПб., 1913. 
С. 828; Высочайшие награды // ПВ. 1914. 12 (25) дек. № 301. С. 1; 1915. 17 (30) 
янв. № 13. С. 1; [Объявление] // ВД. 1940. 15 янв. № 11. С. 2. 

199. Миткевич-Волчасский Дмитрий Владимирович (? – конец 1921–до 
сентября 1922) — полковник артиллерии. До Мировой войны служил в 31-й 
артиллерийской бригаде (Белгород). Во время Мировой войны командовал 
мортирным артиллерийским дивизионом 44-й артиллерийской бригады. Один 
из первых работников по благоустройству братского кладбища СЗА на 
Сиверсгаузене в Нарве; его могила находилась рядом с центральным холмом.  
Источники: Общий список офицерским чинам Русской императорской армии. 
СПб., 1909. С. 656; Высочайшие награды // Русский инвалид. 1917. 25 янв. № 
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24. С. 3; Саянов Б. Освящение памятника на братской могиле северо-
западников в Нарве // ПИ. 1922. 13 сент. № 211. С. 3.  

200. Михайлов Сергей Евграфович (? – 13. 04. 1937) — полковник. 
Похоронен 15 апреля на Александро-Невском кладбище. Родственники: жена.  
Источники: [Объявление] // ВД. 1937.14 апр. № 82. С. 2. 

201. Михайлов Сергей Иванович (1882, Калуга – 5. 12. 1927, Таллинн) — 
подполковник. Среднее образование получил в Санкт-Петербурге в реальном 
училище имени принца Ольденбургского, после чего поступил и окончил 
Константиновское артиллерийское училище. Службу начал в 1-м 
Владивостокском крепостном артиллерийском полку. С началом Русско-
японской войны по личному ходатайству был назначен в действующую 
армию. В 1909 был переведен в 1-й Кронштадтский крепостной 
артиллерийский полк, где прослужил до начала Гражданской войны. Во время 
восстания гарнизона Красной Горки вместе с семьей перебрался через границу 
и поселился в Эстонии. После его смерти в тяжелом материальном положении 
остались жена и трое детей.  
Источники:  Общий список офицерским чинам Русской императорской 
армии. СПб., 1909. С. 734; С. И. Михайлов // ВД. 1927. 6 дек. № 331. С. 1. 

202. Михеев Дмитрий Андреевич (? – 30. 04. 1924, Таллинн) — мичман, 
инженер-механик. Член Ревельского союза инженеров. Похоронен 4 мая на 
Александро-Невском кладбище.  
Источники: [Объявление] // ПИ. 1924. 3 мая. № 113. С. 4. 

203. Мудролюбов (Адрик) Семен Васильевич (1890, Новгородская губ. – 23. 
06. 1941) — поручик. Из семьи священника. Участвовал в Первой мировой 
войне с августа 1915 (ушел добровольцем). Служил в инженерных войсках. В 
СЗА с 15. 05. 1919 по 19. 11. 1919. В Эстонии жил в Кивиыли, где работал 
счетоводом на заводе. Арестован органами НКВД в Кивиыли. Решением 
трибунала от 23. 05. 1941 приговорен к расстрелу. Расстрелян. 
Источники: ФГАЭ. Ф. 130. Д. 14114. Л. 190–190 об; PAE. Kd. 1. Tallinn, 1996. 
Lk. 10. 

204. Мунк Виктор Александрович (19. 10. 1867 – 11. 11. 1929, Таллинн) — 
генерал-майор морской артиллерии. Окончил Кронштадтскую гимназию, 
Морское инженерное училище (класс морской артиллерии), Николаевскую 
академию Генерального штаба. На военной службе с 1895. Офицер с 23. 09. 
1888. С 1893 — старший артиллерийский офицер клипера «Отважный». 1894–
1896 в заграничном плавании на клипере «Отважный». 1896–1898 служил на 
броненосце «Император Николай I». 1902–03 в плавании на крейсере «Память 
Азова». 1904 в плавании на броненосце «Первенец». 1905 – на крейсере 
«Память Азова». 1906–09 флагманский артиллерист штаба начальника учебно-
артиллерийского отряда Балтийского флота. 1906–10 помощник заведующего 
обучением артиллерийских унтер-офицеров и командиров. 06. 12.1911 
произведен в полковники. Генерал-майор с августа 1917. 29. 05. 1920 
вольнонаемным гражданским лицом поступил на службу в эстонские 
вооруженные силы и был назначен комендантом Артиллерийского парка 
военно-морских сил. С ноября 1920 по совместительству работал лектором по 
артиллерийскому делу Военно-Морского кадетского училища. В январе 1921 
назначен начальником склада боеприпасов технического отдела штаба ВМС 
Эстонии. Приказом командующего ВМС от 04. 04. 1927  был освобожден от 
службы. Член Кассы взаимопомощи моряков. Похоронен 14 ноября на 
Александро-Невском кладбище.  
Источники: ГАЭ. Ф. 495. Оп. 2. Ед. хр. 62. Л. 229; [Объявление] // ВД. 1929. 
13 нояб. № 309. С. 2. 
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205. Мусин-Зенчинов Сергей Петрович (? – 5. 01. 1938, Таллинн) — 
подполковник. Начальник Общего отделения Отдела дежурного генерала 
СЗА, член нарвского отдела Союза русских увечных воинов-эмигрантов в 
Эстонии, член таллиннского комитета ДРИ. Похоронен 10 января на 
Рахумяэском кладбище.  
Источники: Отчет о вспомогательной работе Союза русских увечных 
воинов-эмигрантов в Эстии //  СНЛ. 1927. 8 марта. № 29. С. 4; [Объявление] 
// ВД. 1938. 8 янв. № 5. С. 2. 

206. Навроцкий Михаил Михайлович (27. 01. 1897, Нарва – ?) — штабс-
капитан. Из дворян. Отец служил капитаном русской императорской армии. В 
1907 поступил во 2-ой кадетский корпус, который окончил в 1915. В этом же 
году окончил ускоренные (4 месяца) курсы Павловского военного училища. С 
1. 09. 1915 — прапорщик л.-гв. Гренадерского полка. До августа 1916 
занимался военной подготовкой рядового состава маршевых рот. В августе 
1916 с двумя ротами был послан на Юго-Западный фронт (линия Ровно-Луцк). 
14 сентября был ранен в левую ногу. На лечение отправлен в Петроград. В 
январе 1917 был снова послан на Юго-Западный фронт. После Октябрьской 
революции служил в Красной армии. 1. 07. 1918 вместе с братом Дмитрием и 
двоюродным братом Юрием Юлиановичем Доманским нелегально 
переправились на территорию Эстонии. В октябре 1918 добирается до Пскова, 
где вступает в ряды Георгиевского отряда внешней охраны Пскова Псковского 
добровольческого корпуса (с мая 1919 — полк СЗА). В январе 1919 был ранен 
в правую руку. До конца 1919 находился на излечении в Таллинне. В начале 
1920 переехал в Нарву на продолжение лечения. В этом же году поступает на 
должность помощника заведующего лесными заготовками от Кренгольмской 
мануфактуры, где должность заведующего занимал его дядя полковник Ю. А. 
Доманский. Летом 1921 — десятник на торфозаготовках от Кренгольмской 
мануфактуры. Осень 1921–ноябрь 1923 — ткач, а потом помощник мастера на 
Кренгольмской мануфактуре. Конец 1923 — практикант на Льнопрядильной 
мануфактуре. С начала 1924 по 1940 — мастер на Льнопрядильной 
мануфактуре. После оккупации Эстонии советскими войсками был уволен. 
Переезжает в Таллинн, где устраивается помощником мастера на ткацкую 
фабрику «Кильгас» («Коммунар»). Во время войны проживает опять в Нарве и 
работает на Льнопрядильной фабрике мастером. В начале 1944 — эвакуация 
на Сааремаа. В Союзе русских увечных воинов с 1925 состоял как инвалид 
действительным членом. Одно время руководил дружиной «витязей» в Нарве. 
Арестован органами НКВД в Курессааре 28. 02. 1948. Решением Верховного 
суда ЭССР приговорен к 7 годам ИТЛ и 5 годам поражения в гражданских 
правах. 13. 06. 1949 вынесен новый приговор к 10 годам ИТЛ 5 годам 
поражения в гражданских правах. Заключение отбывал в лагерях Мордовской 
АССР. Освобожден 11. 07. 1956. Дальнейшая судьба неизвестна.  
Источники: ФГАЭ. Ф. 129. Д. 18117; Бойков В. Мартиролог. Перечень 
деятелей русской культуры в Эстонии, подвергшихся репрессиям после 
установления советской власти // Балтийский архив. Русская культура в 
Прибалтике. Т. II. Таллинн, [1996]. С. 20. 

207. Наперстков Ростислав Константинович (?) — подполковник. В 1909 г. в 
чине штабс-капитана служил в 3-м Владивостокском крепостном 
артиллерийском полку. Член Общества помощи бывшим русским 
военнослужащим в Эстонии.  
Источники: Общий список офицерским чинам Русской императорской армии. 
СПб., 1909. С. 735; ФГАЭ. Ф. 129. Д. 26759. Л. 165. 
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208. Нащокин Павел Александрович (1. 04. 1867, Витебская губ. – 24. 01. 
1923, Таллинн) — полковник. Дворянин, внук друга А. С. Пушкина — П. В. 
Нащокина. Окончил кадетский корпус и Елисаветградское военное училище. 
Служил в гвардии, но потом перевелся в один из Заамурских пограничных 
пехотных полков. Участник Русско-японской и Мировой войн. Был контужен 
в голову. Начальник тылового этапа СЗА. Сотрудник газеты «Последние 
известия». Похоронен 27 января на Александро-Невском кладбище. Осталась 
жена.  
Источники: ГАЭ. Ф. 1. Оп. 9. Ед. хр. 40. Л. 125; † П. А. Нащокин // ПИ. 1923. 
25 янв. № 23. С. 3; П. И. П. А. Нащокин // ПИ. 1924. 24 янв. № 21. С. 3. 

209. Недзведцкий Лев Владимирович (1886, СПб. – 04. 04. 1931, Нарва) — 
старший лейтенант российского флота. Окончил Морской кадетский корпус в 
чине мичмана, участвовал в нескольких дальних плаваниях. Перед 
революцией был назначен адъютантом адмирала Н. О. Эссена. После 
производства в чин старшего лейтенанта был назначен командиром 
миноносца «Громобой». Во время Первой мировой войны был начальником 
береговых батарей на островах Даго и Эзель. Дальше – германский плен, из 
которого он неудачно пытался бежать. Служил в СЗА (морское управление). 
Местом жительства в Эстонии избрал Нарву. В 1930 вступил в члены Военно-
Морского союза (Париж) во главе с адмиралом М. А. Кедровым. Занимался 
музыкой, играл на танцевальных вечерах и в кино на рояле. Заработка не 
хватало. Скончался от воспаления легких в течение четырех дней. Отпевание 
состоялось в Спасо-Преображенском соборе 7 апреля. В последний путь 
проводили родные и знакомые, среди последних — сослуживцы по флоту. 
Осталась жена и дочь 10-ти лет.  
Источники: Военно-Морской союз // Часовой. 1930. 31 авг. № 38. С. 13; 
Памяти Л. В. Недзвецкого // СНЛ. 1931. 9 апр. № 39. С. 3; Смерть Л. В. 
Недзведцкого // РВ. 1931. 10 апр. № 5. С. 2; В. Я. У свежей могилы // РВ. 1931. 
10 апр. № 5. С. 3. 

210. фон Нефф Генрих-Карл-Тимолеон Генрихович (2. 10. 1880, Эстония – 
1950, Западная Германия) — генерал-майор. 6. 01. 1888 зачислен в пажи-
кандидаты Высочайшего Двора. 18. 11. 1893 направлен из Николаевского 
кадетского корпуса в Пажеский корпус. После экзаменов 9. 08. 1900 
произведен в подпоручики и направлен в л.-гв. 4-й стрелковый Императорской 
фамилии батальон. 9–20.09. того же года командовал 1-й ротой Его 
Величества. В начале Русско-японской войны в чине поручика добровольно 
перевелся в 6-й Восточно-Сибирский стрелковый полк, затем, в должности 
командира роты, — в 34-й Восточно-Сибирский полк. Награжден орденами 
Св. Анны 4-й степени с надписью «За храбрость», Св. Станислава 3-й степени 
с мечами и бантом, Св. Анны 3-й степени с мечами и бантом (21.02.1905), Св. 
Станислава 2-й степени с мечами и бантом, Св. Анны 2-й степени с мечами. 
8.11. 1905, после войны в Маньчжурии, направлен в л.-гв. 4-й Императорской 
фамилии батальон. 6.03. 1906 откомандирован в 6-й Сводно-гвардейский 
батальон. С 23.07. 1910 — командир 5-й роты 4-го стрелкового императорской 
фамилии полка. 26.08. 1912. произведен в капитаны. В период Первой 
мировой войны входил в состав 4-го стрелкового императорской фамилии 
полка. Награжден Георгиевским оружием за то, «что в бою 21 сентября 1914 г. 
у деревни Черников под сильным ружейным и шрапнельным огнем прорвался 
сквозь наступавшие цепи сильнейшего противника и присоединился к своему 
батальону». В январе 1915 произведен в полковники с назначением 
командиром батальона. Награжден орденом Св. Георгия 4-й степени за 
смелость, проявленную в бою 15. 07. 1916 у деревни Тырстен, когда, увлекая 
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за собою солдат под сильным артиллерийским и пулеметным огнем, ворвался 
во вражеские окопы. Продолжая преследование противника, батальон 
захватил 12 орудий и обеспечил общий успешный исход операции. После этих 
событий был назначен командиром Краснохолмского полка. После войны и 
демобилизации полка вернулся на родину  — в оккупированную Германией 
Эстонию. В октябре 1918 зачислен добровольцем в Отдельный Псковский 
добровольческий корпус Северной армии, был назначен командиром 3-го 
стрелкового добровольческого Режицкого полка. 17. 11. 1918 назначен 
командующим корпуса. 20. 11., прибыв во Псков, распорядился раздать 
солдатам все имевшееся на складах имущество и отдал приказ об осадном 
положении. После известия о предстоящем наступлении на Псков 7-й красной 
армии, 24. 11. 1918 был собран военный совет, куда прибыли командиры 
частей и представители германского гарнизона. При попустительстве 
немецких войск 25.11. красным, наступавшим от Елизаровского монастыря, 
удалось пробраться в тыл к белым. Вопреки обещаниям немецкие части 
оставили город и отошли на западный берег реки Великой. Часть русского 
корпуса смогла уйти по железнодорожному мосту. Штабу корпуса, благодаря 
командующему, удалось переправиться через реку на лодках. Не без потерь 
войскам Псковского корпуса удалось добраться до Изборска. В начале декабря 
1918 уцелевшая часть корпуса остановилась в районе Выру. 1. 12. 1918 в 
штабе 8-й германской армии в Риге командующему Псковского корпуса было 
объявлено о прекращении снабжения вооружением и довольствием, после 
чего он срочно вернулся в Эстонию, где 6. 12. 1918 в Ревеле состоялось 
подписание договора о совместных действиях с товарищем военного министра 
эстонского правительства Т. Юринэ. Командование корпусом дало обещание 
не вмешиваться во внутренние дела Эстонской республики, при этом 
находилось в подчинении эстонского главнокомандующего И. Я. Лайдонера. 
Основная задача Северного корпуса заключалась в участии в 
контрнаступлении на псковском направлении. Когда началась военная 
операция, полковник фон Нефф нередко принимал самостоятельные, не 
согласованные с командованием эстонской армии решения. Кроме того, он 
отказался официально признать независимость Эстонии, полагая, что этим 
вопросом должно заняться будущее русское правительство. В результате он 
был обвинен в германофильстве и отстранен от командования корпусом. С 
января 1919 этот пост занимал полковник Дзерожинский. В июне того же года 
корпус возглавил генерал Родзянко, а полковник фон Нефф был назначен 
командующим запасными частями СЗА. Несмотря на неприятный инцидент в 
Копорье, куда, начиная с 29.05. 1919, прибывали отступившие во время 
восстания на форту Красная Горка части его гарнизона, и где по 
поддержанному полковником фон Неффом требованию финских офицеров, 
командовавших отрядом ингерманландцев, гарнизон был вынужден 
разоружиться, полковник фон Нефф 25.07. 1919 был произведен в генерал-
майоры. После событий в Копорье он был направлен в Гдов, где продолжил 
формирование запасных частей, а также исполнял различные поручения, в 
частности, возглавил комиссию по проверке приказа генерала Юденича о 
замещении тыловых должностей исключительно офицерами непригодными к 
строевой службе из-за ранений и болезней. В декабре 1919 генерал-майор фон 
Нефф был переведен в «резерв чинов». После ликвидации СЗА, как уроженец 
Эстонии, остался в Ревеле. Работал в торговой фирме «BIM». Незадолго до 
начала Второй мировой войны перебрался в Германию. Скончался в 1950  в 
одном из лагерей для перемещенных лиц на территории Западной Германии. 
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Источники: ГАЭ. Ф. 1. Оп. 7. Ед. хр. 28. Л. 17 об.; Рутыч Н. Н. Белый фронт 
генерала Юденича: Биографии чинов Северо-Западной армии. М., 2002. С. 
280–285. 

211. Новгородский Константин Васильевич (1897, Ташкент – 4. 07. 1941) — 
поручик. Родился в семье таможенного чиновника. В 1915 мобилизован в 
армию. Окончил школу прапорщиков. В 1917 произведен в поручики. Служил 
в Красной армии начальником пулеметной команды и командиром роты. 
Летом 1919 попал в плен и вступил в СЗА. В Эстонии проживал в Нарве. 
Руководил цыганским хором. Член Союза русских увечных воинов-
эмигрантов в Эстонии и Союза северо-западников. Арестован органами НКВД 
в Нарве 27. 04. 1941. Решением трибунала от 04. 07. 1941 приговорен к 
расстрелу. Расстрелян.  
Источники: Хроника // СНЛ. 1932. 8 дек. № 139. С. 2; PAE. Kd. 1. Tallinn, 
1996. Lk. 330; Бойков В. А. Архивные материалы о Союзе северо-западников // 
Труды Русского исследовательского центра в Эстонии / Сост. В. А. Бойков. 
Вып. 3. Таллинн, 2004. С. 178. 

212. Новицкий Борис Константинович (02. 10. 1888, Хельсинки – 15. 06. 1942, 
Усольлаг) — старший лейтенант (произведен «за отличие по службе» указом 
Вр. правительства от 28.07.1917). Сын генерал-майора К. Г. Новицкого. 
Окончил Морской корпус в 1908 и в 1909 произведен в мичманы. Находился в 
плавании на учебном судне «Воин». В дальнейшем — флаг-офицер 6-го 
дивизиона 1-ой Минной дивизии Балтийского моря. За боевую деятельность 
во время Первой мировой войны награжден орденом Св. Владимира 4-ой 
степени с мечами и бантом (26. 08. 1915). В 1917 — на крейсере «Россия», 
флагманский артиллерист 2-ой бригады балтийских крейсеров. После 
октябрьского переворота некоторое время оставался в РККФ, затем перешел 
на гражданскую службу в Морской отдел Петроградского Военно-
промышленного комитета (с 12. 03. 1918). В 1919 мобилизован и назначен 
заведующим школой гальванеров в Кронштадте. На момент 
антибольшевистского восстания (01 – 18.03.1921) занимал должность главного 
артиллериста Кронштадтского военного порта. Принимал непосредственное 
участие в организации обороны крепости и после поражения с частью 
мятежников ушел в Эстонию. Жил в Таллинне. С 1926 состоял в Кассе 
взаимопомощи моряков. Арестован уже после вторжения немцев в СССР 
(27.06.1941). Вывезен в Россию и решением Особого совещания при НКВД от 
13. 05. 1942 приговорен к расстрелу. Расстрелян и похоронен в Усольлаге 
Молотовской  области.  
Источники: Материалы частного архива В. В. Верзунова; Бойков В. А. 
Офицеры Балтийского флота, служившие на Балтике (биографические 
справки) // Труды РИЦЭ. Вып. 4 / Сост. В. Бойков. Таллинн, 2006. С. 31–33. 

