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При изучении биографии исторической личности всегда представляют интерес и судьбы 

тех, с кем приходилось встречаться главным персонажам исследования на том или ином 
отрезке его жизни, в том числе и в школьные годы. В статье представлены краткие сведения 
о 80 одноклассниках Н. К. Рериха, его братьев и сыновей, получавших среднее образование в 
гимназии К. Мая в конце XIX – начале XX веков. 

 
ОДНОКЛАССНИКИ Н. К. РЕРИХА 

 
На протяжении десяти лет (два года в IV классе) пребывания в школе Коли Рериха вместе 

с ним учились в разных классах 59 мальчиков или юношей, но только девять из них окончили 
полный курс одновременно с ним в 1893 году. Краткие биографии 14 из них приводятся 
ниже. 

 
В приготовительном классе Николай познакомился с Эдгаром Небо и Антоном Томишко. 
Эдгар Богданович Небо (25.07.1874—30.01.1942) родился в Санкт-Петербурге в семье 

купца 1-й гильдии Готгарда (Богдана) Фёдоровича Небо (04.03.1839—01.08.1896), 
управлявшего фирмой своего отца «Небо & Комп.», и его жены Елизаветы Гот (05.02.1851—
22.09.1927). Поступил в приготовительный класс в 1882 году. Учёба продвигалась не очень 
успешно, и через четыре года, окончив только I1 класс гимназии, он оставил эту школу. К 
1905 году потомственный почётный гражданин Э. Б. Небо достиг должности директора 
Невского Товарищества обработки строительных материалов. В последующие годы он 
являлся владельцем фирмы «Бруно К. Шварцъ»». После смены власти в 1917 году Э. Б. Небо с 
женой Марселлой Кригер (10.05.1886—?) эмигрировал в Финляндию, умер в Выборге.2 

 
Антон-Иоганн Антонович Томишко (06.05.1876—?) родился в семье главного 

тюремного архитектора России Антония Иосифовича Томишко (1851—8.10.1900) и его жены 
Анастасии-Вероники Вячеславовны Томишко. Поступил в приготовительный класс школы в 
1883 году и только через три года перешёл в I класс, учился весьма посредственно в первые 
годы и чуть лучше на последнем этапе (среднегодовой балл находился в пределах 2.95–3.64), 
окончил гимназию в 1894 году. Продолжил образование на математическом отделении 
физико-математического факультета ИСПбУ, которое окончил в 1900 году. Первоначально 
служил в Статистическом комитете, в 1917 году – в Центральной бухгалтерии Госбанка. В это 
время он также состоял председателем общества «Детский маяк», образованного благодаря 
усилиям родителей в 1909 году, которое, согласно уставу, «имело своею целью содействовать 
физическому и умственному развитию детей обоего пола от 7- до 14-летнего возраста». 

 
В I классе новыми знакомыми Николая стали Альфред Маркварт и Евгений Шварце. 
Альфред Юлианович Маркварт (1872—1903) поступил в I класс в 1884 году, учился 

плохо (средний балл 2.88–3.41), остался на второй год во II классе и был исключён из 
четвёртого. Этот англичанин оставил самую недобрую память своим возмутительным 
поведением, которое осуждали не только педагоги, но и одноклассники3. Когда он, 
недовольный оценкой по французскому языку, пробрался в раздевалку и мстительно изрезал 
ножом шубу хорошего, но строгого педагога Константина Ивановича Бокильона (1843—
1912), то был пойман и публично, на глазах класса, с позором навсегда изгнан из школы, что 
было чрезвычайно редким явлением для этого учебного заведения. Однако впоследствии в 
адресных книгах Санкт-Петербурга А. Ю. Маркварт отмечен как крупный домовладелец, 

                                                                    
1 Римскими цифрами обозначались классы гимназии, арабскими – реального училища. 
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которому принадлежали дома на Васильевском острове и Средней Подъя- ческой улице. Умер 
в Петербурге, похоронен на Смоленском лютеранском кладбище4. 

 
Евгений Эрнестович Шварце (19.01.1873—?) 
 