213. Новицкий Константин Георгиевич (21. 05. 1862 – 07. 12. 1933, Нарва) — 
генерал-майор. Воспитанник 2-ой Санкт-Петербургской военной гимназии и 
1-го военного Павловского училища, из которого в 1881 был выпущен 
подпоручиком в 24-ю артиллерийскую бригаду. За время своей службы 
занимал должности: исполняющего обязанности делопроизводителя (с 31. 01. 
1903), а затем и делопроизводителя военно-окружного совета Петербургского 
военного округа (с 2. 04. 1906). С 8. 06. 1910 по 1. 02. 1911 исполнял 
обязанности помощника делопроизводителя старшего оклада канцелярии 
Военного министерства.  В 1912 был назначен на должность члена от 
Военного министерства в военно-окружном совете Приамурского военного 
округа (Хабаровск). Во время Мировой войны был главным начальником 
санитарной части 9-ой армии и позже начальником снабжения Северо-
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Западного фронта. Во время Гражданской войны работал на строительстве 
Свирской электростанции Петроградской губернии. Новицкий являлся 
основателем Пушкинского интерната в Хельсинки. Скончался 7 декабря в 
Нарве, похоронен 10 декабря в Таллинне на Александро-Невском кладбище.  
Источники: Список генералам по старшинству. СПб., 1914. С. 749; 
[Объявления] // РС. 1933. 9 дек. № 142. С. 2; ВД. 1933. 3 дек. № 289. С. 2; 
Бойков В. А. Офицеры Балтийского флота, служившие на Балтике 
(биографические справки) // Труды РИЦЭ. Вып. 4 / Сост. В. Бойков. Таллинн, 
2006. С. 31–32. 

214. фон Нотбек Вячеслав Владимирович (27. 10. 1893 – ?) — подполковник. 
Окончил 2-ой кадетский корпус, Павловское военное училище (1913). Служил 
в лейб-гвардии Егерском полку до конца Мировой войны. 19. 02. 1915 в чине 
поручика был нанражден орденом Св. Станислава 3-й степени с мечами и 
бантом; 21. 12 1916 «за отличия в делах против неприятеля» в чине штабс-
капитана был награжден орденом Св. Анны 3-й степени с мечами и бантом. С 
конца 1918 — преподаватель военно-экономических курсов Красной армии. С 
июня 1919 — в СЗА. Служил в 8-м пехотном Семеновском полку. Приказом 
по армии № 274 от 22. 10. 1919 был награжден орденом Св. Владимира 4-й 
степени с мечами и бантом. Служил в эстонской армии (за незнание 
эстонского языка разжалован в рядовые). Был секретарем «Белого креста», 
1920 — член таллиннского Русского клуба, 1923 — член Совета старейшин 
клуба. Проживал в Коппеле. В 1939 уехал в Германию. 
Источники: Высочайшие награды // Русский инвалид. 1917. 12 янв. № 11. С. 
4; ГАЭ. Ф. 1. Оп. 7. Ед. хр. 28. Л.193; Бойков В. А. Наградные списки офицеров 
и военнослужащих Северо-Западной армии // Михайлов день 1-й: Журнал 
исторической России. Ямбург [Кингисепп], 2005. С. 265. 

215. фон Нотбек Герман Иванович (Herman Emil Nikolai von Notbeck) (23. 
11. 1877 – 8. 02. 1930, Таллинн) — полковник артиллерии. В 1886–92 учился в 
Домском рыцарском училище в Ревеле, в 1893 перешел в русскую 
Николаевскую гимназию. Во время Мировой войны служил в тяжелой 
артиллерийской бригаде, затем в отдельном тяжелом артиллерийском 
дивизионе. Похоронен на Коппельском кладбище.  
Источники: ИАЭ. Ф. 1674. Оп. 2. Ед. хр. 148; Высочайшие награды // Русский 
инвалид. 1917. 10 янв. № 19. С. 4; [Объявление] // ВД. 1930. 11 февр. № 41. С. 
1. 

216. фон Нотбек Курт Иванович (Kurt Eugen Johann von Notbeck) (26. 10. 
1890, Ревель – 20. 10. 1961, Нью-Йорк) — лейтенант флота. В 1902–06 учился 
в русской Николаевской гимназии. В 1907–09 учился в Домском рыцарском 
училище. В 1909 поступил в Морской корпус, который закончил в 1913. На 
службе Российского военного флота с 1909 по 1918. 19. 05. 1918 перешел в 
украинское подданство. 20. 08. 1918 переехал на жительство в Таллинн (через 
Хельсинки). 8. 02. 1918 поступил на службу в военно-морские силы Эстонской 
армии (эскадренный миноносец «Lennuk»), где служил до 18. 07. 1919. С 18. 
06. 1919 по март 1920 – на службе в СЗА. После ликвидации СЗА работал в 
рекламном бюро «IRA». Член Кассы взаимопомощи моряков. После 1945 в 
США. Автор рукописи «Морское управление Северо-западной армии». 
Источники: ИАЭ. Ф. 1674. Оп. 2. Ед. хр. 148; ГАЭ. Ф. 1. Оп. 7. Ед. хр. 34; Оп. 
9.  Ед. хр. 64. Л. 13-13 об.; Волков С. В. Офицеры флота и Морского 
ведомства. М., 2004. С. 343. 

217. Окулич-Казарин Николай Фомич (19. 11. 1849 – 26. 04. 1923, Обер-
Пален (Пыльтсамаа)) — генерал-лейтенант, военный юрист. Из дворян 
Витебской губернии. Окончил Новгородский графа Аракчеева кадетский 
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корпус и 1-ое военное Павловское училище. 17. 06. 1867 назначен 
прапорщиком в 8-ой гренадерский Московский Великого герцога 
Мекленбург-Шверинского Фридриха полк. В 1872 в чине поручика служил в 
Кронштадтской береговой артиллерии. В 1876 в чине штабс-капитана служил 
в Николаевской крепостной артиллерии, в Одесских береговых батареях. В 
1878 с присвоением чина капитана назначен на должность командира 
полубатареи. С марта по июнь 1879 принимает участие в освобождении 
Болгарии. В 1880 поступает в Военно-юридическую академию, которую 
заканчивает в 1884 по первому разряду. В течение последующих лет служит 
по юридической части в Санкт-Петербурге, Финляндии, Москве и Грузии. В 
1889 году произведен в чин полковника. В 1899 — в чин генерал-майора. В 
1905 уходит в отставку с производством в следующий чин генерал-
лейтенанта. В апреле 1906 поселяется в Пскове. Входит в состав членов 
Псковского археологического общества, состоит на должности секретаря, 
товарища председателя и хранителя музея общества. Занимался поисками 
письменных и вещественных источников по истории Пскова. Им написаны 
более 15 работ по истории Пскова, главным трудом из числа которых является 
книга «Спутник по древнему Пскову (Любителям родной старины)». Эта 
книга выдержала 3 издания (Псков, 1911, 1913, 2001 ). Им открыты и 
опубликованы сотни документов  XVII, XVIII и начала XIX вв. Хранителем 
музея был до мая 1919, после чего уехал в Эстонию на лечение, где и провел 
последние годы жизни. Сотрудник еженедельника «Облака» (1920, №№ 1–4). 
С 30. 08. 1920 числился в списках Общества помощи русским беженцам и 
русским бедным в г. Юрьеве. Член Комитета русских эмигрантов.  
Источники: Список генералам по старшинству. СПБ., 1903. С. 952; ИАЭ. Ф. 
2099. Оп. 1. Ед. хр. 6; [Объявление] // ПИ. 1923. 28 апр. № 104. С. 4; Псковский 
краевед Н. Ф. Окулич-Казарин / Сост. и ред. сб. М. М. Медников. Псков, 2001; 
Медников М. М. Окулич-Казарин Н. Ф. // Псковский биографический словарь. 
Псков, 2002. С. 339-340; Псковская энциклопедия / Гл. ред. А. И. Лобачев. 
Псков, 2003. С. 490. 

218. Орнатский Евграф Иванович (20. 10. 1892, СПб. – 24. 12. 1940) — член 
Союза русских увечных воинов-эмигрантов в Эстонии. Бывший студент 
юридического факультета Санкт-Петербургского университета, учился у М. И. 
Туган-Барановского. Отец — отставной военный. В СЗА служил в отделе 
снабжения армии, который находился в Ревеле. После расформирования СЗА 
работал в эмигрантском комитете в Таллинне; в 1921 переведен в Нарву, где 
вскоре был помещен в инвалидный дом (пробыл до 1924). Потом вновь 
работал в эмигрантском комитете в Нарве. С 1927 до 1929 работал сторожем в 
столовой инвалидов. С 1929 до 1940 — служащий Комитета эмигрантов. 
Арестован органами НКВД в Нарве 29. 07. 1940. по решению трибунала от 02. 
11. 1940 был приговорен к расстрелу. Растрелян. 
Источники: ФГАЭ. Ф. 129. Д. 26756. Л. 87–88; PAE. Kd. 3. Tallinn, 2005. Lk. 
591. 

219. Осипов Александр Ефимович (25. 08. 1890, Нарва – 21. 12. 1941, Киров) 
— капитан. Окончил нарвскую гимназию и в 1909 поступил во Владимирское 
военное училище, которое окончил в 1912 в чине подпоручика. Служил в 92-м 
пехотном Печорском полку. В рядах этого полка ушел на войну в 1914; 
командовал взводом и ротой. В ноябре 1914 в бою под Краковом был тяжело 
ранен. В январе 1915 был награжден орденом Св. Владимира 4-й степени с 
мечами и бантом. С 1915 по март 1918 служил в Генеральном штабе в 
должности помощника начальника инспекторского отделения Управления 
военного воздушного флота и в Управлении воздушного флота Петрограда. В 
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марте 1918 был демобилизован в чине штабс-капитана. С мая 1919 до начала 
1920 служил в СЗА. После расформирования СЗА работал управляющим 
кирпичными и лесопильными заводами в Нарве и ее окресностях. С 1927 по 
1930 избирался гласным Нарвского городского собрания; с февраля 1930 по 
апрель 1940 являлся членом городского управления. В 1932 был избран 
членом Государственного собрания от избирательного округа Нарвы и 
Принаровья. В 1937 был избран членом Национального собрания. В 1928 
вступил в Русский национальный союз. Участвовал в работе спортивно-
просветительного общества «Святогор». Состоял председателем комитета по 
проведению первого всегосударственного русского певческого праздника в 
1937 в Нарве. После прихода в Эстонию советской власти был арестован 26. 
03. 1941. Решением судебной коллегии Кировского областного суда 
приговорен к расстрелу. Расстрелян. 
Источники: Высочайшие награды // ПВ. 1915. 17 (30) янв. № 13. С. 1; Бойков 
В. Мартиролог. Перечень деятелей русской культуры в Эстонии, 
подвергшихся репрессиям после установления советской власти // Балтийский 
архив. Русская культура в Прибалтике. Т. II. Таллинн, [1996]. С. 9–10. 

220. Осипов Павел Георгиевич (7. 02. 1887 – 18. 04. 1942, Киров) — 
полковник. Окончил С.-Петербургскую шестиклассную гимназию, Пажеский 
корпус и Императорскую Николаевскую военную академию по первому 
разряду (1913 г.). В службе с 1. 09. 1905. Служил в л.-гв. Саперном батальоне. 
Подпоручик с 14. 06. 1907, поручик с 14. 06. 1911, капитан генерального 
штаба с 8. 05. 1913. После окончания академии был прикомандирован по 
генеральному штабу к 53-му пехотному Волынскому полку на 1,5 года для 
цензового командования ротой. Награжден орденом Св. Станислава 3-й 
степени. Был членом правления таллиннского Литературного кружка. 
Сотрудничал в некоторых русских газетах. Потом работал на сланцевых 
разработках в Силламяэ. О нем достаточно критически писал в своих 
воспоминаниях Н. Е. Андреев. Арестован органами НКВД в Силламяэ 20. 03. 
1941. По решению трибунала от 12. 12. 1941 был приговорен к расстрелу. 
Находился в заключении в Кировской тюрьме. Расстрелян. 
Источники: Список Генерального штаба. Прг., 1914. С. 663; Андреев Н. Е. 
То, что вспоминается. Том I. Таллинн, 1996. С. 183; PAE. Kd. 1. Tallinn, 1996. 
Lk. 347; Извлечения из показаний Богданова 12–31 июля 1940 года / 
Публикация и комментарии С. Исакова // Балтийский архив. Русская культура 
в Прибалтике. Т. IV. Рига, 1999. С. 63, 83. 

221. Павлинов Николай Яковлевич (14. 01. 1886, СПб. – 23. 06. 1941, 
Астрахань?) — старший лейтенант. Сын генерал-лейтенанта по 
Адмиралтейству Я. И. Павлинова (1849 – ?). Окончил Морской корпус в 1905. 
По окончании Корпуса служил на кораблях Учебно-Артиллерийского и 
Учебно-Минного отрядов, Отряда минных заградителей и 1-ой Минной 
дивизии Балтийского флота. Один из немногих  офицеров уцелевших во время 
мятежа на крейсере «Память Азова» (20–21. 07. 1906). Прошел обучение в 
Водолазной школе (13. 10. 1908 – 06. 09. 1909) и закончил Минный 
офицерский класс (19. 09. 1912). Лейтенант с 1909. Старший лейтенант с 1916. 
Считался лучшим специалистом водолазного дела на Балтике. В начале 
Первой мировой войны находился на должности минного офицера эсминца 
«Внимательный». После событий февраля 1917 принял этот корабль в 
командование и весной следующего года участвовал на нем в «Ледовом 
походе» Балтийского флота (11. 04. – 20. 04.1918). По приходе в Кронштадт до 
осени оставался на «Внимательном», затем был назначен командиром на 
вошедший за год до этого в строй эсминец «Капитан 1-го ранга Миклуха-
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Маклай» (с 18. 12. 1918 – «Спартак»). 16. 12. 1918 приказом по Балтийскому 
флоту одновременно назначен начальником дивизиона эсминцев Отряда судов 
особого назначения. В этом качестве принимал участие в руководимой Ф.Ф. 
Раскольниковым (1892 – 1939) разведывательной операции в районе Ревеля, 
во время которой «Спартак» был захвачен англичанами (26.12.1918). Перешел 
к белым и в последующем воевал в составе Морского дивизиона бронепоездов 
СЗ фронта. Какой-то период был председателем военно-полевого суда в 
Ямбурге. В эмиграции проживал в Эстонии. Работал электромонтером на 
фанерно-мебельной фабрике Лютера в Таллинне. Состоял в Кассе 
взаимопомощи моряков. 17. 08. 1940 арестован советскими властями и 9. 05. 
следующего года военным трибуналом войск НКВД Прибалтийского округа 
приговорен к расстрелу. Приговор приведен в исполнение на другой день 
после нападения Германии на СССР. 
Источники: ФГАЭ. Ф. 129. Д. 26759. Л.69; PAE. Kd. 2. Tallinn, 1998. Lk. 352; 
Из истории участия моряков в белом движении на Северо-западе России // 
Белая гвардия: Альманах: Белое движение на Северо-западе России. М., 2003. 
№ 7. С. 221, 223; Бойков В. А. Офицеры Балтийского флота, служившие на 
Балтике (биографические справки) // Труды РИЦЭ. Вып. 4 / Сост. В. Бойков. 
Таллинн, 2006. С. 33–37. 

222. Павлов Владимир Александрович (? – 20. 05. 1924, Таллинн) — капитан. 
Служил в эстонской армии. Похоронен 23 мая на Александро-Невском 
кладбище.  
Источники: [Объявление] // ПИ. 1924. 21 мая. № 131. С. 4. 

223. Панков Иван Петрович (1856, Нарва – 27. 06. 1928, Таллинн) — капитан 
1-го ранга. Окончил высшее уездное училище и Кронштадтское морское 
техническое училище. Служил на военных судах Кронштадтского флота. В 
конце 1870 был переведен на Каспийский флот, в составе которого принимал 
участие в морском десанте при взятии крепости Геок-Тепе генералом 
Скобелевым. Затем был переведен в Ревельский экипаж, где командовал 
крейсером береговой обороны «Бригиттовки», а также заведовал работами 
гидрографической съемки по исследованию дна Балтийского моря. Через 
какое-то время был переведен в морской отдел штаба отдельного корпуса 
пограничной стражи с назначением на пост командира пограничного судна 
«Ласточка», а позднее – «Роксаны». Во время Мировой войны по личному 
ходатайству находился на позициях в Аландских шхерах. В 1917 находился в 
Або (Турку) в должности командира «Роксаны», где заболел тифом и был 
отправлен в Нарву на излечение. После Октябрьской революции оставил 
морскую службу. В Нарве состоял членом Ивангородской пожарной дружины. 
Последние годы жил в Таллинне, где не чурался никакой тяжелой работы. 
Умер от воспаления легких. Тело перевезено в Нарву. Похоронен на 
Ивангородском кладбище. За службу был награжден всеми орденами вплоть 
до Св. Владимира 3-ей степени и Св. Владимира с мечами и бантом 4-ой 
степени.  
Источники: † И. П. Панков // СНЛ. 1928. 5 июля. № 72. С. 3. 

224. Панов Алексей Николаевич (? – до 1940) — офицер л.-гв. Егерского 
полка. В службе с 1889; офицером с 1891. Действительный статский советник. 
Юрист. Член Объединения л.-гв. Егерского полка в Эстонии.  
Источники: ФГАЭ. Ф. 129. Д. 25373. Л. 74; Волков С. В. Офицеры российской 
гвардии. Опыт мартиролога. М., 2002. С. 363. 

225. Панов Петр Алексеевич (1902 – ?) — офицер СЗА. Изобретатель, автор 
четырех изобретений. Неоднократно основывал малые фирмы для реализации 
разнообразных изобретений (напр., фирма «Тема» – занималась 



 87 

производством лечебного мыла, содержавшее лечебные хаапсалуские грязи). 
В конце 1930-х эмигрировал в Австралию, где со временем приобрел 
известность как неординарный, самобытный художник.  
Источники: Мальцев Ю. П. Русские изобретатели в Эстонской Республике 
(1918–1940) // Просветители. Сборник к 75-летию Союза русских 
просветительных и благотворительных обществ в Эстонии. Таллинн, 1998. 
С. 84; Исаков С. Г. Русские общественные и культурные деятели в Эстонии. 
Материалы к биографическому словарю. Т. I (до 1940 г.). Словник. Изд. 3-е, 
испр. и доп. Таллинн, 2006. С. 129. 

226. Паппе Юлий Федорович (? – 8. 05. 1939, Тарту) — полковник лейб-
гвардии Преображенского полка.  Подпоручик с 1906, поручик с 1911, штабс-
капитан с 1912. В апреле 1915 в чине штабс-капитана был награжден орденом 
Св. Станислава 2-й степени с мечами. Летом 1918 состоял членом 
антисоветской организации в Петрограде. Похоронен в Тарту 11 мая.  
Источники: Адрес-календарь. СПб., 1907. С. 358; 1912. С. 1124; 1913. С.               
1214;Высочайшие награды // ПВ. 1915. 9 (22) апр. № 79. С. 2; [Объявление] // 
ВД. 1939. 9 мая. № 103. С. 2; Волков С. В. Офицеры российской гвардии: Опыт 
мартиролога. М., 2002. С. 365. 

227. Подмошенский Николай Андреевич (6. 03. 1896, Остров – 25. 03. 1941) 
— капитан. Окончил реальное училище. В армию пошел добровольцем в 1915. 
Принимал участие в боях под Варшавой, где был ранен. Находился на 
излечении в Риге, после был переведен в Гатчину. В 1916 окончил школу 
прапорщиков и был отправлен на фронт. В конце войны был в чине штабс-
капитана. Служил в СЗА с конца ноября 1918; сначала — командиром взвода, 
потом — роты Островского полка. В Эстонии проживал в Нарве. С 1925 по 
1940 работал табельщиком на Льнопрядильной фабрике. Сторонник великого 
князя Кирилла Владимировича с 1931 г. Член Союза русских увечных воинов 
и Союза северо-западников. Арестован органами НКВД в Нарве 22. 07. 1940. 
По решению суда 19. 11. 1940 приговорен к расстрелу. Приговор приведен в 
исполнение. 
 Источники: ФГАЭ. Ф. 129. Д. 25445; Бойков В. А. Архивные материалы о 
Союзе северо-западников // Труды Русского исследовательского центра в 
Эстонии / Сост. В. А. Бойков. Вып. 3. Таллинн, 2004. С. 173. 

228. Политовский Сергей Сигизмундович (3. 10. 1880 – 8. 11. 1936) — 
капитан 1-го ранга Российского флота. Окончил Морской кадетский корпус в 
1900. Служил на Черноморском флоте, а потом – на Балтийском. Одно время 
командовал эскадренным миноносцем «Кроткий», затем – миноносцем 
«Гайдамак» и крейсером «Богатырь». На крейсере «Богатырь» прослужил 
много лет сначала в должности старшего офицера, а затем – командира. 
Октябрьская революция застала его в чине капитана 1-го ранга. В начале 1918 
остался в Таллинне. Служил в СЗА в морском управлении. С июня 1919 
формировал полк Андреевского флага. С декабря 1919 — помощник 
командира 2-го Ревельского полка. В Эстонии был членом Совета 
уполномоченных Кассы взаимопомощи моряков, председателем и товарищем 
председателя таллиннского отдела Русского Национального союза, член 
совета старшин таллиннского Русского клуба, начальник отдела русских 
скаутов в Эстонии с 16. 02. 1936.  
Источники: [Объявления] // ВД. 1936. 9 нояб. № 255. С. 2; 10 нояб. № 256. С. 
1; Волков С. В. Белое движение: Энциклопедия Гражданской войны. СПб.; М., 
2003. С. 434. 

229. фон Поппен Георгий Васильевич (16. 02. 1851 – 16. 03. 1924, имение 
Койль) — генерал-лейтенант Генерального штаба. Образование получил в 
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Николаевском инженерном училище, по окончании которого в 1869 был 
выпущен подпоручиком, и в Николаевской академии Генерального штаба, 
которую окончил в 1876. После окончания академии состоял последовательно 
на должностях: старшего адъютанта штаба 8-й пехотной дивизии (18. 09. – 7. 
11. 1876), старшего адъютанта штаба 11-й пехотной дивизии (7. 11. 1876 – 
12.12. 1877), старшего адъютанта штаба XI-го армейского корпуса (12.12. 1877 
–7. 05. 1878), офицера для поручений при штабе XI -го армейского корпуса (7. 
05.– 31. 07. 1878), офицера для поручений при штабе Варшавского военного 
округа (31. 07. 1878 – 17. 02. 1879), офицера для поручений при командующем 
войсками того же округа (17. 02. 1879 – 20. 11. 1880), младшего 
делопроизводителя канцелярии военно-учебного комитета Главного штаба (1. 
01. 1881 – 23. 03. 1887), старшего делопроизводителя той же канцелярии (23. 
03. 1887 – 14.01.1888). Затем до 12. 09.1889 проходил службу в качестве 
военного агента в Бухаресте и Белграде. После был возвращен на прежнюю 
должность в канцелярии военно-учебного комитета Главного штаба. 12. 05. 
1893 был назначен командиром 141-го пехотного Можайского полка, а 14. 08. 
1895 — командиром 90-го пехотного Онежского полка. 1. 11. 1897 переведен 
на должность начальника штаба XVIII-го армейского корпуса. 30. 04. 1900 
назначен начальником штаба I-го армейского корпуса. Начальник 9-й 
пехотной дивизии с 12. 01. 1904. Начальник 45-й пехотной дивизии с 2. 05. 
1904.  Генерал-майор с 1 ноября 1897, генерал-лейтенант с 28. 03. 1904. 
Принимал участие в Русско-турецкой войне 1877–78. Был награжден шестью 
российскими орденами до Св. Станислава 1-й степени и двенадцатью 
иностранными орденами. Вышел в отставку во второй половине 1900-х годов.  
Источники: Список генералам по старшинству. СПб., 1905. С. 524; 
[Объявление] // ПИ. 1924. 18 марта. № 73. С. 4. 

230. Потоцкий Владимир Георгиевич (1877, Полтавская губ. – 04. 07. 1941) 
— военный инженер, полковник Корпуса морской строительной части 
(произведен командованием СЗА в 1919). Окончив Николаевское инженерное 
училище в СПб. (1897), до лета 1904 проходил службу в расквартированном в 
Киеве 5-ом саперном батальоне. После обучения в Николаевской Военно-
инженерной академии (1904–1907) произведен в капитаны с назначением 
преподавателем математики в Полоцком кадетском корпусе (1907–1913). В 
дальнейшем переведен в Ревель на должность старшего производителя работ 
Управления строителя морской крепости императора Петра Великого (1913–
1918). Принимал участие в строительстве батарей и укреплений Моонзунда и 
за усердные труды в обстоятельствах военного времени удостоен ордена Св. 
Анны 3-й степени (06. 12. 1916). Во время Гражданской войны возглавлял 
Инженерное управление СЗА. В эмиграции жил в Таллине. Работал прорабом 
и подрядчиком в частных строительных фирмах, затем преподавал в Русском 
политехническом институте (1926–1940). Состоял в Кассе взаимопомощи 
моряков и являлся членом Союза северо-западников. С 1918 по 1920 входил в 
состав комитета «Украинской Рады», с возобновлением деятельности 
последнего занял пост его председателя (1936–1939). Арестован 29. 04. 1941. 
Решением военного трибунала войск НКВД Прибалтийского военного округа 
(от 04.07.1941) приговорен к расстрелу. Приговор приведен в исполнение в тот 
же день.  
Источники: Бойков В. А. Офицеры Балтийского флота, служившие на 
Балтике (биографические справки) // Труды РИЦЭ. Вып. 4 / Сост. В. Бойков. 
Таллинн, 2006. С. 73–38. 

231. Прокофьев Федор Федорович (?) — капитан. Служил в л.-гв. 2-м 
стрелковом Царскосельском полку. «За отличия в делах против неприятеля» в 
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феврале 1915 ему были дарованы мечи и бант к имевшемуся ордену Св. Анны 
3-й степени. В Эстонии жил в Хаапсалу (Sadama, 15). Член полкового 
объединения.  
Источники: Высочайшие награды // ПВ. 1915. 18 февр. (3 марта). № 39. С. 1; 
Верцинский Э. А. Списки офицеров л.-гв. 2 стрелкового Царскосельского 
полка. Июль 1914 г. – ноябрь 1931 г. Таллинн, 1931 С. 3.  

232. Радивинович Александр Александрович (?) — поручик. До Октябрьской 
революции состоял в чине унтер-офицера л.-гв. Семеновского полка. После 
революции стал помощником комиссара «Полка по охране города Петрограда 
НКВД РСФСР», созданного на базе Гвардии Семеновского резервного полка. 
Затем стал командиром полка. В то же время состоял в подпольной 
контрреволюционной офицерской организации полка. Через некоторое время 
попал под подозрение ЧК и был нелегально переправлен в Финляндию, откуда 
перебрался в Эстонию и вступил в ряды СЗА. За проявленную в боях доблесть 
был произведен в офицеры. Командовал ротой Ревельского полка. В 1920–30-е 
гг. в Эстонии состоял в Союзе северо-западников, Союзе русских военных 
инвалидов (председатель Таллиннского отдела), Обществе помощи бывшим 
русским военнослужащим в Эстонии и Объединении Семеновского полка. 
Осенью 1938 уехал в Польшу. 
Источники: ФГАЭ. Ф. 129. Д. 5185. Л. 49; Д. 26759. Л.101; Рутыч Н. Белый 
фронт генерала Юденича: Биографии чинов Северо-Западной армии. М., 2002. 
С. 233; Зирин С. Г. Объединения и судьбы северо-западников на  чужбине // 
Белое движение на Северо-Западе и судьбы его участников. Сб. статей. 
Псков, 2004. С. 126. 

233. Раудсепп Роберт Александрович (1884? – ?) — капитан. Служил в л.-гв. 
Павловском полку. В Гражданскую войну состоял в Добровольческой армии, 
в 4-м батальоне 1-го Офицерского (Марковского) полка. С 28. 09. 1918 — в 
Сводно-гвардейском полку. Галлиполиец. В Эстонии член полкового 
объединения и член Общества помощи бывшим русским военнослужащим в 
Эстонии. В конце 1930-х жил в Кивиыли.  
Источники: ФГАЭ. Ф. 129. Д. 5185. Л. 15 об.; Д. 26759. Л. 102;Волков С. В. 
Офицеры российской гвардии. Опыт мартиролога. М., 2002. С. 401. 

234. Раутсман Андрей (Генрих) Иванович (1. 07. 1853 – 14. 03. 1924) — 
генерал-лейтенант. Окончил ревельскую Николаевскую гимназию и поступил 
в гвардейскую Берейторскую школу, которую окончил с отличием. Своим 
мастерством в верховой езде он обратил на себя внимание великого князя 
Николая Николаевича, по протекции которого поступает в Тверское 
кавалерийское юнкерское училище. После блестящего окончания училища в 
1870 в звании корнета служил  в 1-м лейб-драгунском Московском полку, 
который потом оставит в  должности командира эскадрона. В 1877 
отправляется на фронт и участвует в сражениях под Плевной, Шипкой, 
Тырновом, Харманли и при взятии Адрианополя. За боевые отличия был 
награжден орденами Св. Анны 4-й степени с надписью «За храбрость», Св. 
Станислава 3-й степени с мечами и бантом и Св. Анны 3-й степени с мечами и 
бантом. В дальнейшем был причислен к штату Офицерской кавалерийской 
школы, в стенах которой исполнял должности исполняющего обязанности 
штаб-офицера, заведующего обучением офицерских и нижних чинов школы и 
начальника отделения наездников школы. Его имя было занесено на 
мраморную доску школы. В июне 1906 был назначен на должность генерала 
для поручений при инспекторе ремонтов и запаса кавалерии. С ноября 1909 — 
генерал для поручений при начальнике по ремонту армии. Офицер с 06. 07. 
1877. Поручик с 28. 12. 1880, штаб-ротмистр с 15. 05. 1883, ротмистр с 26. 02. 
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1890, подполковник с 26. 02. 1895, полковник с 06. 12. 1899, генерал-майор с 
13. 04. 1908, генерал-лейтенант с 6. 04. 1914. Кроме наград, полученных за 
Русско-турецкую кампанию, до 1917 был также награжден орденами Св. 
Станислава 2-й степени (1887) и Св. Анны 2-й степени (1893), Св. Владимира 
3-й степени (1907), Св. Станислава 1-й степени (1911), Св. Анны 1-й степени и 
Св. Владимира 2-й степени. Перед Октябрьской революцией занимал пост 
начальника всех запасных кавалерийских частей Петроградского военного 
округа и кавалерийских частей, прибывающих с фронта. После Октябрьской 
революции вернулся в Эстонию. Похоронен 18. 03. 1924 на Александро-
Невском кладбище. Из родственников в Эстонии проживали дети, внуки, 
внучки, брат и племянники.  
Источники: Список полковникам по старшинству. СПб., 1900. С. 843; 
Список генералам по старшинству. СПб., 1914. С. 400; [Объявление] // ПИ. 
1924. 16 марта. № 71. С. 4; [Inserat] // Revaler Bote. 1924. 17. März. № 64. S. 8; 
А-в. Памяти А. И. Раутсмана // ПИ. 1924. 14 сент. № 239. С. 3. 

235. Редер Георгий Михайлович (?) — капельмейстер л.-гв. 2-го стрелкового 
Царскосельского полка. Жил в Таллинне (Maakri, 28–2). Член полкового 
объединения.  
Источники: Верцинский Э. А. Списки офицеров л.-гв. 2 стрелкового 
Царскосельского полка. Июль 1914 г. – ноябрь 1931 г. Таллинн, 1931 С. 6. 

236. Римский-Корсаков Федор Воинович (13. 05. 1863 – 28. 09. 1923, Таллинн) 
— контр-адмирал. В службе с 1880. Мичман с 1883, капитан 1-го ранга с 6. 12. 
1909. После окончания курса военно-морских наук при Николаевской морской 
академии в 1900 зачислен в артиллерийские офицеры первого разряда. В 
период с 1900 по 1902 служил старшим офицером эскадренного броненосца 
«Цесаревич». С 1902 по 1904 — старший офицер эскадренного броненосца 
«Петропавловск». С 1904 по 1905 — командир миноносца «Беспощадный». С 
1905 по 1907 — командир минного крейсера «Генерал Кондратенко». С 1907 
по 1909 — командир канонерской лодки «Кореец». С 18. 12. 1909 состоял на 
должности помощника командира 2-го Балтийского экипажа. За время своей 
службы до 1910 был награжден: серебряной медалью в памятьцарствования 
императора Александра III (1896), орденами Св. Станислава 2-й степени 
(1903), Св. Анны 2-й степени с мечами (1904), Св. Владимира 4-й степени с 
бантом (1906), а также четырьмя  иностранными орденами, в том числе, 
французским орденом Почетного легиона (1904). В Эстонии gроживал в 
Таллинне по адресу: Русско-Балтийский завод № 21. Работал на Балтийской 
бумагопрядильной и ткацкой фабрике. Похоронен 30 сентября на 
Цигельскоппельском кладбище. В Эстонии также жили его жена, сын, сестра и 
зять.  
Источники: Список лицам, состоящим в Морском ведомстве и адмиралам и 
штаб-офицерам строевого и берегового составов флота и чинам, 
зачисленным по флоту. Ч. 1. СПб., 1910. С. 169–170; [Объявления] // ПИ. 1923. 
29 сент. № 239. С. 1, 4.  

237. Рожанский Михаил Платонович (? – 9. 12. 1929, Нарва) — полковник 
артиллерии. Командир одной из батарей Псковской артиллерийской бригады. 
В Эстонии из родственников проживали жена, дочь и сестра.  
Источники: [Объявление] // ВД. 1929. 11 дек. № 337. С. 2; Волков С. В. Белое 
движение. Энциклопедия Гражданской войны. СПб.; М., 2003. С. 447.  

238. Розанов Тимофей Моисеевич (29. 05. 1846 – 23. 08. 1927, Таллинн) — 
генерал-майор. Окончил шестиклассную Псковскую гимназию и 2-е военное 
Константиновское училище. Подпоручик с 12. 07. 1869, поручик с 1. 06. 1872, 
штабс-капитан с 24. 05. 1874, капитан с 19. 07. 1877, подполковник с 1. 01. 
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1886, полковник с 16. 05. 1900. Участвовал в Русско-турецкой войне 1877–78; 
был ранен, награжден орденами Св. Владимира 4-й степени с мечами и 
бантом, Св. Станислава 2-й степени с мечами и произведен в чин капитана. 
Затем почти 5 лет находился на службе в войсках Княжества болгарского.  В 
дальнейшем командовал батальоном, заведовал хозяйством полка и исполнял 
должность воинского начальника Витебского уезда. Помимо упомянутых 
наград был также награжден орденами Св. Станислава 3-й степени, Св. Анны, 
3-й степени, Св. Анны 2-й степени, а также тремя болгарскими и одним 
сербским орденами. В середине 1900-х вышел в отставку с производством в 
генерал-майоры. В Эстонии вместе с ним проживали сын, невестка и внук. 
Похоронен 25 августа на Александро-Невском кладбище.  
Источники: Список полковникам по старшинству. СПб., 1904. С. 495; 
[Объявление] // ВД. 1927. 24 авг. № 227. С. 2.  

239. Рославлев Владимир Никифорович (1880 – 1945, Германия) — 
подполковник артиллерии. Родом из Харьковской губернии. Окончил 
математический факультет Харьковского университета, сдал офицерский 
экзамен при Михайловском артиллерийском училище. Прослужив несколько 
лет в строю, поступил в Военную юридическую академию в Петербурге. По 
окончании вернулся в армию. Во время Мировой войны в чине подполковника 
командовал артиллерийской батареей. В Эстонии, прекрасно изучив 
государственный язык, в течение свыше 10 лет работал в министерстве 
народного хозяйства и в налоговом управлении. Издал 2 книги по налоговым 
вопросам, а также поместил целый ряд статей в журнале «Õigus». По делам 
налогооблажения он неоднократно выступал как в Государственном Суде, так 
и в парламентских комиссиях. В течение 5 лет читал лекции по законоведению 
в Военном училище, а также работал по юридическим вопросам в военном 
отделе государственного контроля. Преподавал на Русских высших 
политехнических курсах. В конце 1933 участвовал в качестве 
кооптированного члена в заседаниях совета Русского Национального Союза. В 
начале 1934 введен в состав совета Русского Национального Союза. С 1935 
товарищ председателя Русского Национального Союза. Член Рийгикогу 
(1936). 
Источники: Русские дела // ВД. 1934. 3 янв. № 2. С. 1; Исаков С. Г. Русские 
общественные и культурные деятели в Эстонии. Материалы к 
биографическому словарю. Т. I (до 1940 г.). Словник. Изд. 3-е, испр. и доп. 
Таллинн, 2006. С. 145. 

240. Руммель Александр Васильевич (6. 01. 1891 – ?) — мичман российского 
флота. Окончил Гатчинский институт, статистические курсы министерства 
внутренних дел, экономический отдел Коммерческого института военного 
образования, Курсы гардемарин флота (17. 09. 1916 – 5. 06. 1917), 
Александровская военно-юридическая академия (с 5. 08. 1917). На военной 
службе с 30. 09. 1915 — 2-й Балтийский военно-морской экипаж (рота 
гардемарин). 15. 03. 1916 — особое флотское навигационное подразделение. 2. 
04. 1916 — в плавании на крейсере 1-го класса «Пересвет». 9. 09. 1916 
отправлен в СПб. на учебу. 15. 07. 1917 отбыл на Черноморский флот. 15. 01. 
1918 освобожден от службы. Мичман с 5. 06. 1917. С 25. 10. 1918 состоял в 
Конном отряде полковника Бибикова с зачислением в поручики кавалерии, 
затем служил при штабе Партизанского отряда Булак-Балаховича. Последняя 
должность — начальник инспекторского отделения штаба 1-го армейского 
корпуса. В сентябре  1919 произведен в штаб-ротмистры. С 4. 02. по май 1919 
был прикомандирован к штабу 2-й эстонской пехотной дивизии. 21. 02. 1920 
зачислен в резерв эстонской армии, а уже на следующий день исключен из 
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резерва чинов как иностранный подданный и незнающий эстонского языка. 
28. 02. 1923 принял эстонское гражданство. В эмиграции в Эстонии занимался 
адвокатской деятельностью, состоял в монархической организации (сторонник 
великого князя Кирилла Владимировича), один из издателей газеты «Наши 
последние известия». Из Эстонии уехал 2. 11. 1939 на пароходе «Der 
Deutsche» в Германию.  
Источники: ГАЭ. Ф. 495.  Оп. 7. Ед. хр. 4959; Вчера из Эстонии уехало еще 
1130 немцев // ВД. 1939. 3 нояб. № 251. С. 2.  

241. Садовский Витольд Эдуардович (? – 15. 07. 1928, Таллинн) — полковник. 
Отец полковника Р. В. Садовского. Похоронен 17 июля на Александро-
Невском кладбище. В Эстонии проживали жена и дети.  
Источники: [Объявление] // ВД. 1928. 16 июля. № 187. С. 1. 

242. Садовский Роман Витольдович (14 (27). 10. 1891, Гапсаль – 04. 1941) — 
полковник. Окончил один из петербургских кадетских корпусов в 1910 и 1-е 
Павловское военное училище в 1912. Служил в 91-м пехотном Двинском 
полку. 26. 01. 1917 штабс-капитан Р. Садовский был награжден орденом Св. 
Георгия 4-й степени «за то, что, будучи в чине подпоручика, в боях 21–22-го 
октября 1915 года на р. Стрыне у д. Семиковцы (Галиция), будучи 
начальником пулеметной команды, за выбытием всех офицеров 2-го батальона 
из строя, принял командование батальоном и с крайней опасностью для жизни 
руководил переправой батальона через р. Стрыну, под губительным огнем 
тяжелой артиллерии. После переправы, перейдя в атаку, выбил германцев из 
двух рядов окопов, захватил действующий пулемет и 58 человек пленных. 
Закрепившись на занятом рубеже, отбил три яростных контр-атаки германцев 
и удержался на занятой позиции, пока наши части не переправились на свой 
берег р. Стрыны». Мировую войну закончил в чине штабс-капитана. В 1917 
служил в крепостной автомобильной роте в Ревеле в должности помощника 
командира роты по строевой части. Весной 1918 зачислен в запас. Осенью 
1918 вступает в ряды ревельского Отряда русской самозащиты, в составе 
которого пробыл около месяца, после чего перешел в Русский партизанский 
отряд под командой подполковника К. Г. Бадендика. Здесь С. Служил в 
должности командира пулеметной команды. В начале февраля 1919 отбыл 
вместе с отрядом на Нарвский фронт в распоряжение 5-го эстонского полка 
под командованием подполковника Н. Реэка. В начале мая 1919 отряд 
переформирован в Ревельский полк Северного корпуса. Полковник с 12. 10. 
1919. С декабря 1919 командир 2-го пехотного Ревельского полка. Ранен в 
сентябре 1919. Летом 1920 занимался отправкой северо-западников из 
Эстонии в армию генерала Врангеля. В начале 1920-х работал управляющим 
ресторана «Mon Repos». Как сообщалось в донесениях эстонской 
политической полиции, в период конца 1921–весны 1922 квартира С. (Narva 
mnt. 68–1) являлась местом постояных собраний офицеров СЗА. В 
последующие годы работал кассиром в фирме «Экспедитор», на строительных 
работах железнодорожной ветки Тарту–Печеры. Член Союза северо-
западников, председатель его таллиннского отдела. Член РОВСа. Арестован 
органами НКВД в Таллинне 16. 08. 1940. Решением трибунала от 24. 02. 1941 
приговорен к расстрелу. Расстрелян. 
Источники: Высочайшие награды // Русский инвалид. 1917. 18 февр. № 46. С. 
3; ГАЭ, ф. 1, оп. 7, ед. Хр. 28, л. 16 об.–17; ФГАЭ, ф. 129, д. 26759; Письмо 
подполковника фон Вааля генералу П. В. Глазенапу с информацией о 
положении в Эстонии и предположениями по организации антисоветской 
деятельности // Русская военная эмиграция 20-х–40-х годов. Документы и 
материалы. Т. I. Так начиналось изгнанье. 1920–1922 гг. Книга первая: Исход. 
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М., 1998. С. 140; Волков С. В. Белое движение. Энциклопедии Гражданской 
войны. СПб.; М., 2003. С. 486.  