Родился в Санкт-Петербурге в семье прусских 
подданных камердинера Эрнста Августа Шварце и его жены 
Констанции Генриетты, урождённой Аневитц. В I класс 
гимназии поступил в 1884 году. Был освобождён от платы 
за обучение вследствие недостатка средств в семье. Все 
годы учился очень хорошо (4.0–4.71) и окончил школу в 
1892 году. Продолжил образование на романо-германском 
отделении историко-филологического факультета ИСПбУ. 
В 1893 году перешел на физико-математический факультет 
по разряду естественных наук, но весной его исключили «за 
невзнос платы». Прошение о его восстановлении в 
университете Александр Рудзский, отец его школьного 
товарища Виктора Александровича Рудзского (1873—?), 
сопроводил рекомендацией, в которой, в частности, 
свидетельствовал: «Зная Шварце как товарища одного из 

моих сыновей, могу удостоверить в его беспримерной и совершенной бедности. Могу также 
свидетельствовать о его прилежании, выдержке и полнейшей во всех отношениях 
благонадёжности». Благодаря этому ходатайству Евгений продолжил учёбу, однако и 
впоследствии неоднократно обращался в ректорат с прошениями о пособии, а также 
зарабатывал небольшие средства частными уроками. В 1894 году перешел на юридический 
факультет.5 

Начиная с осени 1886 года, с III класса, на протяжении пяти лет постигали школьные 
науки вместе с будущим великим художником Саша Скалон и Лев Шпергазе, судьбы которых 
сложились совершенно по-разному, но известны достаточно полно. 

 
Александр Васильевич Скалон (04.07.1874—?.02.1942) 
 

Родился в Москве в семье агронома. Поступил в III класс 
гимназии в 1886 году. Все годы учёбы хорошей успеваемостью 
не отличался (2.79–3.45), оставался на второй год в IV 
и VII классах, окончил школьный курс лишь в 1894 году. О его 
внешности и поведении в те годы весьма выразительно 
рассказал на страницах мемуаров одноклассник Иван 
Васильевич Петрашень: «Скалон Александр, действительно 
большой лентяй, был высоким, черноволосым, коротко 
обстриженным, круглолицым мальчиком, с сильно развитыми 
руками, позволяющим ему не бояться никаких товарищеских 
осложнений. Саша Скалон, сын, если не ошибаюсь, учёного 
агронома – редактора какого-то сельскохозяйственного 
журнала (а не Варшавского губернатора Скалона), был 
чрезвычайно живой, остроумный и обладал большими 
художественными дарованиями. Особенно он увлекался 
живописью и всю жизнь рассматривал преимущественно с 
внешней художественной стороны. Обладая большим юмором, он 

прекрасно схватывал всё смешное, что проходило у него перед глазами, а затем всё это 
заносил на бумагу. Поэтому редкий урок не был им воспроизведён в своих особо интересных 
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моментах; его карикатуры затем демонстрировались в перемену всему классу и 
награждались хохотом и неизменным одобрением товарищей. 

Если на уроке от рисования карикатур его отвлекали учителя, а сам по себе урок, с точки 
зрения Скалона, представлял нечто интересное, то на следующую же перемену его, Скалона, 
можно было видеть у доски с мелом в руке, широкими штрихами изображающего избранные 
моменты прошедшего урока и поясняющего свои рисунки необходимыми примечаниями перед 
веселящимися и ржущими товарищами. Конечно, при этом один из нас жертвовал собою и 
дежурил у дверей, чтобы уберечь художника от неприятностей. 

Впрочем, некоторые карикатуры Скалона попадали-таки в учительскую. К счастью, то 
были не особенно ядовитые карикатуры. Так, например, учитель алгебры Михаил Захарович 
Образцов6 имел удовольствие видеть себя в виде пернатого хищника, очень на Образцова 
похожего, налетающего и клюющего в голову бедного осла, стоящего у классной доски с 
опущенными ушами перед целым классом различных зверей, чинно сидящих на партах. В осле, 
очень талантливо нарисованном, легко можно было узнать самого художника. Вот если бы в 
учительскую попала его карикатура “отчего не повеселиться”, то, надо думать, художнику 
пришлось бы плохо. На этой картинке были изображены четыре учителя <…> несущиеся 
вихрем, танцуя канкан. В стороне от них учитель словесности Михаил Евграфович 
Доброписцев с бутылкою в руке танцевал русскую. Танцы происходили под дудку, на которой 
играл директор В. А. Кракау. Были у Скалона Ветхий и Новый Заветы – учебники его младшего 
брата (мы в это время изучали уже катехизис), густо снабженные изобразительными 
разъяснительными примечаниями. Был там изображен Бог Саваоф, несущийся на велосипеде 
осматривать своё творение, было там изображено грехопадение и изгнание виновных из рая 
с помощью метлы, были там подвыпивший Ной и пихающий его ногою Хам; торгующий 
первородством Иаков – “распивочно и навынос”, и многое другое. В Новом Завете обращали на 
себя внимание Благовещенье, под которым было написано “ах, старичок, старичок” (Иосиф), 
въезд Христа в Иерусалим на извозчике в одеянии священника, и особенно хороша была «Тайная 
вечеря», где Христос был Василий Александрович, а ученики его – наши почтенные учителя. Все 
они возлежали на кроватях, на столе стояли бутылки, а Иуда Искариот – учитель Постельс, 
вытаскивал у Василия Александровича бумажник. Безбожницкие карикатуры относятся к 
V классу, к тому времени, когда многие из нас узнали про атеизм. 