243. Самсоньевский (Самсониевский) Сергей Александрович (14. 08. 1898 – 
?) — прапорщик Семеновского полка СЗА. Во время войны был несколько раз 
тяжело ранен. Георгиевский кавалер. В материалах политической полиции по 
делу монархистов в Эстонии имеется удостоверение прапорщика С. А. 
Самсониевского о зачислении его в Корпус офицеров императорской армии и 
флота и о приеме его на учет при представителе великого князя Кирилла 
Владимировича в Эстонии. 1923 — заведующий секретаря Комитета 
эмигрантов в Эстонии. 1924–1933 — секретарь Комитета эмигрантов в 
Эстонии. 23. 09. 1934 епископом Николаем на погосте Колпино (Обозерье) 
был рукоположен в сан иерея. После рукоположения собирался уехать в 
Чехословакию, где его уже ожидало место священнослужителя.  
Источники: ГАЭ. Ф. 1. Оп. 7. Ед. хр. 28. Л. 166; Русский календарь для 
Эстонии на 1924 г. Ревель: Изд. «IRA», [1923]. С. 100; Русский календарь для 
Эстонии на 1931 год. Ревел, [1930]. С. 69; Русский календарь для Эстонии на 
1933 год. Таллин, [1932]. С. 106; Бывший офицер рукоположен во священники 
// СНЛ. 1934. 26 сент. № 112. С. 2. 

244. Сарычев Владимир Федорович (15. 10. 1859 – 14. 02. 1924, Таллинн) — 
генерал-лейтенант по Адмиралтейству. В службе с 1879. Мичман с 1882. 
Окончил Артиллерийский морской класс по перому разряду в 1899. В 1899–
1900 служил старшим офицером канонерской лодки «Гиляк». В 1901–04 — 
командир крейсера 2-го ранга «Боярин». Капитан 1-го ранга с 1907. 25. 11. 
1907 зачислен в береговой состав. С 1. 08. 1908 — командир Либавского 
полуэкипажа. Награды до 1910: серебряная медаль в память царствования 
императора Александра III, орден Св. Георгия 4-й степени (за подвиг при 
взятии Таку во время усмирения боксерского восстания в Китае), серебряная 
медаль в память военных событий в Китае в 1900–1901 г., Св. Станислава 2-й 
степени, серебряная медаль в память Русско-японской войны в 1904–1905, Св. 
Анны 2-й степени, Св. Владимира 4-й степени с бантом и пять иностранных 
орденов, в том числе, орден Почетного легиона. В Эстонии был старостой 
приходского совета Иоанно-Предтеченской церкви в Нымме. Остались жена и 
дочь. 
Источники:  Список лицам, состоящим в Морском ведомстве и адмиралам и 
штаб-офицерам строевого и берегового составов флота и чинам, 
зачисленным по флоту. Ч. 1. СПб., 1910. С. 18; [Объявление] // ПИ. 1924. 15 
февр. № 43. С. 1, 4; П. О. В. Ф. Сарычев // ПИ. 1924. 22 февр. № 50. С. 4. 

245. Севастьянов Борис Михайлович (20. 10. 1872 – ?) — полковник 
отдельного корпуса жандармов. Окончил воронежский Михайловский 
кадетский корпус и 2-е военное Константиновское училище по первому 
разряду. С 1893 служил в 16-м гренадерском Мингрельском полку. 
Подпоручик с 4. 08. 1892, поручик с 4. 08. 1896, штабс-капитан с 4. 08. 1900, 
ротмистр с 31. 03. 1907. Вышел в отставку. По возвращении в строй был 
зачислен в отдельный корпус жандармов с 31. 03. 1910. С 8. 04. 1910 был 
прикомандирован к жандармскому приграничному управлению Уссурийской 
железной дороги. 17. 06. 1910 г. был утвержден на должности адъютанта того 
же управления. С 1 по 3. 05. 1911 находился в прикомандировании к 
Варшавскому губернскому жандармскому управлению. С 5. 01. 1912 состоял 
на должности помощника начальника Калишского отделения Варшавского 
жандармского приграничного управления на приграничном пункте на станции 
Калиш. С 8. 05. 1912 исполнял обязанности помощника начальника 
Александровского отделения Варшавского жандармского приграничного 
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управления на пограничном пункте Александров. Помощник начальника 
Царскосельского отделения Петроградско-Виндовского жандармского 
приграничного управления железной дороги с 5. 08. 1913. С 26. 08. 1914 
состоял в прикомандировании к Петроградскому губернскому жандармскому 
управлению. В 1915 состоял во временном распоряжении Дворцового 
коменданта. Награжден орденами Св. Станислава 3-й степени (1906) и Св. 
Станислава 2-й степени (1915). Во время Гражданской войны прибыл в 
Эстонию вместе с одним из Ливенских отрядов. После ликвидации СЗА жил в 
Нарве, где перебивался случайными заработками. В 1920 был одним  из 
учредителей «Нарвского эмигрантского общества потребителей «Нэро». 
Торговал русскими газетами, как эмигрантскими, так и советскими; давал 
уроки, а в 1925 устроился в контору Кренгольмской мануфактуры, где 
проработал несколько лет. Затем переехал в Таллинн, а оттуда – на сланцевые 
разработки, где работал сначала истопником, а потом – конторщиком. В 
результате сокращения штатов потерял и эту работу. Переехал опять в 
Таллинн, где несмотря на отсутствие работы, появлялся в обществе в дорогих 
костюмах, бывал в ресторанах и на вечерах. С 1920 до конца 1928–начала 1929 
являлся представителем общества «Белый крест» в Нарве. Какое-то время был 
фактическим редактором газеты «Былой нарвский листок». 26. 04. 1925 был 
избран председателем Союза русских увечных воинов-эмигрантов в Эстонии, 
однако, уже в октябре того же года он заявил о своем желании сложить с себя 
обязанности председателя союза, мотивируя это большой перегруженностью 
служебной работой на фабрике, но его уговорили повременить. Все же в 
ноябре 1926 он покинул пост председателя союза. Последнее упоминание в 
печати о его участии в деятельности союза связано с проведением годового 
собрания союза 13. 05. 1928, которое проходило под его председательством.  
26. 04. 1927 скончалась его жена Неонила Яковлевна; похороны состоялись 29. 
04. на Ивангородском кладбище. По мнению генерала Васильковского и П. Н. 
Максимова, С. был агентом английской разведки, занимался переброской 
агентов в СССР и сотрудничал с «Братством Русской Правды». В начале 
апреля 1932 был арестован полицией в Нарве, т. к. не имел разрешения на 
проживание в районах, объявленных на военном положении. В конце апреля – 
мае 1932 уехал во Францию. В мартовском номере журнала «Часовой» за 1933 
было помещено его стихотворение «Нашему часовому», датированное 6. 03. 
1933 с обозначением места написания — Монте-Карло. В конце 1934 по Нарве 
прокатились слухи о том, что С. якобы схвачен в Ленинграде по обвинению в 
организации убийства Кирова и расстрелян. Согласно другой версии слухов, 
его вместе с его сожительницей сослали на Соловки. 
Источники: Список общего состава чинов отдельного корпуса жандармов. 
Прг., 1915. С. 610; Беженская хроника // ПИ. 1920. 30 авг. № 15. С. 4; Русский 
календарь для Эстонии на 1924 г. Ревель: Изд. «IRA», [1923]. С. 103; 
Освящение столовой для инвалидов // СНЛ. 1927. 21 апр. № 46. С. 3; Союз 
русских увечных воинов // РВр. 1925. 4 (21) мая. № 3. С. 4; Б. Т. Собрание 
Союза русских увечных воинов // СНЛ. 1925. 29 окт. № 18. С. 2; Б. 
Севастьянов. Письмо в редакцию // СНЛ. 1926. 4 дек. № 138. С. 2; 
[Объявление] // ННЛ. 1927. 26 апр. № 32. С. 1; Общее собрание Союза 
инвалидов // СНЛ. 1928. 17 мая. № 52. С. 3; В Нарве задержан Б. М. 
Севастьянов // СНЛ. 1932. 19 апр. № 41. С. 2; Б. Севастьянов переехал в 
Париж // СНЛ. 1932. 2 июня. № 59. С. 2; Севастьянов Б. Нашему часовому // 
Часовой. 1933. 15 марта. № 100. С. 8; Б. М. Севастьянов расстрелян? // 
Русское слово. 1934. 31 дек. № 146. С. 2; ФГАЭ. Ф. 129. Д. 28966. Л. 62; Д. 
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26756. Л. 17, 28–29; Исаков С. Г. Периодическая печать // РНМЭР (1918–
1940). Тарту, 2001. С. 244. 

246. Семенов Борис Константинович (24. 02. 1894, Псков – 5. 05. 1942, 
Саратов) — поручик. Выходец из псковской купеческой семьи. В 1911 
окончил Псковское Сергиевское реальное училище. С 1912 учился на 
юридическом факультете Петербургского университета. С началом Первой 
мировой войны ушел добровольцем в армию. Прошел ускоренные офицерские 
курсы при Владимирском военном училище и в мае 1915 был уже на фронте. 
20. 05. 1915 был назначен командиром роты 168-го Миргородского пехотного 
полка. В бою под Влодавой (Польша) был ранен и попал в плен. В апреле 1919 
присоединился к формировавшемуся в Латвии отряду под командованием 
князя А. Ливена. Служил в СЗА на должности младшего офицера и командира 
полуроты. Был ранен. После ликвидации СЗА жил в Печорах. В 1924–1927 
учился на Русском юридическом факультете в Праге; вступил в Русскую 
крестьянскую трудовую партию. Поэт, общественный, политический и 
культурный деятель. С 1925 член Русской крестьянской трудовой партии 
(«Крестьянская Россия»). Многие годы с интузиазмом и энергией работал 
инструктором Союза русских просветительных и благотворительных обществ 
в Эстонии. Арестован 21. 06. 1940. Умер в Саратовской тюрьме.  
Источники: Русская эмиграция и русские писатели Эстонии 1918–1940 гг. 
Антология / Под ред. проф. С. Г. Исакова. Таллинн, 2002. С. 260–261; Исаков 
С. Г. Б. К. Семенов — общественный деятель и поэт // Исаков С. Г. Очерки 
истории русской культуры в Эстонии. Таллинн, 2005. С. 354–377. 

247. Сербин-Черцов Александр Андреевич (? – 12. 11. 1929, Нарва) — 
полковник. Окончил Николаевскую академию генерального штаба. 
Участвовал в Русско-японской и Мировой войнах. Был в плену. Служил в 
белой армии. С 1919 — в Нарве. Давал дешевые уроки, работал сторожем на 
Льнопрядильной фабрике. В 1929 в следствии обморожения (сторожил зимой 
у ворот) ему ампутировали ногу. По воспоминаниям священника А. 
Тихомирова, он был одним из организаторов и душой хора при Знаменской 
церкви. Являлся действительным членом Союза русских увечных воинов-
эмигрантов в Эстонии. Умер от болезни сердца. Похоронен 15 ноября на 
Ивангородском кладбище.  
Источники: А. Тихомиров. Сербин-Черцов // СНЛ. 1929. 28 нояб. № 135. С. 1; 
В. В. Памяти А. А. Сербина-Черцова // СНЛ. 1929. 14 нояб. № 129. С. 3. 

248. Сергеев Сергей Капитонович (15. 08. 1896, Псковск. губ. – 1980, Таллинн) 
— поручик. Перед революцией окончил Псковскую учительскую семинарию. 
В 1918 добровольно записался в Псковский добровольческий корпус. В СЗА 
служил во 2-м Островском полку. Ранен осенью 1919. В Эстонии работал в 
школе деревни Сенно; в 1940 был переведен в Шумилкинскую начальную 
школу. Член  и секретарь правления Печорского учительского союза; гласный 
волосного собрания. Арестован 24. 09. 1940; 08. 03. 1941 приговорен к 8 годам 
лагерей. 16. 02. 1947 освобожден из Воркутлага Коми АССР. После 
освобождения жил в Таллинне. 
 Источники: Калкин О. Участники Белого движения в Печорском крае (1920–
1940 гг.) // Труды Русского исследовательского центра в Эстонии. Вып. 3 / 
Сост. В. Бойков. Таллинн, 2004. С. 27–28; PAE. Kd. 3. Tallinn, 2005. Lk. 704. 

249. фон Сиверс Карл-Август-Мария-Йохан (6. 01. 1874, Дерпт – 5. 07. 1935, 
Хаапсалу) — полковник в отставке. 26. 01. 1894 поступил 
вольноопределяющимся в л.-гв. Драгунский полк. Корнет с 1897. Командовал 
одним из карательных отрядов во время революционных событий в Эстонии в 
1905. Участвовал в Мировой войне в боях в Восточной Пруссии. 15. 04. 1916 
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прикомандирован к Главному управлению Генерального штаба. Полковник с 
10. 08. 1916. Награды: Св. Станислава 2-й степени с мечами, Св. Анны 4-й, 3-й 
и 2-й степеней с мечами, Св. Владимира 4-й степени с мечами и персидский 
орден Льва и Солнца 3-й степени.  
Источники: ИАЭ. Ф. 1674. Оп. 2. Ед. хр. 182; Умер бывший начальник 
карательных отрядов 1905 г. // ВД. 1935. 9 июля. № 159. С. 2. 

250. Скоробогатов Александр Павлович (2. 03. 1879 – ?) — прапорщик. 
Окончил 3-е реальное училище в СПб. Офицер с 1 мая 1916 (школа 
прапорщиков Северо-Западного фронта). Служил казначеем Отдельного 
Качановского батальона (6 месяцев и 21 день). 
 Источники: ГАЭ. Ф. 495. Оп. 7. Ед. хр. 63. Л. 130. 

251. Смирнов Николай Александрович (1887, Нарва – 25. 06. 1941) — штабс-
капитан. Окончил нарвскую гимназию в 1906 г. 1907–08 — учился в историко-
филологическом институте СПб. 1909–10 — Казанское военное училище. В 
армии с 1912 по 1917. В белых армиях не служил. В 1923 из Владивостока 
перебрался в Китай, а затем в Эстонию. Член, а с момента отъезда Ф. С. 
Добровидова в Нарву в 1935, руководитель «Легитимно-монархического 
союза» в Кивиыли. Арестован НКВД в Нарве 31. 10. 1940. Решением 
трибунала от 23. 05. 1941 приговорен к расстрелу.  
Источники:  ФГАЭ. Ф. 130. Д. 14 114. Л. 47–55; PAE. Kd. 1. Tallinn, 1996. Lk. 
501; Исаков С. Из истории русской общины в эстонском сланцевом бассейне в 
1920-1930-е годы // Радуга. 2001. Апрель-июнь. № 2. С. 98. 

252. Смолин Александр Яковлевич (?) — полковник. В СЗА с 1. 08. 1919 в 
чине подполковника. В декабре 1919 назначен командиром 20-го пехотного 
Чудского полка. 12. 10. 1919 произведен в полковники. Командир 6-го 
стрелкового Талабского полка. Автор некролога П. М. Горку. Служил в 
эстонской армии в чине майора.  
Источники: Смолин А. Памяти П. М. Горок // ВД. 1929. 24 февр. № 54. С. 1; 
Pajur A. Eesti Riigikaitsepoliitika aastail 1918–1934. Tallinn, 1999. Lk. 143; 
Волков С. В. Белое движение. Энциклопедия гражданской войны. СПб.; М., 
2003. С. 526. 

253. Сокольский Алексей Николаевич (? – 10. 01. 1928, Тарту) — полковник. 
Ветеран Русско-турецкой войны 1877-78. Служил в 94-ом пехотном 
Енисейском полку. Вышел в отставку и был назначен уездным воинским 
начальником в Новоржев (Псковская губерния). С началом Первой мировой 
войны был призван в действующую армию и утвержден на должности 
командира 240-ой пехотной Олонецкой дружины. После распада русской 
армии бежал вместе с женой и дочерью в Эстонию, где жил очень бедно. 
Похоронен на православном кладбище 13 января 1928. 
 Источники:  Полк. А. Н. Сокольский // ВД. 1928. 17 янв. № 16. С. 1. 

254. Стенбок Петр Михайлович (11. 04. 1869 – 31. 07. 1931) — генерал-майор. 
Граф. Окончил Николаевский кадетский корпус и Николаевское 
кавалерийское училище (1889–90) и был выпущен корнетом в 41-ый 
драгунский Ямбургский полк в августе 1890. 5. 08. 1891 был переведен в 
звании корнета в лейб-гвардии Гусарский полк. 5. 08. 1895 произведен в 
поручики, 6. 12. 1896 г. – в штаб-ротмистры, 6. 12. 1900 — в ротмистры. С 14. 
03. 1900 состоял на должности обер-офицера для особых поручений сводного 
штаба при военном министерстве. 15. 03. 1904 г. — адъютанта командующего 
Маньчжурской армии. 6. 11. 1904 произведен в чин войскового старшины и 
утвержден на должности командира 8-го Сибирского казачьего полка. 20. 12. 
1904 произведен в полковники. С 4. 02. 1906 состоял в распоряжении атамана 
2-го воинского отделения Сибирского казачьего войска. С 10. 03. 1906 был 
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прикомандирован к канцелярии военного министерства. Затем был 
командиром 2-го лейб-гусарского Павлоградского Императора Александра  III 
полка. За боевые заслуги во время Русско-японской войны был награжден 
орденами Св. Анны 4-й степени, Св. Анны 2-й степени с мечами, Св. 
Станислава 2-й степени с мечами, Св. Владимира 4-й степени с мечами и 
бантом и Георгиевским золотым оружием, а также произведен в полковники. 
В 1909 был награжден орденом Св. Владимира 3-й степени. Первую мировую 
войну начал в чине генерал-майора, будучи на должности командира 
Сибирской казачьей бригады. За время войны был удостоен орденов Св. Анны 
3-й степени с мечами и бантом, Св. Станислава 1-й степени с мечами, Св. 
Анны 1-й степени с мечами, а также мечами к ордену Св. Владимира 3-й 
степени. Являлся владельцем имения Кольк, которое было экспроприировано 
в 1919.  
Источники: Список полковникам по старшенству. Ч. 1. СПб., 1911. С. 335; 
ИАЭ. Ф. 1674. Оп. 2. Ед. хр. 188. Л. 8 об.  

255. Стеценко Алексей Васильевич (9. 10. 1874, СПб. – 14. 05. 1935, Таллинн) 
— капитан 1-го ранга. В службе с 1891. Мичман с 1894. Окончил курс в 
Морской учебно-строевой команде (бывшая Стрелковая рота) в 1896 и 
Николаевскую морскую академию в 1902. В 1903–1904 гг. служил флагман-
офицером при младшей флагманской эскадре Тихого океана. 6. 12. 1907 
произведен в чин капитан-лейтенанта. С 30. 11. 1909 — командир 
эскадренного миноносца «Бурный». Награды до 1910: серебряная медаль в 
память царствования императора Александра III, знак Морской академии, 
ордена Св. Станислава 3-й степени с мечами и бантом, Св. Анны 3-й степени с 
мечами и бантом, Св. Станислава 2-й степени с мечами и Св. Владимира 4-й 
степени с мечами и бантом, серебряная медаль в память Русско-японской 
войны 1904–1905 гг., а также орден Почетного легиона. К 1914 состоял в чине 
капитана 2-го ранга и командовал эскадренным миноносцем «Москвитянин». 
На момент выдачи нансеновского паспорта 5 августа 1924 проживал в Пярну. 
2 ноября 1931 был заключен брак с Leonie-Martha-Agnes Isberg. В печати были 
опубликованы его воспоминания о праздновании Пасхи в Порт-Артуре во 
время Русско-японской войны (Христос на волнах // ВД. 1931. 8 апр. № 92. С. 
2). Член Кассы взаимопомощи бывших русских моряков. Погребен 17 мая на 
Александро-Невском кладбище.  
Источники: Список лицам, состоящим в Морском ведомстве и адмиралам и 
штаб-офицерам строевого и берегового составов флота и чинам, 
зачисленным по флоту. Ч. 1. СПб., 1910. С. 401; Адрес-календарь. СПб., 1914. 
С. 1525; ГАЭ. Ф. 1. Оп. 1. Ед. хр. 5944; 5-летие кассы взаимопомощи моряков 
// ВД. 1929. 9 апр. № 95. С. 1; [Объявление] // ВД. 1935. 15 мая. № 114. С. 2.  

256. Стражевский Владимир Константинович (? – 05. 04. 1932) — поручик 
19-го Архангельского драгунского полка. Похоронен на Ивангородском 
кладбище.  
Источники: [Объявление] // СНЛ. 1932. 7 апр. № 36. С. 1. 

257. Стратонович Иоанн Николаевич (?) — протоиерей. Родом из 
Могилевской губернии. Его биография была тесно связана с российской 
императорской армией: с момента окончания в 1897 духовной семинарии он 
много лет своего пастырского служения провел при разных полках в 
должности полкового священника. В частности, Первую мировую войну он 
прошел вместе с лейб-гвардии Кирасирским Его Величества полком. За 
ревностную службу Стратонович был награжден многими орденами и 
наградами, в том числе и золотым наперсным крестом на георгиевской ленте, 
который получил за пребывание на поле боя под огнем неприятеля. 
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Высочайшим приказом от 13. 11. 1915 был награжден орденом Св. Анны 3-й 
степени с мечами. После Октябрьской революции митрополитом Вениамином 
был назначен настоятелем Екатерининского собора в Петрограде. Во время 
Гражданской войны был в СЗА. В 1920 — штатный священник Русского 
госпиталя  № 2 в Копли. С 1928 служил в Таллинне в часовне при Балтийской 
мануфактуре. Состоял в Объединении георгиевских кавалеров в Эстонии. 
Источники: Высочайшие награды // ПВ. 1915. 23 нояб. (6 дек.). № 271. С. 1; 
35-летний юбилей прот. И. Стратоновича // ВД. 1932. 22 марта. № 69. С. 1; 
Бойков В., Мальцев Ю. Госпитали Эстонской Республики для лечения воинов 
Северо-Западной армии // Труды РИЦЭ. Вып. 4. Таллинн, 2006. С. 53.  

258. Стрекопытов Владимир Васильевич (16. 06. 1890, Тульск. губ. – 05. 04. 
1941) — полковник. До службы в СЗА командовал полком 8-й дивизии 2-й 
Тульской бригады РККА. В марте 1919 в Гомеле полк под руководством 
Стрекопытова поднял мятеж против большевиков и с боями отступил к Ровно, 
где остатки полка были интернированы поляками. Обезоруженные и 
ограбленные тульцы были переведены в Гдов, и во второй половине  июля из 
них был сформирован 1-й Тульский полк под командованием штабс-капитана 
В. В. Стрекопытова в 600 человек, который был придан дивизии св. кн. 
Ливена. Как известно, в первом же бою 4 августа в Ямбурге большая часть 
тульцев разбежалась при первом появлении броневиков красных. После 
ликвидации СЗА полковник Стрекопытов создал на основе своего полка 
Тульскую рабочую артель, занимавшуюся рубкой леса. Известно, что конторы 
по вербовке солдат СЗА в артель находились в Таллине, Нарве и Йыхви. В мае 
1920 артель Стрекопытова работала тремя группами на участках ж/д станции 
Кильтси в Тартуском уезде, ж/д станции Сонда в Вирумаском уезде и ж/д 
станции Квелленштейн Пярнуского уезда. В начале 1930-х гг. Стрекопытов 
проживал в Таллинне. Принимал активное участие в деятельности 
таллинского отдела Союза взаимопомощи чинов бывшей Северо-Западной 
армии и русских эмигрантов в Эстонии. Состоял также в совете старшин 
таллинского Русского общественного собрания. После ввода в Эстонию 
советских частей и последовавших за этим арестов, сжег все свои дневники. 
Точно не известно, но стоит предполагать, что полковник Стрекопытов был 
арестован органами НКВД. 8. 01.1924 в Тарту скончался его брат Валериан на 
37 году жизни, от туберкулеза. Арестован НКВД 17. 10. 1940 в Таллинне. 
Решением трибунала от 10. 02. 1941 приговорен к расстрелу. Расстрелян. 
Источники: [Объявление] // СР. 1920. 15 февр. № 38. С. 4; [Объявление] // СР. 
1920. 11 мая. № 104. С. 3; [Объявление] // ПИ. 1924. 10 янв. № 7. С. 4; 
Собрание членов Союза участников бывш. Сев.-Зап. армии и эмигрантов // 
СНЛ. 1935. 4 марта. № 26. С. 3; ФГАЭ. Ф. 130. Д. 11566. Т. 2. Л. 2, 17; 
Родзянко А. Воспоминания о Северо-Западной армии // Белая борьба на 
Северо-Западе России / Сост. С. В. Волков. М., 2003. С. 262–263; PAE. Kd. 3. 
Tallinn, 2005. Lk. 721; Rosenthal R. Loodearmee. Tallinn, 2006. Lk. 279–280. 

259. Терентьев Николай Алексеевич (19. 04. 1867, Гельсингфорс – 17. 06. 
1934, Тарту) — полковник. Окончил Петербургское пехотное юнкерское 
училище по 2-му разряду. Офицер с 19. 08. 1888. Службу начал в 
Свеаборгском крепостном батальоне, откуда был переведен в 95-й пехотный 
Красноярский полк, квартировавший в Тарту. К 1897 в чине поручика 
исполнял обязанности адъютанта 1-го батальона полка. Начальник штаба 4-ой 
дивизии СЗА. С 1921 жил в Пярну, где был в числе организаторов местного 
отделения Комитета русских эмигрантов; с 1922 — в Тарту, служил во 2-ом 
эстонском Артиллерийском полку до августа 1926. Погребен 20 июня 1934 на 
православном кладбище в Тарту.  
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Источники: Крючков В. 95-й пехотный Красноярский полк. История полка. 
1797–1897 гг. СПб., 1897. С. 475; ГАЭ. Ф. 1. Оп. 1. Ед. хр. 6346; [Объявление] 
// ВД. 1934. 19 июня. № 141. С. 1. 

260. Тимченко-Островерхов Николай Николаевич (23. 11. 1874 – 19. 12. 
1936, Париж) — полковник. Окончил Киевское реальное училище и 
Чугуевское пехотное юнкерское училище по второму разряду. Подпоручик с 
1898. Служил в 188-м пехотном резервном Бутуринском полку. С 23. 03. 1907 
по 28. 01. 1908 и с 28. 07 по 22. 12. 1909 находился в запасе. Капитан с 12. 10. 
1911 г. В 1906 был награжден орденом Св. Станислава 3-й степени. До начала 
Мировой войны состоял на должности столоначальника Главного 
интендантского управления. Служил в СЗА интендантом фронта. В Эстонии 
проживал по крайней мере до февраля 1927; к этому моменту относится 
инцидент с Н. И. Лебедевой, которая якобы распространяла о нем сплетни. В 
Эстонии проживали его жена, дети, зять и внучка. В 1927 был в числе 
активных членов монархической ячейки на Русско-Балтийском заводе. 
Источники: ГАЭ. Ф. 138. Оп. 1. Ед. хр. 47. Л. 224; Список капитанам 
армейской пехоты по старшинству. СПб., 1914. С. 937; Кирдецов Г. У ворот 
Петрограда (1919–1920). Берлин, 1921. С. 300; Письмо в редакцию // НЧ. 
1927. 7 февр. № 19. С. 4; [Объявление] // ВД. 1937. 2 янв.№ 1. С. 2. 

261. Тишнер Борис Августович (1886 – 27. 04. 1934, Нарва) — ротмистр. 
Служил в 18-ом гусарском Нежинском полку. В 1916 был ранен в Галиции под 
Равой Русской, от этого ранения началась гангрена, и в итоге он потерял ногу. 
В Эстонии проживал в Нарве, где работал репортером в нескольких нарвских 
газетах. Входил в состав инициативной группы по созданию Союза русских 
увечных воинов-эмигрантов в Эстонии; был действительным членом союза. 
Возглавлял группу «Братства Русской Правды» в Нарве, в которую входили 
штабс-капитан Н. Н. Четвериков, смотритель Нарвской эмигрантской 
гимназии Борис Перов, а также ученики гимназии. Был любителем выпить и 
часто устраивал шумные попойки. 
Источники: ФГАЭ. Ф. 130. Д. 15096-э. Л. 22об.-23; Письмо в редакцию // НЛ. 
1925. 21 февр. № 22. С. 3; Поступок репортера «Ст. Нарв. Листка» Б. 
Тишнера // ННЛ. 1927. 1 янв. № 1. С. 3; Кончина Б. А. Тишнера // СНЛ. 1934. 1 
мая. № 49. С. 2; А. Ковалевский. Памяти Б. А. Тишнера // РС. 1934. № 51. С. 2. 

262. Толоконников Петр Николаевич (1869 – ?) — полковник. С 1918 служил 
в армии Деникина, а затем Врангеля. После разгрома армии был эвакуирован в 
Турцию, потом переехал в Болгарию. В виду того, что его семья переехала на 
место жительство в Эстонию, то и он последовал за ней. В Эстонии с марта 
1923. Работал чернорабочим на Балтийской мануфактуре. 
Источники:  ГАЭ. Ф. 1. Оп. 7. Ед. хр. 28. Л. 192. 

263. Толль Александр Густавович (?) — штабс-капитан. Служил в армии 
Врангеля. В Эстонии работал на Нарвской льнопрядильной фабрике мастером. 
В марте 1941 выехал в Германию. 
Источники: ФГАЭ. Ф. 130. Д. 2866. Л. 20.  

264. фон Толль Евгений Николаевич (24. 05. 1870, Мюнхен – 7. 03. 1929) — 
полковник в отставке. Граф. Родился в семье генерал-лейтенанта Н. фон Толля 
(1819–1880). 
Источники: ИАЭ. Ф. 1674. Оп. 2. Ед. хр. 197. Л. 33; [Объявление] // ВД. 1929. 
8 марта. № 66. С. 1. 

265. Томашевский Станислав Викторович (? – 21. 12. 1930, Таллинн) — 
поручик СЗА. Похоронен на Александро-Невском кладбище. 
Источники: [Объявление] // ВД. 1930. 23 дек. № 347. С. 2. 
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266. Транзе Александр Александрович (10. 11. 1880, Владивосток – 7. 01. 
1922, Тойла) — капитан 1-го ранга. На флоте прослужил 25 лет. Добровольцем 
вступил в ряды СЗА. В Эстонии с ноября 1919. Помогал беженцам.  
Источники: ГАЭ. Ф. 1. Оп. 9. Ед. хр. 61. Л. 30; Хроника // ПИ. 1922. 19 янв. № 
15. С. 4. 

267. Третьяков Михаил Петрович (11. 10. 1872, Можайск – 07. 04. 1931, 
Таллинн) — полковник инженерных войск. Окончил 2-ой Московский 
кадетский корпус, Николаевское инженерное училище и Николаевскую 
инженерную академию по первому разряду. В службе с 9. 09. 1890. Служил в 
4-м понтонном батальоне. Подпоручик с 5. 08. 1891. Поручик с 5. 08.1895. 
Штабс-капитан с 17. 05. 1898. Капитан с 9. 04. 1900. В 1902 награжден 
орденом Св. Станислава 3-ей степени. В 1907 награжден орденом Св. Анны 3-
ей степени. Подполковник с 6. 12. 1909. С 7. 09. 1909 по 4. 12. 1910 занимал 
должность помощника заведующего Новогеоргиевским речным военным 
портом. 4. 12. 1910 утвержден на должности штаб-офицера инженерного 
управления Варшавской крепости. Полковник с 6. 12. 1910. В августе 1913 
был назначен помощником строителя морской крепости императора Петра 
Великого. В СЗА занимал пост начальника военных сообщений. Последние 
годы жизни занимался подрядными работами; его стараниями в Таллинне и в 
провинции был произведен целый ряд построек. Член Русского клуба (в 1926 
— председатель) и Ревельского союза инженеров. Умер после операции рака 
прямой кишки.  
Источники: Список полковникам по старшинству. СПб., 1914. С. 1422; 
Общее годичное собрание членов Ревельск. Русского Клуба // Час. 1926. 8 
февр. № 10. С. 4; М. П. Третьяков // ВД. 1931. 11 апр. № 95. С. 1. 

268. Троицкий Петр Доримедонтович (13. 01. 1849 – 31. 10. 1933, Нарва) — 
полковник. Сын дьякона Нижегородской губернии. Окончил: Московскую 
учительскую семинарию военного ведомства, Варшавское юнкерское училище 
(по 1-му разряду). Служил в 92-м пехотном Печорском полку с 1896. К 1903 в 
чине подполковника командовал 2-м батальоном полка. Участвовал в Русско-
Японской войне в должности командира батальона 8-го Сибирского Томского 
полка. По окончании войны приехал в Нарву в родной Печорский полк, где 
занимал ряд должностей до командира полка. В 1910 произведен в чин 
полковника и отправлен в отставку. Награжден золотым оружием, орденами 
Св. Анны, Св. Станислава и др. Будучи в отставке, принимал деятельное 
участие в общественной жизни: состоял членом Ивангородского 
добровольного пожарного общества, председателем сиротского суда и пр. 
После революции был в тяжелом материальном положении. Занимал 
должность регента Знаменской церкви в Нарве, где организовал прекрасный 
хор и приобрел для него большое количество нот. Его сын, тоже офицер, 
погиб в первый год Первой мировой войны.  
Источники: Юганов Н. А. История 92-го пехотного Печорского полка. 29-го 
Апреля 1803–1903. СПб., 1903. С. 282; † П. Д. Троицкий // СНЛ. 1926. 4 нояб. 
№ 125. С. 3; Волгин В. Памяти П. Д. Троицкого и А. И. Байкова // ННЛ. 1926. 6 
нояб. № 17. С. 1.   

269. Узембло Георгий Йозепович (1. 05. 1894, Киевская губ. – 24. 04. 1944) — 
поручик. Служил в СЗА. В Эстонии проживал по адресу: Нымме, Раудтеэ 41–
3. Работал школьным учителем. 9. 11. 1924 зарегистрирован его брак с  И. В. 
Иогансон. От этого брака 23. 09. 1925 родилась дочь Галина. Член Союза 
северо-западников и секретарь Общества помощи бывшим русским 
военнослужащим в Эстонии. В конце 1930-х гг. уехал в Германию.  
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Источники: ГАЭ. Ф. 1. Оп. 1. Ед. хр. 6706; ФГАЭ. Ф. 129. Д. 26759. Л. 101, 
128; Deutsch-baltisches Gedenkbuch. Unsere Toten der Jahre 1939–1947. 
Darmstadt, 1991. S. 460. 

270. Фадеев Александр Александрович (Иванович?) (23. 04. 1871, 
Гельсингфорс - ?) — полковник. До эмиграции в Эстонию жил в Пскове. В 
Эстонии жил в Тарту. Председатель тартуского отдела Союза русских 
увечных воинов-эмигрантов в Эстонии. Принимал участие в деятельности 
Русского просветительного общества в Тарту (в рамках историко-
географического кружка): читал в доступной и увлекательной форме лекции 
по истории России — доклады «Прогулка по Петербургу», «Воспоминания о 
начале мировой войны». В 1939 уехал в Германию. 
Источники: ГАЭ. Ф. 1. Оп. 1. Ед. хр. 1229; Бойков В. А. Русское 
просветительное общество в Тарту // Просветители. Сборник к 75-летию 
Союза русских просветительных и благотворительных обществ в Эстонии. 
Таллинн, 1998. С. 61. 

271. Ферзен Вильям (Василий) Николаевич (14. 05. 1858 – 6. 05. 1937, Пярну) 
— вице-адмирал. В службе с 1876. Гардемарин с 1979. Мичман с 1880. 
Окончил минный класс Морского корпуса в 1892 и курс военно-морских наук 
при Николаевской морской академии в 1904. С 1896 по 1897 исполнял 
должность командира миноносца «Взрыв». С 1897 по 1899 — старший офицер 
крейсера 2-го ранга «Африка». С 1899 по 1902 — в СШСА. С 1902 по 1905 — 
командир крейсера 2-го ранга «Изумруд»; участие в Русско-японской войне, за 
боевые отличия в которой был награжден Золотой саблей с надписью «За 
храбрость» и произведен в капитаны 1-го ранга (6. 12. 1905). С 1906 по 1907 
— исполняющий дела комадира Владивостокского порта. С 1908 — 
командующий 2-й минной дивизии Балтийского моря. Член Главного военно-
морского суда. С 1917 в отставке. 
Источники: Список лицам, состоящим в Морском ведомстве и адмиралам и 
штаб-офицерам строевого и берегового составов флота и чинам, 
зачисленным по флоту. Ч. 1. СПб., 1910. С. 33–34; ; Волков С. В. Офицеры 
флота и Морского ведомства. М., 2004. С. 496. 

272. Филатов Петр (?) — подполковник. Подполковник запаса эстонской 
армии до августа 1924, когда за незнание эстонского языка в достаточной 
степени был разжалован в рядовые запаса. Член ревизионной комиссии 
Ревельского отдела Союза русских увечных воинов-эмигрантов в Эстонии. 
Состоял в группе Баиова. 
Источники: Хроника // ПИ. 1924. 15 авг. № 210 С. 3; Союз русских увечных 
воинов // НПИ. 1926. 20 окт. № 1. С. 3; ГАЭ. Ф. 138. Оп. 1. Ед. хр. 47. Л. 185. 

273. Фитингоф-Шель Оскар Брунович (18. 06. 1885 – 1974 или 1975) — 
капитан 2-го ранга. Окончил Морской корпус в 1904 (так называемый 
«царский выпуск»). Служил на Балтийском флоте.  В Отдельном корпусе 
Северной армии сначала находился в качестве офицера связи на Чудской 
флотилии и состоял при Морском отделе, в СЗА — начальник разгрузочного 
отдела Морского управления в Таллинне. Член благотворительного общества 
«Белый крест» и Кассы взаимопомощи моряков. В 1939 выехал в Германию. 
Источники: Материалы из частного архива В. В. Верзунова; Плюханова М. 
С. Мне кажется, что мы не расставались... Таллинн, 1999. С. 27; Бойков В. 
История одной легенды // Балтийский архив. Русская культура в Прибалтике. 
VII. Вильнюс, 2002. С. 246. 

274. Флоренский Владимир Дмитриевич (3. 05. 1866 – 14. 01. 1929, Таллинн) 
— войсковой старшина казачьих войск. Военное образование получил в 
Санкт-Петербургской военной гимназии (в последующем – 1-й Кадетский 
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корпус). Службу начал в 1882 в 147-м пехотном Самарском полку. В 1887 был 
переведен в 89-й пехотный Беломорский полк, затем (1889) — в пограничную 
стражу. В 1904 поступил добровольцем в казачье Забайкальское войско – во 2-
й Аргунский полк. В рядах этого полка Ф. и принимал участие в Русско-
японской войне. В 1906 вышел в отставку, но с началом Мировой войны был 
вновь призван в действующую армию. В Эстонии (Таллинн) Ф. стоял у 
истоков основания общества «Гусли», председателем которого он и состоял. 
Одновременно также являлся председателем ревизионной комиссии 
Казанского прихода.  
Источники: Корвин-Пиотровский К. А. 89-й пехотный Беломорский полк. 
Исторический очерк. СПб., 1903. С. 254; В. Д. Флоренский // ВД. 1929. 17 янв. 
№ 16. С. 1. 