Всех карикатур и рисунков Скалона не упомню и очень сожалею, что ни одной из них у меня 
не осталось. Скалон производил впечатление очень даровитой личности, я лично думал, что 
он будет исключительным художником, но вышло иначе. Скалон по окончании гимназии 
поступил действительно в Академию художеств, но там стал попивать, попал в 
товарищескую богему, а картины его, выставлявшиеся на выставках в Академии, бывали 
незаконченными, хотя и талантливыми. В конце концов всё-таки из него выработался 
хороший художник, но ничего исключительного он не дал, не так, как другой мой товарищ, 
Николай Рерих»7. Александр Скалон оказался единственным соучеником, с которым Николай 
Рерих достиг взаимопонимания. Довольно долго, уже после окончания гимназии, они 
состояли в дружеских отношениях. Об этом свидетельствуют два наброска, хранящиеся в 
Музее Н. К. Рериха в Нью-Йорке. Александр остался на второй год в VII классе, поэтому 
завершил школьный курс на год позже Николая и так же, как старший друг, поступил в 
Академию художеств (чем порадовал недавнего одноклассника), которую окончил в 
1902 году. В дальнейшем он состоял членом Русского художественно-промышленного 
общества в Петербурге, в 1915—1917 годах предпринял большое путешествие по России, во 
время которого написал много картин с натуры. После смены власти остался на родине, его 
приняли в члены Ленинградского Союза советских художников. Умер от голода в блокадном 
Ленинграде, там же погибла коллекция его картин. 

 
 
 
 
 

                                                                    
6 Михаил Захарович Образцов (?—7.09.1919) преподавал математику, физику и космографию в 1884–1919 годах. 
7 И. В. Петрашень и его семья: страницы прошлого. Сост. Е. М. Ледовская. СПб.: СПбГМИСР, 2011. – С. 87. 



Лев Иванович Шпергазе (27.04.1874—14.10.1927) 
 

Родился в Санкт-Петербурге в семье часовых дел мастера, 
купца 3-й гильдии Иоганна Христиана Шпергазе и его жены 
Леониды Софии, урождённой Энглунд (Эдлунд?), 
воспитанницы, а затем учительницы женской частной 
школы-пансиона Э. П. Шаффе (с 1883 года – гимназии). 
Мальчик рано осиротел, и его усыновила Эмилия Павловна 
Шаффе (1827—1906). Начальное образование получил в 
училище при лютеранской церкви Св. Екатерины и осенью 
1886 года продолжил его в III классе гимназии К. Мая. Учился 
ровно (3.5–4.05), во время учёбы проявлял интерес к 
сценическому искусству и неоднократно принимал участие в 
школьных постановках. Сохранились программки, 
датированные 1891 годом, в которых он, одновременно с 
Николаем Рерихом, исполнял роли: Сидора Дмитрича 
Лисовского («Утро молодого человека», сцены в одном 
действии), Кочкарёва («Женитьба», комедия в двух действиях 
Н. В. Гоголя), Кольцова («По публикации». Фарс в одном 

действии Л. Иванова). Ему пришлось дважды посещать занятия в VII классе, что отодвинуло 
окончание гимназии на год позже Н. К. Рериха. В аттестате окончившего первым выпускника, 
выданном 27 мая 1894 года, отмечалось: «Отметки большей части познания и успехи 
отличные <…>. За время обучения в Санкт-Петербургской гимназии К. Мая прилежание 
примерное и любознательность по всем вообще предметам одобрительная, а к математике 
весьма живая». 