275. Фокке Иван Григорьевич (? – 12. 03. 1925, Таллинн) — полковник, 
военный инженер. Происходил из небогатой семьи ревельских ремесленников. 
Окончил реальное училище и служил по почтово-телеграфному ведомству. 
Это дало ему возможность с сохранением содержания быть принятым по 
конкурсному экзамену в Санкт-Петербургский электротехнический институт. 
Когда начались студенческие волнения, поступил в Константиновское 
артиллерийское училище. Из училища вышел в чине подпоручика и поступил 
в Николаевскую академию генерального штаба. В 1909 служил в чине штабс-
капитана в 37-м артиллерийском парке (Усть-Тосно, Петербургской 
губернии). В 1911 вышел в отставку и поступил в Политехнический институт, 
который закончил по инженерному отделению уже во время войны. На войне 
служил в штабе одной из армий северного фронта. По приказанию 
большевиков участвовал в качестве эксперта в брестских переговорах, 
стараясь по мере возможности защитить интересы России в этой афере. 
Оптировался в Эстонию, где служил по министерству путей сообщения и 
работал над книгой «На сцене и за кулисами Бреста», в которой разоблачил 
подпольные махинации большевиков во время переговоров в Бресте.  
Источники: Общий список офицерским чинам Русской императорской армии. 
СПб., 1909. С. 709; И. Г. Фокке // ПИ. 1925. 15 марта. № 61. С. 3. 

276. Франк Роман (Рихард) Владимирович (22. 07. 1888, Нарва-Йыэсуу – ?) 
— полковник. Мать — эстонка, отец — военный капельмейстер (бывший 
австро-венгерский подданный). Общее образование получил в Хельсинки и 
Тарту (1907-08 гг. – Тартуский университет). Военное образование – 
Московское Алексеевское военное училище (окончил в 1910). Служил в 12-ом 
Сибирском стрелковом Наследника Цесаревича полку 3-ей Сибирской 
стрелковой дивизии, 78-ом Сибирском стрелковом полку 20-ой Сибирской 
стрелковой дивизии. Принимал участие в Первой мировой войне. Инвалид. В 
1915 на костылях вернулся в строй. Приказом от 28. 01. 1916 поручику 
Франку было даровано старшинство в настоящем чине с 13. 02. 1914. 
Решением Георгиевской думы от 11. 04. 1917 капитан Франк был награжден 
Золотым георгиевским оружием «за то, что, будучи в чине поручика, в бою в 
ночь с 21 на 22 июня 1916 года, при атаке укрепленной немецкой позиции, 
южнее мызы Катериненгоф, командуя 12 ротой, под убийственным огнем 
противника, прорвал проволочные заграждения и во главе роты ворвался в 
неприятельские окопы, штыками выбил немцев и захватил пленных». 28. 08. 
1917 награжден орденом Св. Георгия 4-й степени за подвиг, проявленный в 
бою в районе Бабит 12. 01. 1917. Подполковник с 1917 года. С началом 
Гражданской войны был заключен в Бутырскую тюрьму. Служил у Колчака, 
сотрудничая в газетах «Русская армия» (1918–1919, Омск) и «Призыв» 
(Харбин). В начале 1920 оптировался в Эстонию. В 1922 отказался от помощи 
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по инвалидности. Полковник запаса эстонской армии до августа 1924, когда за 
незнание эстонского языка в достаточной степени был разжалован в рядовые 
запаса. Работал продавцом в продуктовом магазине  дер. Криуши. Входил в 
группу Баиова и занимался сбором разветданных из СССР, куда отправлял 
своих агентов. Были сведения, согласно которым Франк работал также на 
английскую разветку. Вероятно, задолго до советской оккупации покинул 
Эстонию.  
Источники: Высочайшие приказы о чинах военных. СПб., 1916. 28 янв. С. 23; 
Высочайшие награды // Русский инвалид. 1917. 25 мая. № 120. С. 3; Хроника // 
ПИ. 1924. 15 авг. № 210. С. 3; Корчак-Котович Н. И. Мой ответ клеветникам 
// ННЛ. 1927. 25 янв. № 7. С. 3; ГАЭ. Ф. 1. Оп. 7. Ед. хр. 28. Л. 148 об.; ФГАЭ. 
Ф. 129. Д. 28966. Л. 52. 

277. Халдеев Иван Васильевич (6. 01. 1854, село Умет, Тамбовская губ. – 8. 
08. 1927, Таллинн) — подполковник по адмиралтейству. В службе с 1878. 
Проживал в Нымме с 1915.  На момент конца 1919 — отставной капитан по 
адмиралтейству. Похоронен 10 августа. Из родственников в Эстонии 
проживали жена, сын и внук.  
Источники: ГАЭ. Ф.1. Оп. 9. Ед. хр. 52. Л. 5; [Объявление] // ВД. 1927. 10 авг. 
№ 213. С. 2. 

278. Хвалынский П. П. (?) — полковник. Служил в СЗА. В 1920 был одним из 
организаторов Комитета русских эмигрантов в Эстонии; входил в состав Бюро 
комитета. В связи с тем, что он проявил активные действия во время 
Кронштадского восстания, в конце марта 1921 у него был отобран вид на 
жительство и предписано покинуть Эстонию. Выехал за границу в начале 
1920-х гг. 
 Источники:Выселение белых // За народное дело. 1921. 1 апр. № 12. С. 4; 
Отчет Комитета русских эмигрантов в Эстонии за три года его 
деятельности (С 1 апреля 1920 г. по 1 апреля 1923 г.). Нарва, 1923. С. 5–6; 
Бойков В. Мартиролог. Перечень деятелей русской культуры в Эстонии, 
подвергшихся репрессиям после установления советской власти // Балтийский 
архив. Русская культура в Прибалтике. Т. II. Таллинн, [1996]. С. 18. 

279. Худков Всеволод Николаевич (1875? – 03. 1931) — подполковник 90-го 
Онежского пехотного полка, старший адъютант Штаба строительства 
крепости императора Петра Великого. Принимал участие в Русско-японской и 
Первой мировой войнах; был ранен, получил много боевых отличий. 
Материальное неблагополучие явилось причиной самоубийства.  
Источники:Самоубийство двух братьев б. русск. офицеров Худковых // РВ. 
1931. 29 марта. № 2. С. 1; [Объявление] // ВД. 1931. 31 марта. № 88. С. 2. 

280. Худков Михаил Николаевич (30. 08. 1868 – 03. 1931) — полковник. 
Образование получил в 7-й С.-Петербургской гимназии (не окончил) и С.-
Петербургском пехотном юнкерском училище (окончил по первому разряду). 
Подпоручик с 1893. Служил в 90-м пехотном Онежском полку. Принимал 
участие в Русско-японской и Первой мировой войнах; был ранен, получил 
много боевых отличий, в том числе чин капитана (1905). В январе 1915 был 
награжден орденом Св. Анны 4-й степени с надписью «За храбрость». В марте 
1915 был награжден орденом Св. Владимира 4-й степени с мечами и бантом. В 
первой декаде 1917 был назначен командиром 613-го пехотного 
Славутинского полка. В апреле 1917 за боевые отличия ему были дарованы 
мечи и бант к ордену Св. Станислава 3-й степени. В СЗА зачислен 1 июня 
1919. Октябрь–декабрь 1919  — помощник командира 11-го пехотного 
Вятского полка, затем — его командир. Материальное неблагополучие 
явилось причиной самоубийства.  
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Источники: Список капитанам армейской пехоты по старшинству. СПб., 
1914. С. 458; Высочайшие награды // ПВ. 1915. 17 (30) янв. № 13. С. 1; 13 (26) 
марта. № 59. С. 2; Приказы Армии и Флоту о военных чинах сухопутного 
ведомства // Русский инвалид. 1917. 25 мая. № 120. С. 3; Самоубийство двух 
братьев б. русск. офицеров Худковых // РВ. 1931. 29 марта. № 2. С. 1; 
[Объявление] // ВД. 1931. 31 марта. № 88. С. 2. 

281. фон Цур-Мюлен Павел Андреевич (von zur Mühlen) (25. 09. 1892, Ревель 
– ?) — капитан Семеновского полка СЗА. Родился в семье штабс-капитана, 
помощника начальника жандармского корпуса Андрея Вольдемара фон Цур- 
Мюлена (1837 – 1907) и его второй супруги дочери тайного советника, 
доктора медицины Евгении Пеликан. До эмиграции служил в лейб-гвардии 
Семеновском полку. Офицер с 1914. Первую мировую войну начал в чине 
подпоручика. В 1915 был ранен и попал в плен около деревни Милагура 
Виленской губернии. В СЗА зачислен с 1. 06. 1919; в дек. 1919 в 8-м 
Семеновском полку. Поручик с 31. 07. 1919. В период Эстонской Республики 
служил в фирме «Тор Молен» в Нарве (заведующий нарвского отделения). В 
1922 женился на Нине Васильевне Егоровой. С самого начала принимал 
деятельное участие в организации Союза русских увечных воинов-эмигрантов 
в Эстонии; входил в состав его ревизионной комиссии. В 1931 вышел из союза 
и вступил в нарвский отдел Союза русских военных инвалидов, где состоял 
членом правления. Председатель правления Общества друзей русских скаутов 
при дружине нарвских морских скаутов. Судьба после 1940 неизвестна. 
Источники: ИАЭ. Ф. 1674. Оп. 2. Д. 142. Л. 31-32; Собрание инвалидов // НЛ. 
1925. 14 февр. № 19. С. 2; Письмо в редакцию // НЛ. 1925. 21 февр. № 22. С. 3; 
Собрание инвалидов // НЛ. 1925. 28 апр. № 46. С. 2; Годовое общее собрание 
Союза инвалидов // СНЛ. 1926. 11 мая. № 50. С. 2; Годичное собрание 
инвалидов // ННЛ. 1927. 17 мая. № 38. С.3; Общее собрание Союза инвалидов // 
СНЛ. 1928. 17 мая. № 52. С. 3; Годовая деятельность Союза русских 
инвалидов // СНЛ. 1929. 16 мая. № 58. С. 3; Собрание русск. инвалидов // СНЛ. 
1930. 6 мая. № 48. С. 2; Нарвский отдел ревельск. Союза Русских военных 
инвалидов // СНЛ. 1931. 3 нояб. № 125. С. 2; О-<бщест>во друзей русск.<их> 
скаутов // СНЛ. 1933. 10 июня. № 62. С. 3; Емельянов П. Развитие русского 
скаутизма в Нарве (Исторический очерк) // Русский скаут. 1937. Июнь. С. 2; 
Волков С. В. Офицеры российской гвардии. Опыт мартиролога. М., 2002. С. 
514. 

282. Чернев Иван Николаевич (? – 8. 11. 1923) — полковник в отставке. Во 
время Мировой войны служил в 210-м пехотном Бронницком полку. Работал в 
фирме «А. И. Транкман и Ко». Похоронен 11 ноября на православном 
кладбище.  
Источники: Высочайшие награды // Русский инвалид. 1917. 26 февр. № 54. С. 
2; [Объявление]// ПИ. 1923. 10 нояб. № 281. С. 4. 

283. Четвериков Николай Николаевич (29. 11. 1895, Киев – 1934, Нарва) — 
штабс-капитан. Закончил 5-ую Одесскую гимназию. На войну пошел 
добровольцем в 1916. В СЗА служил в Ливенской дивизии. После 
расформирования СЗА проживал в Нарве. Среди русских военных держался 
особняком: был сторонником Кирилла Владимировича; выступал против 
подложного сбора подписей в Нарве в поддержку кандидатуры генерала О. П. 
Васильковского делегатом от Эстонии на Зарубежный съезд в 1926. По 
утверждению В. А. Никифорова-Волгина, состоял в одной из групп «Братства 
Русской Правды» под руководством Б. А. Тишнера.   
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Источники: ГАЭ. Ф. 1. Оп. 9. Ед. хр. 60. Л. 82; ФГАЭ. Ф. 129. Д. 25445. Л. 
25;Ф. 130. Д. 15096. Л. 23; Четвериков Н. Письмо в редакцию // СНЛ. 1926. 17 
июня. № 65. С. 2 

284. Чижиков Василий Акимович (1870, СПб. губ. – 1. 07. 1936, Нарва) — 
подпрапорщик в отставке. Окончил начальное училище и в 1892 г. был 
зачислен в 92-й пехотный Печорский полк, в рядах которого был оставлен на 
сверхсрочную службу. Позже перевелся в Царицынский полк, где закончил 
военную службу в 1913 и вышел в отставку. За время службы был удостоен 
многих наград и похвальных отзывов, в том числе часы от императора 
Николая II и знак военного ордена святой Анны 4-й степени. В 1898 стал 
членом нарвского Владимирского братства и работал в Вонифатиевском 
обществе трезвости. За 10-летнюю службу на этом поприще был награжден 
благодарственной грамотой митрополитом Петербургским. С 1920 по 1923 
являлся председателем совета братства, а в 1923–1936 — членом совета. В 
1932 был избран казначеем братства и церковным старостой. В 1927 его 
избрали в почетные члены братства, а высшая церковная власть наградила его 
благодарственной грамотой. В 1936 митрополит Александр наградил его 
орденом Платона 3-й степени. По отзывам современников был довольно 
образованным человеком и много читал. 
Источники: Калинкин П. Доброй памяти В. А. Чижикова // СНЛ. 1936. 3 
июля. № 71. С. 3. 

285. Чижов Василий Иванович (13. 01. 1873, Тульская губ. – 07. 08. 1941, 
Архангельская обл.) — генерал-майор. Окончил С.-Петербургское пехотное 
юнкерское училище (1895). Служил в 7-м пехотном Ревельском полку. 
Капитан с 1. 09. 1907. До революции служил в Петербурге столоначальником 
в пенсионном отделе Главного штаба. Еще до революции вышел в отставку по 
болезни. До 1919 жил в Гдовском уезде, после — вступил в СЗА, где состоял 
при штабе Родзянко начальником инспекторского отдела; после 
расформирования армии был произведен в генералы. В эмиграции жил в 
Нарве. Принимал активное участие в организации Союза русских увечных 
воинов-эмигрантов в Эстонии. Председатель ревизионной комиссии союза. В 
1927 сложил с себя полномочия председателя ревизионной комиссии союза, а 
через год вовсе вышел из союза. Был первым инициатором создания Союза 
северо-западников в декабре 1929 – феврале 1930. На организационном 
собрании союза в конце 1930 был единственным, кто высказался против 
кандидатуры О. П. Васильковского на пост председателя союза; Чижов 
считал, что в председатели союза следует выбирать человека, живущего в 
Нарве, а не со стороны. В 1931 стал председателем нарвского отдела Союза 
русских военных инвалидов в Эстонии и представителем Общества помощи 
бывшим русским военнослужащим в Эстонии в Нарве. В середине 1930-х 
переехал в Кивиыли и, хотя был убежденным монархистом, не вступил в 
местную монархическую организацию «кирилловцев». Перед приходом 
советских войск в Эстонию жил и работал сторожем на сланцевых 
разработках в Кютте-Йыу. Арестован органами НКВД в Кютте-Йыу 12. 11. 
1940. Решением трибунала от 19. 04. 1941 прговорен к 8 годам ИТЛ. Сидел в 
одном из лагерей Архангельской области. 
Источники:  Список капитанам армейской пехоты по старшинству. СПб., 
1911. С. 1466; Собрание инвалидов // НЛ. 1925. 28 апр. № 46. С. 2; Собрание 
бывш. северо-западников // СНЛ. 1929. 14 дек. № 142. С. 3; Объединении чинов 
С.-Зап. армии // ВД. 1929. 14 дек. № 340. С. 2; Собрание бывш. северо-
западников // СНЛ. 1930. 11 февр. № 16. С. 2; Чижов В. Письмо в редакцию // 
СНЛ. 1930. 17 мая. № 53. С. 4; Собрание бывш. чинов Северо-Зап. армии // 
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СНЛ. 1930. 23 дек. № 145. С. 3; Д. Г-в. Подрывное дело // СНЛ. 1931. 31 окт. 
№ 124. С. 1; Нарвский отдел ревельск. Союза Русских военных инвалидов // 
СНЛ. 1931. 3 нояб. № 125. С. 2; Объединение военнослужащих бывшей 
русской армии // РВ. 1931. 11 дек. № 107. С. 3; Эмигрант. Помощь ближнему 
// СНЛ. 1932. 13 дек. № 141. С. 1; Ч<ижов> В. И. Помогите! // РС. 1933. 13 
сент. № 104. С. 4; ФГАЭ. Ф. 129. Д. 26734. Л. 12, 14, 19; Ф. 130. Д. 14114А. Л. 
336; Исаков С. Г. Из истории русской общины в эстонском сланцевом 
бассейне в 1920–1930-е годы // Радуга. 2001. Апрель–июнь. № 2. С. 100; PAE. 
Kd. 1. Tallinn, 1996. Lk. 573. 

286. Чугунов Александр Михайлович (1887, Варшава – 23. 06. 1941) — 
поручик. 1918–1919 служил в Красной армии в 1-м Петроградском стрелковом 
полку командиром 9-й роты. В Латвии был взят в плен. После содержания в 
лагере был отправлен в Нарву, где в декабре 1919 был зачислен в СЗА. 
Служил в Островском полку. В эмиграции работал сторожем в Кивиыли. 
Арестован органами НКВД. Решением трибунала от 23. 05. 1941 приговорен к 
расстрелу. Приговор приведен в исполнение.  
Источники:  ФГАЭ. Ф.130. Д. 14114. Л. 214–217; PAE. Kd. 1. Tallinn, 1996. Lk. 
573. 

287. Шевелев Николай Васильевич (1877, Полтавская губ. – 12.12.1933, 
Нарва) — полковник, военный инженер. Окончил полтавский Петровский 
кадетский корпус в 1895 и поступил в Николаевское инженерное училище, 
которое закончил в 1903. Желая расширить образование, поступил на 
архитектурное отделение Императорской академии художеств, которую 
блестяще окончил в 1912. Выиграв конкурсный проект, Ш. вышел в отставку и 
уехал  на 2 года в Рим, на Капри и в Париж. Во время Мировой войны 
добровольно поступает на службу в Главное военно-инженерное управление и 
получает назначение быть руководителем работ в крепости Свеаборг, где 
прослужил до октября 1917. Следующие годы прошли в скитаниях. В 1919 в 
чине полковника был зачислен в СЗА. Ему принадлежит проект рисунка 
денежных знаков СЗА. Был одним из устроителей братской могилы северо-
западников в Нарве и сооружения памятника. Начальником 1-й дивизии 
генералом Гейнце ему было поручено составление новых планов (по обмерам) 
нарвских крепостей. Им также выполнен проект здания 3-й школы, постройка 
трибун для певческого праздника, ремонт памятника преображенцам и 
семеновцам, павших в битве под Нарвой 1700 г. и др. Скончался в большой 
бедности. Похоронен 16 декабря на Сиверсгаузенском кладбище в Нарве.  
Источники:  Н.В.Шевелев // СНЛ. 1933. 19 дек. № 144. С. 3; Роот Н. † Н. В. 
Шевелев // ТРГ. 1933. 23 дек. № 59. С. 6. 

288. Шеманов Николай Захарьевич (02. 12. 1867, Гунгербург – 8. 03. 1932, 
Нарва-Йыэсуу) — генерал-майор корпуса инженеров морского флота 
(произведен в Северной армии генералом Миллером в 1920). Окончил 
Николаевское Морское техническое училище в Кронштадте (1890). В Первую 
мировую войну в чине инж.-механика капитана 1-ого ранга состоял при 
Управлении главноначальствующего города Архангельска и тылового водного 
района. В Гражданскую войну служил в Морской бригаде Славяно-
Британского легиона Северной армии. Член Кассы взаимопомощи моряков. 
Предположительно с середины 1922 проживал в Эстонии. Был членом РОВС'а 
и Кассы взаимопомощи русских моряков. 
 Источники: Незабытые могилы // Часовой. 1932. 1 авг. № 85. С. 15; Волков 
С. В. Офицеры флота и Морского ведомства. М., 2004. С. 529; Материалы из 
частного архива В. В. Верзунова. 
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289. Шенк Владимир Константинович (21. 10. 1869, СПб. – 23. 01. 1947) — 
полковник, гвардеец, служил в СЗА. Окончил Александровский кадетский 
корпус, 1-е военное Павловское училище и Николаевскую академию 
Генерального штаба по первому разряду. В службе с 1. 09. 1887. Служил в 
145-м пехотном Новочеркасском полку и л.-гв. 3-м Стрелковом полку. С 15. 
11. 1905. исполнял должность помощника делопроизводителя императорской 
военно-походной канцелярии. С 14. 02. 1908 — делопроизводитель той же 
канцелярии. С 1912 состоял председателем состоявшей при канцелярии 
Комиссии по описанию боевых трофеев русского воинства и старых русских  
знамен. Полковник с 6. 12. 1908. До начала Мировой войны был награжден 
орденами Св. Станислава 2-й степени, Св. Анны 2-й степени и Св. Владимира 
4-й степени. Автор следующих изданий: «Таблицы форм обмундирования 
русской армии» (СПб., 1910), «Правила ношения форм одежды офицерами 
всех родов оружия и гражданскими чинами военного ведомства» (СПб., 1910), 
«Свита гос. имп. Николая II  по 1-е апреля 1910 г.» (СПб., 1910). В 1920–1930-
х гг. жил в Таллинне и состоял членом правления о-ва «Белый крест», 
казначеем Комитета ДРИ, членом приходского совета Николаевского прихода, 
членом ревизионной комиссии Ревельского русского клуба (1926) и членом 
«Общества друзей русских скаутов в Эстонии». Занимался скупкой и 
продажей антиквариата. В 1939 уехал в Германию, а в 1945 арестован и 
вывезен в СССР.  
Источники: Весь Петербург на 1913 год. СПб., [1912]. С. 90; Список 
полковникам по старшинству. СПб., 1914. С. 356; Общее годичное собрание 
членов Ревельск. Русского Клуба // Ч. 1926. 8 февр. № 10. С. 4; А. Долль. 
«Русский Дом» // РГ. 1928. 11 марта. № 3. С. 3; Киратс Я. Отголоски 
нестроений в рев. Николаевском приходе // ВД. 1929. 22 янв. № 21. С. 2; 
Deutsch-baltisches Gedenkbuch. Unsere Toten der Jahre 1939–1947. Darmstadt, 
1991. S. 377; Извлечения из показаний Богданова 12–31 июля 1940 года / 
Публикация и комментарии С. Исакова // Балтийский архив. Русская культура 
в Прибалтике. Т. IV. Рига, 1999. С.  85. 

290. Шернкрейц Владимир Александрович (?) — полковник. В 1909 служил 
в чине капитана в 5-м Восточно-сибирском горном артиллерийском дивизионе 
(село Спасское). В 1926 был избран в члены совета старшин таллиннского 
Русского клуба. Член ревизионной комиссии таллиннского отдела Союза 
русских увечных воинов-эмигрантов в Эстонии. Видимо, в конце 1920-х гг. 
(1929?) уехал в Латвию.  
Источники: Общий список офицерским чинам Русской императорской армии. 
СПб., 1909. С. 684; Русский клуб // ПИ. 1926. 7 февр. № 30. С. 3;  Союз русских 
увечных воинов // НПИ. 1926. 20 окт. № 1. С. 3; ФГАЭ. Ф. 129. Д. 25418. Л. 43.  

291. Шиллинг Александр Николаевич (1879 – 21. 07. 1933, Таллинн) — 
капитан 2-го ранга. В 1901 окончил Морской кадетский корпус и произведен в 
чин мичмана. В 1902 находился в плавании на миноносце «Грозовой». В 1903 
переведен на крейсер «Варяг», на котором принял участие в бою с японской 
эскадрой при Чем ульпо. "В воздаяние геройского подвига, оказанного 
крейсером 1-го ранга "Варяг" и мореходною канонерскою лодкою "Кореец" в 
бою 27. 01. 1904 с японскою эскадрой" был награжден орденом Св. Георгия 4-
ой степени и произведен в чин лейтенанта. В 1911 окончил офицерский 
минный класс и получил диплом минера 1-го разряда. В 1912 назначен 2-ым 
флагманским минным офицером штаба командующего 2-ой минной дивизии 
Балтийского флота. В 1911–12 исполнял обязанности наблюдающего по 
минной и электротехнической части на кораблях Балтийского флота. В 1912 
получил чин капитан-лейтенанта. В 1916 назначен портовым минером порта 
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крепости имени Петра Великого с присвоением чина капитана 2-го ранга. 
После революции 1917 остался жить в Эстонии. Похоронен 26 июля на 
лютеранском кладбище в Цегельс-Коппель. 
Источники: [Объявление]// ВД. 1933. 23 июля. № 170. С. 2; [Объявление]// ВД. 
1933. 26 июля. № 172. С. 2; Данные частного архива С. Пийльмана. 

292. Шишмарев Михаил Иванович (1879 – 02. 08. 1936, Таллинн) — инженер-
механик капитан 2-го ранга. Окончил Морское инженерное училище в 1901. 
Состоял членом Кассы взаимопомощи моряков, Ревельского союза инженеров 
и товарищем председателя приходского совета Николаевской церкви (с 31. 10. 
1926). Похоронен 5 августа на Александро-Невском кладбище.  
Источники: Доклад Шишмарева о новейших способах сжигания топлива // 
ПИ. 1922. 7 сент. № 206. С. 3; В Николаевском приходе достигнуто 
примирение // ВД. 1926. 1 нояб. № 32. С. 1; [Объявление]// ВД. 1936. 4 авг. № 
173. С. 2; Волков С. В. Офицеры флота и Морского ведомства. М., 2004. С. 
534. 

293. Шмидт Иван Яковлевич (29. 12. 1862 – 11. 02. 1930, Валга) — полковник. 
Окончил Ярославскую военную прогимназию и Рижское пехотное юнкерское 
училище. Служил в 98-м пехотном Дерптском полку. Участвовал в 
подавлении «боксерского восстания» в Китае в 1900–1901 гг; был контужен, 
награжден орденами Св. Анны 4-й степени, Св. Станислава 3-й степени с 
мечами и бантом и Св. Анны 3-й степени с мечами и бантом. Во время Русско-
японской войны 1904–1905 гг. был ранен. За отличия, проявленные в этой 
кампании был награжден орденами Св. Станислава 2-й степени с мечами, Св. 
Владимира 4-й степени с мечами и бантом и Св. Анны 2-й степени с мечами. 
Полковник с 6. 12. 1911. В 1914 служил в 87-м пехотном Нейшлотском полку. 
Остается неизвестным с какого времени Ш. проживал в Эстонии. Скончался в 
Валга, откуда его тело было перевезено в Таллинн на Александро-Невское 
кладбище. Похороны состоялись 16 февраля.  
Источники: [Объявление] // ВД. 1930. 15 февр. № 45. С. 2; 16 февр. № 46. С. 
2. 

294. Шотнев Георгий Г. (?) — корнет. Служил в СЗА. В ноябре 1927 был в 
числе 5 человек, которым было предписано покинуть пределы Эстонии. 
Вероятно, вместе с Н. А. Байковым проходил по делу Луковского в середине 
ноября 1927 по обвинению в подготовке покушения на советского полпреда 
Покровского. Состоял в таллиннском, а затем в ныммеском отделе Союза 
северо-западников. Занимался торговлей.  
Источники: Новые высылки из пределов Эстонии // НГ. 1927. 24 нояб. № 207. 
С. 3; 5-летие Союза бывш. северо-западников // СНЛ. 1935. 18 нояб. № 132. С. 
3; ФГАЭ. Ф. 129. Д. 26759. Л. 125. 

295. фон Штакельберг Константин Карлович (15 (28). 06. 1848, Петергоф? – 
30. 03. 1925, Таллинн) — генерал от кавалерии в отставке, барон. Родился в 
Петергофе в семье ротмистра гвардейской кавалерии (дослужившегося в 
дальнейшем до чина генерал-лейтенанта и ставшего шефом 2-ой гвардейской 
кавалерийской дивизии) Карла Августа фон Штакельберга (1816–1887) и 
дочери польского военного министра графа Морица Гауке Эмили Виктории 
Иоганны Гауке (1821–1890). Семья была многодетная, и кроме Константина в 
семье было еще 8 детей. По примеру отца все три брата выбрали военную 
службу в кавалерии. Старший брат Карл (1843–1878) участвовал в Русско-
турецкой войне 1877–78; умер, не дожив до своего 35-летия, в чине 
полковника. Младший брат Константина Георг (1850–1913) в Русско-
японскую войну командовал 1-ым Сибирским армейским корпусом, скончался 
в 1913 в  чине генерала от кавалерии. 17. 07. 1867 окончил Пажеский корпус и 
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был выпущен корнетом в лейб-гвардии Конный полк, где он прослужил до 
1882, занимая последовательно должности исполняющего обязанности 
делопроизводителя хозяйственного комитета, полкового казначея, 
заведующего полковым хозяйством и командира 2-го дивизиона.  24. 08. 1882 
он был назначен заведующим Придворным музыкантским хором. На этой 
должности проработал до 7. 09. 1897, неизменно удостаиваясь похвал и 
благодарностей от самого императора. В 1897 он был назначен на должность 
начальника Придворного оркестра и оставался на этом посту до 1917. На этой 
должности развил активную деятельность: он являлся организатором 
многочисленных доступных широкой публике концертов, по его инициативе 
были введены серии ученических концертов, репертуар Придворного оркестра 
был расширен. Многое с его стороны было сделано для пополнения 
музыкальной библиотеки и музея древних музыкальных инструментов, 
состоявших при Придворном оркестре. В августе 1912 отметил 30-летие своей 
музыкальной деятельности. Это событие было отмечено московской и 
петербургской прессой. Очередными этапами его деятельности являлась 
организация вечеров камерной музыки и приглашение на гастроли ряда 
известных дирижеров и солистов из заграницы. Еще с 1911 по его почину 
начала свою работу комиссия по улучшению музыкальной части в войсках 
армии и флота. Под псевдонимом Céesté Штакельберг написал несколько 
музыкальных произведений, сделал большое число транскрипций и переложил 
для оркестра ряд фортепианных произведений. О его трудах в свое время 
одобрительно отзывались А. К. Глазунов, А. К. Лядов и др. За ревностную 
службу был награжден многими российскими и иностранными орденами, а 
также возведен в чин генерала от кавалерии. После революционных 
потрясений 1917 был вынужден покинуть свою службу, а потом и Россию. 
Сначала он переезжает в Финляндию, а с 1918 обосновывается в Эстонии. 
Здесь он создает ряд своих произведений. Из воспоминаний современников 
нам известно о некоторых из них: похоронный марш в память о погибших за 
родину «Mortius plango», «Молитва» в память о великой княжне Ольги 
Николаевны, «Свадебный марш», посвященный его родственнице принцессе 
Луизе (урожденной графине Баттенбергской) и шведскому кронпринцу 
Густаву Адольфу. Несколько пьес он не успел закончить и издать. После его 
смерти  родственники издали следующие его произведения, вышедшие в свет 
в 1927 в тартуской типографии Х. Лаакмана: «Drei Lieder für eine Singstimme 
mit Klavierbegleitung von Céesté (Constantin von Stackelberg)» и «Замело тебя 
снегом, Россия. Для пения с фортепиано. Соч. Сеэсте (Константин 
Штакельберг)» с посвящением известному певцу Д. А. Смирнову. Известно 
также, что Штакельберг состоял членом общества «Белый крест», 
оказывавшего помощь нуждавшимся воинам бывшей Северо-Западной армии. 
Константин Карлович фон Штакельберг скончался 30. 03. 1925 в Таллинне. 
Первоначально предполагалось, что похороны состоятся 2 апреля на 
коппельском лютеранском кладбище, но, вероятно, по решению 
родственников гроб с его телом был перевезен 8 апреля на Ивангородское 
кладбище, где находилось фамильное кладбище рода Штакельбергов.  
Источники: Альманах современных русских государственных деятелей. 
СПб.: Тип. И. Гольдберга, 1897. С. 1095; Список генералам по старшинству. 
СПб., 1911. С. 201; [Объявление] // Последние известия. 1925. 1 апр. № 75. С. 
1;[Объявление] // Нарвский листок. 1925. 7 апр. № 39. С. 1; М. Памяти К. К. 
Штакельберга // Последние известия. 1925. 17 апр. № 85. С. 3; 
Deutschbaltisches Biographisches Lexikon 1710-1960. Köln;Wien, 1970. S. 746–
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747; ГАЭ. Ф. 1. Оп. 7. Ед. хр. 28. Л. 207 об.; ИАЭ. Ф. 1674. Оп. 2. Ед. хр. 186. Л. 
60–60 об. 

296. фон Штубендорф Анатолий Оттович (01. 03. 1874 – 17. 07. 1924, 
Таллинн) — полковник лейб-гвардии Егерского полка. В службе с 1. 09. 1891. 
Окончил в 1893 Пажеский корпус. Полковник с 6. 12. 1912. Более 21-го года 
прослужил в лейб-гвардии Егерском полку. В течение ряда лет избирался в 
состав офицерского суда чести. Пользовался большим авторитетом среди 
офицеров и солдат (даже в дни революций). Революция подорвала его 
здоровье. В 1922 выехал к родным в Эстонию. В Эстонии проживали его жена, 
дети и брат.  
Источники: Список полковникам по старшенству. СПб., 1914. С. 1215; 
[Объявление] // ПИ. 1924. 19 июля. № 184. С. 4; П. Ал-кий. А. О. Штубендорф 
// ПИ. 1925. 17 янв. № 13. С. 3. 

297. фон Штубендорф Алексей Оттович (19. 04. 1877 – 04. 03. 1959, Фюссен) 
— генерал-майор Генерального штаба. Оконил Пажеский корпус (1896) и 
Николаевскую академию Генерального штаба по первому разряду (1904). В 
службе с 1. 09. 1894. Подпоручик с 12. 08. 1896, поручик с 12. 08. 1900, штабс-
капитан гвардии и капитан Генерального штаба с 31. 05 1904, подполковник с 
29. 03. 1909, полковник с 25. 03. 1912. Служил в лейб-гвардии Егерском полку. 
Уастник Русско-японской кампании 1904–05. До 1914 года исполнял 
должности: обер-офицера для особых поруений при штабе IX-го армейского 
корпуса (с 2. 06. 1905), старшего адъютанта штаба 32-й пехотной дивизии (с 
21. 04. 1906), помощника старшего адъютанта Клевского военного округа (с 8. 
03. 1908), штаб-офицера для поручений при штабе III-го Кавказского 
армейского корпуса (с 6. 12. 1911), начальника штаба 6-й пехотной дивизии ( с 
15. 01. 1913). Во время Мировой войны командовал 28-м пехотным Полоцким 
полком. Начальник штаба 39-го армейского корпуса с 27. 07. по 9. 09. 1917. 
Георгиевский кавалер. До 1922 служил в РККА. В 1922 оптировался в 
Эстонию. Состоял в Объединении лейб-гвардии Егерского полка (после 
смерти в 1935 А. К. Баиова — его председатель). Член суда чести при 
Обществе помощи бывшим русским военнослужащим в Эстонии. 
Председатель ревизионной комисии Комитета «Дня русского инвалида». 
Возглавлял эстонское отделение Союза пажей. Состоял в руководстве 
эстонского отдела РОВСа. В 1930-е гг. был секретарем Общества помощи 
больным эмигрантам. Автор брошюры «Памяти ген.-лейт. Алексея 
Константиновича Баиова» (Таллинн, 1935). Арестован органами НКВД 22. 07. 
1940. Благодаря хлопотам невестки был репатриирован в Германию 23. 03. 
1941. 
Источники: Список полковникам по старшенству. СПб., 1914. С. 1131; 
Список Генерального штаба. СПб., 1914. С. 483; Общество взаимопомощи 
бывших чинов русской армии // ВД. 1931. 20 окт. № 280. С. 1; ФГАЭ. Ф. 130. Д. 
11566. Т. I. Л. 125; Т. II. Л. 13; Плюханова М. С. Мне кажется, что мы не 
расставались... Таллин, 1999. С. 18; Залесский К. А. Кто был кто в Первой 
мировой войне. М., 2003. С. 822; Громов А. С. Русские могилы в Верхней 
Баварии // Михайлов день 1-й: журнал исторической России. 
Ямбург<Кингисепп>, 2005. С. 201. 

298. Шульц Эвальд Карлович (16. 06. 1869, Ревель – 17. 04. 1941) — капитан 
1-го ранга. Зачислен на действительную службу во флоте 22. 09. 1885. После 
окончания Морского корпуса 22. 09. 1888 произведен в мичманы. Службу 
проходил в Ревельском полуэкипаже. 1. 02. 1896 назначен офицером 
навигации 1-го класса. 10. 04 1900 зачислен в резерв. С 5. 05. 1900 проходил 
службу на крейсере «Норов», состоявшего в составе отряда судов Отдельного 
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корпуса Пограничной стражи. С 29. 05. 1904 проходил службу на крейсере 
«Бернат». 22. 04. 1907 произведен в капитаны 1-го ранга. С 30. 10. 1913 
штабной офицер при начальнике Пограничной стражи. С 30. 12. 1913 — 
начальник Ревельской бригады Пограничной стражи. 25. 06. 1914 освобожден 
от занимаемой должности. С 3. 11. 1914 —  командир крейсера «Абрек». С 25. 
04 1915 — комендант острова Оланд. С 25. 04. 1916 — начальник Охраны 
водного района Кронштадтской крепости. С 17. 10. 1916 назначен на 
должность начальника 1-го отряда судов Транспортной флотилии Балтийского 
моря (брейд-вымпел на транспорте «Митава»). При эвакуации кораблей 
Балтийского флота в Гельсингфорс остался в оккупированном немцами 
Ревеле. Приказом по Балтфлоту от 19. 03. 1918 исключен из списков, как 
находящийся в плену. В декабре 1918 был одним из организаторов 
Ревельского отряда Русской Самообороны Эстляндского края, в котором 
командовал добровольческой ротой. Затем до конца июня–начала июля 1919 
был командиром Офицерского партизанского отряда, действовавшего в тылу 
красных войск. После его расформирования назначен начальником речных и 
озерных флотилий СЗА. В том же году состоял членом Временного Русского 
совета в Эстонии, возглавляемого князем С.П. Мансыревым (1866 – 1928), а 
также был организатором (учредителем) и инициатором создания Русского 
Национального союза (19. 09. 1920; в 1930 из-за разногласий с руководством 
союза вышел из его состава) и Кассы взаимопомощи моряков. Председателем 
последней являлся  весь период её существования. Как гражданин Эстонии 
был зачислен в резерв эстонского военного флота. 27. 01. 1925 ввиду 
преклонного возраста отправлен в отставку. Был награжден всеми 
российскими орденами до ордена Св. Владимира 3-й степени включительно. С 
1930 по конец 1933 входил в состав инициативной группы по созданию 
Русской фашистской партии в Эстонии, одной из групп которой в дальнейшем 
руководил. В этот же период был редактором газеты «Новый свет» и членом 
редколлегии газеты «Свет и крест», написал несколько брошюр. После 
присоединения Эстонии к СССР уничтожил архив и все документы, связанные 
с деятельностью Кассы взаимопомощи моряков. Арестован 27. 10. 1940 в 
своем доме на о. Найссаар (Нарген) и первоначально приговорен к десяти 
годам ИТЛ. Военная коллегия Верховного суда СССР своим определением 
отменила приговор как слишком мягкий и при повторном рассмотрении дела в 
Военном трибунале Ленинградского военного округа (17. 02. 1941) было 
вынесено решение — расстрелять. Дата приведения в исполнение неизвестна.  
Источники: ГАЭ. Ф. 495. Оп. 7. Ед. хр. 5528; Бойков В. Русские фашистские 
группы в Эстонии (1930-е гг.) // Труды РИЦЭ. Вып. 2 / Сост. В. Бойков. 
Таллинн, 2003. С. 79–81; Материалы из частного архива В. В. Верзунова.  

299. Шуманский Климентий Васильевич (?) — прапорщик по 
Адмиралтейству. Окончил Школу прапорщиков флота 15. 03. 1917. В СЗА 
состоял при Военно-морском управлении. В списках его сокращенного 
состава на 18. 12. 1919 числился на должности флаг-офицера. После 
ликвидации СЗА проживал в Эстонии (Таллинн). Член Кассы взаимопомощи 
моряков, где состоял членом Совета уполномоченных и ревизионной 
комиссии. Также состоял членом общества «Витязь» и секретарем Общества 
помощи больным эмигрантам. Дальнейшая судьба неизвестна: по одним 
данным, он уехал из Эстонии, по другим, после прихода советских войск в 
Эстонию был репрессирован. 
Источники: ФГАЭ. Ф. 130. Д. 15093. Л. 63; Отчет Общества помощи 
больным эмигрантам. 1922 – 1929 гг. Таллинн, 1929. С. 7; Плюханова М. С. 
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Мне кажется, что мы не расставались... Таллин, 1999. С. 18; Материалы из 
частного архива В. В. Верзунова. 

300. Шумов Петр Петрович (? – 16. 12. 1926, Хаапсалу) — контр-адмирал. 
Брат генерал-майора флота Г.П. Шумова (? – 1929). Умер от разрыва сердца. 
Остались вдова и родственники.  
Источники: [Объявление] // НПИ. 1926. 21 дек. № 51. С. 4. 