Осенью того же года способный «маец» поступил в Электротехнический институт 
Императора Александра III (ЭТИ). Завершавший его высшее образование дипломный проект 
отличался столь высоким качеством, что стал экспонатом института на Всемирной выставке 
в Париже в 1900 году. 

По окончании ЭТИ молодого инженера оставили на два года для подготовки к 
преподавательской деятельности по телефонии под руководством директора ЭТИ 
профессора П. Д. Войнаровского (1866—1913). В 1902 году он уже читал лекции по 
разработанному им самим спецкурсу «Телефонное оборудование и центральные телефонные 
станции», а в 1904–1913 годах состоял штатным преподавателем родного учебного 
заведения. Параллельно с преподавательской деятельностью Лев Иванович с 1900 года начал 
работать на открытой в 1898 году шведским предпринимателем Л. М. Эриксоном фабрике, 
где прошёл путь от инженера до управляющего фирмой, проявив свои лучшие творческие и 
организаторские способности. Именно благодаря этому талантливому руководителю, 
возглавлявшему также и соответствующее акционерное общество, фабрика со временем 
стала самым крупным телефонным предприятием России. Наряду с основной работой он 
выполнял ещё немало государственных и общественных обязанностей – состоял членом 
Совета торговли и промышленности (1911–1916), гласным Городской думы (1913–1917), 
членом Исполнительной городской комиссии по сооружению каналов и переустройству 
водоснабжения Петрограда (1914–1923), членом Главного по фабричным и горнозаводским 
делам присутствия (1916–1917), петроградским присяжным столоначальником по делам 
страхования рабочих (1917). 

Когда началась война с Германией, фабрика «Эриксон и Ко» спешно расширилась и 
приступила к выполнению заказов военного ведомства. Максимального развития 
телефонное производство и производство приборов сложной и точной электромеханики 
достигло в 1917 году, но затем из-за наступивших революционных событий производство 
почти прекратило работу. Несмотря на национализацию, Лев Иванович остался на своём 
посту, продолжая и при новой власти самоотверженно выполнять свои нелёгкие обязанности 
организатора телефонной промышленности. 

В ноябре 1925 года по состоянию здоровья Л. И. Шпергазе ушёл с завода и продолжил 
работать в должности заведующего организационным подотделом Государственного 



института проектирования новых металлических заводов (Гипромез) вплоть до своей 
кончины. Его прах похоронен в фамильном склепе на Смоленском лютеранском кладбище8. 

 
В IV классе судьба на один год свела Николая с Лео и Эдгаром Грубе. 
Лео (Лев) Адольфович Грубе (29.08.1874—15.06.1930) родился в Санкт-Петербурге в 

семье купца Адольфа Ивановича Грубе (14.11.1842—05.03.1917) и его жены Каролины 
Елизаветы, урождённой Банг (13.09.1844—10.07.1917). Поступил в приготовительный класс 
осенью 1882 года, учился хорошо (4.12–4.58), как правило, в числе первых, но курс IV класса 
вынужден был проходить дважды, здесь его и догнал Коля Рерих, но лишь один год они были 
одноклассниками, на этот раз отстал сын нотариуса. Осенью 1892 года он вторично пошёл в 
VIII класс, где опять встретился с будущим художником и вместе с ним окончил гимназию в 
1893 году. В аттестате зрелости было зафиксировано, что: «во-первых, на основании 
наблюдений за всё время обучения его в СПб гимназии К. Мая, поведение его вообще было 
отличное, исправность в посещении и приготовлении уроков примерная, прилежание 
примерное и любознательность по всем предметам одобрительная; и, во-вторых, что он 
обнаружил нижеследующие познания: Закон Божий – 5/59, русский язык – 4/4, логика – 4, 
латинский язык – 4/4, греческий язык – 3/3, математика – 4/4, физика – 4, история – 4/5, 
география – 5, немецкий язык – 5, французский язык – 5/5». 

Осенью того же года поступил на факультет восточных языков арабско-персидско-
турецко-татарского разряда ИСПбУ, учёбу в котором завершил в 1898 году с дипломом 
кандидата философских и филологических наук. С 1900 по 1906 год служил секретарём в 
Персии, в Тегеране, у двоюродного брата Эрнста Карловича Грубе (19.06.1866—14.06.1944), 
выпускника гимназии К. Мая 1885 года. Позднее занимал посты директора Балтийской 
бумагопрядильной и ткацкой мануфактуры в Санкт-Петербурге и Ревеле, президента 
Товарищества этой же мануфактуры, а также директора акционерного общества 
«Кренгольм». 