301. Шурин Петр Захарович (5. 10. 1886, Минская губ. – 18. 11. 1941, 
Свердловская обл.) — капитан. Окончил Тифлисское военное училище в 1913 
по первому разряду. В чине подпоручика начал службу в 205-м пехотном 
Шемахинском полку (3-й Кавказский корпус). Участвовал в Первой мировой и 
Гражданской войнах (СЗА). В СЗА служил в отряде Булак-Балаховича. 31. 03. 
1919 был ранен в ногу в бою под мызой Кахква. В Эстонии первое время жил 
в Тарту, осенью 1923 переехал в деревню Зимний Борок, где приобрел 
небольшой участок земли. Занимался землепашеством и рыболовством. 
Работал десятником при производстве работ по укреплению береговой полосы 
Чудского озера. Состоял в Союзе новых хуторян и мелких земледельцев. В 
конце 1930-х гг. работал страховым агентом и занимался пчеловодством.  
Источники: Кандидаты союза новых хуторян и мелких земледельцев // 
Родина. 1929. 4-5 окт. № 5. С. 2.   

302. Энгельгардт Борис Вадимович (12. 03. 1889, Смоленск – 15. 07. 1941, 
Ленинград) — полковник. Из дворян Смоленской губернии, сын 
действительного статского советника. Окончил Училище правоведения в 1910. 
В 1912 поступил вольноопределяющимся в л.-гв. Семеновский полк. В 1913 
вышел в отставку в чине подпоручика. С началом Первой мировой войны был 
призван из запаса гвардейской пехоты. За боевые отличия был награжден 
орденом Св. Анны 4-й степени с надписью «За храбрость» (15. 11. 1914), Св. 
Станислава 3-й степени с мечами и бантом (19. 01. 1915), Св. Анны 3-й 
степени с мечами и бантом, Св. Владимира 4-й степени с мечами и бантом (13. 
04. 1915), Св. Анны 2-й степени с мечами (24. 12. 1916) и орденом Св. Георгия 
4-й степени. Войну закончил в звании капитана л.-гв. Семеновского полка. 
Служил в Добровольческой армии и ВСЮР. Генералом М. В. Алексеевым был 
послан в Петроград для вербовки офицеров в Добровольческую армию. Летом 
1918 встретился с бывшим однополчанином М. Н. Тухачевским, который 
предложил ему вступить в Красную Армию. Служил в РККА в Пензе, при 
штабе Тухачевского, а через три недели сбежал к белым. В армии А. И. 
Деникина служил в оперативном отделе управления генерал-квартирмейстера 
армии; в декабре 1918 был назначен начальником канцелярии по гражданской 
части при штабе командующего 3-й пехотной дивизией генерала В. З. Май-
Маевского. С осени 1919 — командир стрелкового полка до ликвидации 
Царицынского фронта. В марте 1920 в Крыму командовал бригадой. 
Полковник. Вместе с армией был эвакуирован в Галлиполи. В феврале 1921 
уехал в Эстонию. В Эстонии с июня 1921. Сотрудничал в парижских газетах 
«Последние известия» и «Возрождение», а также в местных газетах 
«Ревельское время», «Ревельское слово», «Час»; входил в редакцию газет 
«Ревельские последние известия» и «Наши последние известия». До 1923 
занимался пением в кинотеатрах и ресторанах, комиссионерством, торговлей 
папиросами в разнос; в 1939 открыл лавку шерстяных и шелковых ниток. 
Весной 1922 по поручению правления Высшего монархического совета в 
Эстонию с каким-то тайным заданием прибыл полковник А. С. Гершельман. 
Среди тех, с кем он встречался в Таллинне был и Энгельгардт. С 1924 
принимал участие в концертах-митингах под названием «Русские 
национальные вечера» на Русско-Балтийском заводе в Копли, где 
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декламировал отрывки из дневника В. В. Шульгина и выступал с 
политическими обзорами о русской эмиграции. Состоял секретарем 
таллиннского Русского клуба. Во время выборов делегата от Эстонии на 
Российский зарубежный съезд руководил кампанией по продвижению 
кандидатуры Баиова. В начале 1927 встречался с прехавшим в Эстонию 
видным эмигрантским деятелем Б. А. Сувориным, после чего, видимо, стал 
сотрудничать в белградской газете «Новое время». В 1927 в Риге встречался с 
А. П. Кутеповым. В октябре 1927 был в числе тех монархистов, у кого 
эстонской полицией были произведены обыски на квартире. Выступил в 
печати с опровержением разного рода слухов и подозрений о подпольной 
деятельности русских монархистов в Эстонии. Был правой рукой Баиова, 
начальником разведки и контрразведки РОВС’а в Эстонии. Часто ссорился с 
Баиовым по поводу слабой активности РОВС’а в Эстонии и предлагал, в 
частности, провести ряд террористических актов, ссылаясь на пример А. К. 
Кутепова и его группы. Энгельгардт установил непосредственную связь с 
ключевыми фигурами РОВС’а — полковником А. А. Зайцевым, генералами А. 
А. Лампе и А. М. Драгомировым, — а также с эстонской, немецкой, 
английской и французской разведками. Благодаря поддержке эстонской 
полиции и разведки Энгельгардт неоднократно осуществлял переброску своих 
агентов в СССР. Сумел наладить конспиративную деятельность своей 
организации и практически развалить советскую резидентуру в Эстонии, 
внедрив в ее ряды своих агентов, и систематически снабжая советскую 
разведку дезинформацией. После смерти Баиова возглавил руководство 
деятельностью РОВС’а, «Братства Русской Правды» и Союза русских военных 
инвалидов в Эстонии и вообще принимал участие во всех организациях 
русских военных в Эстонии. Входил в объединение л.-гв. Семеновского полка. 
Вел активную работу среди молодежи в обществе «Витязь», где в разное 
время руководил литературным и историческим кружками. 26. 11. 1937 в 
помещении общества «Витязь» Энгельгардт прочитал доклад «Конная армия 
Бабеля». До и после присоединения Эстонии к СССР не воспользовался 
возможностью уехать в Германию. Был арестован 20. 06. 1940, видимо, после 
обыска, произведенного на его квартире эстонской политической полицией. 
23. 06. 1940 он был допрошен органами НКВД СССР. На закрытом судебном 
заседании от 18. 06. 1941 Военный трибунал Ленинградского военного округа 
приговорил его к расстрелу. Приговор приведен в исполнение 15. 07. 1941. 
Реабилитирован лишь 22. 10. 2002 на основании статьи Закона Российской 
Федерации «О реабилитации жертв политических репрессий».  
Источники: Весь Петербург на 1913 год. СПб., [1912]. С. 135; Адрес-
календарь. СПб.,1913. С. 1330; Высочайшие награды // ПВ. 1914. 2 (15) нояб. 
№ 261. С. 1; 1915. 6 (19) февр. № 29. С. 1; 18 февр. (3 марта). № 39. С. 1; 23 
апр (6 мая). № 91. С. 2; Высочайшие награды // Русский инвалид. 1917. 14 янв. 
№ 13. С. 3; История одного вечера // Русский голос. 1924. 19 марта. № 17. С. 
2-3; Обыски в Ревеле  // ВД. 1927. 26 окт. № 290. С. 1; У кого были 
произведены обыски в Ревеле // Сегодня. 1927. 28 окт. № 244. С. 4; 
Энгельгардт Б. Письмо в редакцию // НГ. 1927. 29 окт. № 185. С. 4; 
Энгельгардт <Б. В.>. К предстоящему Общему собранию союза инвалидов // 
РВ. 1931. 29 мая. № 24. С. 2; [Объявление] // ВД. 1937. 23 нояб. №267. С. 2; 
ГАЭ. Ф. 1. Оп. 7. Ед. хр. 28. Л. 185; ФГАЭ: Ф. 129. Д. 5185. Л. 49–49 об.; Д. 
26759. Л. 189–199; Д. 28 198. Л. 72 об.; Ф. 130. Д. 15093, Л. 160; Ф. 138. Оп. 1. 
Ед. хр. 46. Л. 27; Ед. хр. 47. Л. 89;  Бойков В. Русские в Эстонии (по 
материалам ОГПУ СССР) //  Балтийский архив. Русская культура в 
Прибалтике. Т. V. Рига, 1999. С. 77; Полковник А. С. Гершельман // Михайлов 
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день 1-й: Журнал исторической России. Ямбург [Кингисепп], 2005. С. 151; 
Исаков С. Г. Б. В. Энгельгардт. Опыт жизнеописания // Биографика. I. 
Русские деятели в Эстонии XX века / Составитель и  ответственный 
редактор проф. С. Исаков. Тарту, 2005. С. 204–237. 

303. фон Эссен Николай Карлович (2. 07. 1885, Шувалово – 6. 04. 1945, 
Прага) — полковник. Родился в семье генерал-майора К. Ф. ф. Эссена (1851–
1915).  Окончил Александровский кадетский корпус (1895–1903) и Павловское 
военное училище (1903–1905), после окончания которого служил с 22. 04. 
1905 в чине подпоручика в лейб-гвардии Семеновском полку на должности 
младшего офицера 8-й роты. 17. 12 1905 во время подавления восстания в 
Москве получил ранение в правую руку. 27. 05. 1906 был награжден орденом 
Св. Станислава 3-й степени. В 1908 был назначен адъютантом 1-го батальона 
полка.   15. 09. 1909 был награжден болгарским орденом «За военна заслуга». 
22. 04. 1909 произведен в поручики. В этом же году был награжден медалью в 
память 200-летия битвы под Полтавой. В 1912 награжден медалью в память 
100-летия Отечественной войны 1812 г. 22. 04. 1913 произведен в чин штабс-
капитана. В этом же году назначен командиром 3-й роты и награжден 
медалью в память 300-летия дома Романовых. В 1914 с началом войны вместе 
с полком отправился на театр боевых действий. В составе полка участвовал в 
сражениях: под Люблином (20–31. 08. 1914), на р. Сан под Кржешовым (2. 09. 
1914), под Ивангородом (10–13. 10. 1914), под Краковом (нояб.–дек. 1914), под 
Ломшей (февр.–июнь 1915), под Холмом (июль–авг. 1915), под Вильно (16. 
08.–03. 09. 1915), на р. Стоход, под Ковелем и Владимир-Волынским в 1916, 
под дер. Конюхи и г. Тарнополь в 1917.  В бою под дер. Звинюхи 08. 09. 1916 
тяжело контужен в голову. 01. 07. 1916 произведен в чин капитана. 28. 09. 
1916 – полковник. Командир 1-го батальона – 1917; помощник командира 
полка – 1917. За боевые заслуги был удостоен орденов: Св. Анны 3-й степени 
с мечами и бантом, Св. Владимира 4-й степени с мечами и бантом, Св. 
Станислава 2-й степени с мечами, Св. Станислава 3-й степени с мечами и 
бантом, Св. Анны 2-й степени с мечами, Св. Анны 4-й степени «За храбрость». 
В декабре 1917 после роспуска полка уехал в Петроград. Еще до войны 
состоял членом Императорского военно-исторического общества, С.-
Петербургского генеалогического общества и Московского генеалогического 
общества. В 1918 работал архивариусом Эрмитажа. В 1920 оптировался в 
Эстонию и жил в Тарту (Pepleri, 10). С 15. 01 по 30. 01. 1923 с гангреной ноги 
находился в университетском госпитале, где ему в результате была 
ампутирована правая нога. В 1927 сменил генерала Я. С. Вишнякова на посту 
руководителя тартуского отделения Союза русских увечных воинов-
эмигрантов.  В 1928 переехал в Таллинн, где открыл столовую «Гастроном» на 
Глиняной улице. Состоял в Обществе помощи бывшим русским 
военнослужащим в Эстонии, был членом ревизионной комиссии. Входил в 
объединение л.-гв. Семеновского полка в Эстонии. Переписывался с 
генералом А. А. ф. Лампе. Являлся одним из самых известных генеалогов в 
Эстонии; его стараниями составлены многие родословные таблицы местного 
немецкого дворянства; активно публиковался в журнале «Baltische 
Familiengeschichtliche Mitteilungen» (Dorpat, 1931–1939). Его публикация на 
рус. яз.: История учит… // Свет и крест. № 4. Ноябрь. С. 4. В ноябре 1939 
уехал в Германию. 
Источники: Козырев. В Юрьевском комитете «Дня русских инвалидов» // НГ. 
1927. 11 июня. № 67. С. 1; ИАЭ. Ф. 1674. Оп. 2. Ед. хр. 68; ГАЭ. Ф. 495. Оп. 7. 
Ед. хр. 666; ФГАЭ. Ф. 129. Д. 26756. Л. 307–308; Ф. 130. Д. 11566. Л.279; 
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Deutsch-baltisches Gedenkbuch. Unsere Toten der Jahre 1939–1947. Darmstadt, 
1991. S. 97. 

304. фон Эссен Николай Михайлович (? – после февраля 1954, Швеция) — 
капитан. Окончил Пажеский корпус в 1914. Служил в л.-гв. 1-й 
артиллерийской бригаде. На момент 5. 05. 1939 состоял действительным 
членом Общества господ офицеров лейб-гвардии 1-й артиллерийской бригады 
в Эстонии.  
Источники: Волков С. В. Офицеры российской гвардии: Опыт мартиролога. 
М, 2002. С. 555. 

305. Эшшольц Владимир Владимирович (?) — капитан (подполковник?). С 
марта 1919 — командир пулеметной роты Ливенского отряда. В СЗА зачислен 
20. 07. 1919. В декабре 1919 — командир пулеметной роты 1-го полка 5-й 
пехотной Ливенской дивизии. Подполковник запаса эстонской армии; 
разжалован в рядовые в августе 1924 за незнание в достаточной степени 
государственного языка. Представитель Объединения Ливенцев в Тарту. 
Источники: Хроника // ПИ. 1924. 15 авг. № 210. С. 3; Белая борьба на Северо-
Западе России / Под ред. С. В. Волкова. М., 2003. С. 646. 

306. Якобс Василий Васильевич (25. 02. 1874, Нарва – 1940–1941, Москва) — 
полковник. Родился в семье генерал-майора В. Х. Якобса (1827–1908). 
Окончил Николаевский кадетский корпус и Николаевское кавалерийское 
училище. С 8. 08. 1898 в чине корнета служил в 5-м гусарском 
Александрийском полку. Служил в СЗА. Приказом № 171 от 31.07.1919 
Командующего Северо-Западной Армии генерал-майора Родзянко произведен 
за боевые заслуги из подполковника Личной Сотни Атамана Булак-
Балаховича в полковники с 4.06.1919. Во втором браке (29.06.1923, 
таллинский Никольский храм) с Т. Л. Епинатьевой (7.08.1904, Ревель–
14.04.1996,Таллин). Сын Вячеслав (19.06.1924,Таллинн) — с 2000 и по сей 
день является митрополитом Таллиннским и всея Эстонии. После 
присоединения Эстонии к СССР арестован НКВД и репрессирован, 
расстрелян в Москве.  
Источники: www.genealogia.ee/genealogy-jacobs.htm. 

307. Яковлев Николай Андреевич (26. 07. 1875, Нарва – 1940? 1941?) — 
полковник. Отец — купец второй гильдии. Окончил Нарвскую гимназию и 
Виленское пехотное юнкерское училище по второму разряду (1896). Служил в 
182-ом пехотном резервном Ново-Трокском полку (позднее — 169-й пехотный 
Новотрокский полк). Капитан с 17. 12. 1909. В 1914 в Пруссии тяжело ранен в 
плечо — инвалид. В 1918 добровольно вступил в СЗА, где исполнял 
хозяйственную и штабную работу; в штабе снабжения был офицером для 
поручений, заведовал отправкой в Англию лесоматериалов. В 1919 при штабе 
армии ведал журнальной частью. В Эстонии проживал в Нарве, домовладелец. 
Входил в группу О. П. Васильковского. Являлся ответственным редактором 
газеты «Русский голос» (Нарва, 1925, №1 (19 мая) — № 20 (15 авг.)), а также 
редактором-издателем газеты «Нарвское объединение» (1930, № 1 (4 янв.) — 
№ 3 (17 янв.)). Арестован органами НКВД в Нарве 23. 06. 1940. Решением 
трибунала от 02. 12. 1940 приговорен к расстрелу. Дата приведения приговора 
в исполнение неизвестна. 
Источники: Список капитанам армейской пехоты по старшинству. СПб., 
1914. С. 865; ФГАЭ. Ф. 129. Д. 28966. Л. 14-17; PAE. Kd. 3. Tallinn, 2005. Lk. 
386. 

308. Якубов Владимир Михайлович (17. 02. 1868 – до 1941) — полковник. 
Окончил Нижегородский графа Аракчеева кадетский корпус и 3-е военное 
Александровское училище по первому разряду. Служил в 3-м Кубанском 
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пластунском батальоне, откуда был переведен в Отдельный корпус жандармов 
в 1895. Хорунжий с 7. 08. 1887, сотник с 7. 08 1891, штаб-ротмистр с 6. 12. 
1897, ротмистр с 6. 12. 1898, подполковник с 26. 02. 1909. По корпусу 
жандармов занимал следующие должности: адъютант Рязанского губернского 
жандармского управления (ГЖУ) с 11. 04. 1895, исполняющий дела 
помощника начальника Донского областного жандармского управления с 7. 
04. 1897, помощник начальника Подольского ГЖУ с 28. 01. 1900, помощник 
начальника Полтавского ГЖУ Лубенского и Миргородского уездов с 7. 01 
1902, помощник начальника того же ГЖУ в Полтаве с  с 17. 01. 1903, 
помощник начальника того же ГЖУ в Полтавском, Константиноградском, 
Кобелякском и Миргородскм уездах с 16. 10. 1906, в резерве при С.-
Петербургском ГЖУ с 28. 07. 1908, в прикомандировании к жандармскому 
управлению Одессы с 5. 06. 1914. Награды: ордена Св. Станислава 3-й и 2-й 
степени, Св. Анны 2-й степени и Св. Владимира 4-й степени. В 1920–30-е гг. в 
Эстонии работал на лесозаготовках Кренгольмской мануфактуры. Член 
нарвского отдела Союза русских военных инвалидов. 
Источники: Список общего состава чинов отдельного корпуса жандармов. 
Пгр., 1915. С. 408; Нарвский отдел ревельск. Союза русских военных 
инвалидов // СНЛ. 1931. 3 нояб. № 125. С. 2. 

309. Янов Георгий Дмитриевич (1. 04. 1864 – 21. 07. 1931, Таллинн) — 
генерал-лейтенант Генерального штаба. Окончил Симбирскую военную 
гимназию, 2-е военное Константиновское училище и Николаевскую академию 
Генерального штаба в 1895. После окончания училища в 1884 в чине 
подпоручика служил в 10-м пехотном Новоингерманландском полку. После 
окончания академии в чине капитана служил в Одесском военном округе на 
должности и. д. старшего адъютанта штаба 14-й пехотной дивизии; затем 
старшим адъютантом 8-го армейского корпуса. С 01. 01. 1901 по 1905 — 
старший адъютант и штаб-офицер для поручений при штабе Финлянского 
военного округа. С 24. 02. 1909 — командир 96-го пехотного Омского полка. 
19. 10. 1914 произведен в генерал-майоры. С 19. 10. 1914 до начала 1917 — 
начальник этапно-хозяйственного отдела штаба 10-й армии. Награжден всеми 
орденами до Св. Владимира 3-й степени включительно. В начале июля 1919 — 
начальник штаба Западного корпуса Св. Кн. А. П. Ливена. После прибытия 
отряда Ливена на нарвский фронт был назначен главным начальником 
снабжения СЗА. 30. 11. 1919 переведен в резерв чинов. В Эстонии занимался 
комиссионной продажей, а в 1924 устроился сторожем на Русско-Балтийский 
завод. В 1928 из-за сокращения штатов был уволен. Жил на грани нищеты. В 
1926 опубликовал в газетах «Час» и «Наш Час» отзыв на книгу В. Л. Горна 
«Гражданская война на северо-западе России». 
Источники: Янов Г. Д. «Тоже контролер» (По поводу книги В. Горна 
«Гражданская война на северо-западе России) // Ч. 1926. 26 июля. № 33. С. 3; 
НЧ. 1926. 13 сент. № 2. С. 2–3; [Объявление]//  ВД. 1931. 1 авг. № 203. С. 2; 
Рутыч Н. Белый фронт генерала Юденича: Биографии чинов Северо-Западной 
армии. М., 2002. С. 371-373.  

310. Яров Василий Федорович (10. 01. 1882 – 11. 11. 1924, Таллинн) — 
капитан. В службе с 15 августа 1899. В Эстонии с 1893. Скончался в госпитале 
Иоахимсталя. Похоронен 13 октября на Александро-Невском кладбище.  
Источники: ГАЭ. Ф. 1. Оп. 9. Ед. хр. 59. Л. 32–32 об.; [Объявление]//  ПИ. 
1924. 13 окт. № 263. С. 4.  

 
 

 