После смены власти эмигрировал в Латвию, где состоял членом правления акционерного 
общества «Балтотекстиль» и директором рижского отделения акционерного общества 
Балтийской бумагопрядильной и ткацкой мануфактуры. Умер в Риге, похоронен на 
Реформатском кладбище. 

 
Эдгар Карлович Грубе (11.10.1874—?), двоюродный брат Л. А. Грубе, родился в Санкт-

Петербурге 11 октября 1874 года в семье фридрихсгамского купца 2-й гильдии Карла Грубе 
и его жены Марии, урождённой Россе. 

Поступил в приготовительный класс в 1882 году. Учился хорошо (4.12–4.3). Лишь в 
IV классе он один году учился вместе с Колей Рерихом, а потом ушел вперёд. Полный курс 
гимназии окончил с золотой медалью в 1892 году. В аттестате зрелости зафиксировано, что: 
«во-первых, на основании наблюдений за всё время обучения его в СПб гимназии К. Мая 
поведение его вообще было отличное, исправность в посещении и приготовлении  уроков 
примерная, прилежание весьма одобрительное и любознательность по всем предметам 
весьма живая/; и, во-вторых, что он обнаружил нижеследующие познания: Закон Божий – 5/5, 
русский язык – 4/4, логика – 4, латинский язык – 5/5, греческий язык – 5/5, математика – 5/5, 
физика – 5, история – 5/5, география – 4 , французский язык – 5/5». Продолжил учёбу на 
математическом факультете ИСПбУ, откуда 23 июня 1893 года перешёл в Институт 
инженеров путей сообщения, в котором и завершил высшее образование. Вся последующая 
жизнь инженера Э. К. Грубе проходила в бесконечных командировках и переездах по местам 
строительства железных дорог Российской империи. 

 
Когда Коля Рерих вынужден был вторично проходить программу IV класса, то в новом 

коллективе на пять лет его новыми товарищами по учёбе стали Саша Боговский, Освальд 
Парланд, Иван Петрашень и Густав Цейдлер, и только два года учился с ним вместе Давид 
Вильтон. 

                                                                    
8 Валиев М. Т. Биографическая страничка: Лев Иванович Шпергазе // Электронный ресурс. – Режим доступа (дата 

обращения 25.04.2021): http://kmay.ru/sample_pers.phtml?n=3410. 
9 В числителе – годовая оценка, в знаменателе – экзаменационная. 
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Давид Вильтон родился в Норфолке (Англия) в семье горного инженера, который в 
начале 1880 годов приехал в Россию для работы на шахтах, позднее семья обосновалась в 
Санкт-Петербурге. Поступил во II класс гимназии в 1886 году, успехи в учёбе шли по 
нисходящей (3.85–2.5), и в 1890 году, после V класса он покинул школу. Его одноклассник 
И. В. Петрашень в воспоминаниях описал эпизод с участием этого ученика: «Так однажды, 
когда его тискал товарищ Вильтон, повалил его на лавку и зажал ему руки, лишив его всех 
средств сопротивления, Парланд нашел ещё одно, совершенно недопустимое у мальчишек 
средство – он плюнул в лицо товарищу. За что и был порядочно Вильтоном побит при полном 
одобрении столпов класса». 

 
Александр Дементьевич Боговский (28.07.1876—04.07.1927) 
 

Родился в Санкт-Петербурге в купеческой семье 
лесоторговца Дементия Павловича Боговского и его жены 
Любови Михайловны. Формально Коля и Саша познакомились 
ещё при поступлении в приготовительный класс в 1883 году, 
однако из-за болезни последний вынужден был остаться на 
второй год и расстался с будущим художником на три года. 
Когда же и Коле пришла очередь стать вынужденным 
второгодником в IV классе, то они встретились вновь и учились 
вместе оставшиеся пять лет. Этот «маленький мальчик с 
вьющимися волосами, в бархатной куртке и высоких русских 
сапогах»10 все годы учёбы был очень активным, вместе с Колей 
участвовал в школьных спектаклях (второй молодой человек в 
пьесе «Утро молодого человека» А. Н. Островского; Мавра, 
кухарка в фарсе Л. Иванова «По публикации»; Анучкин, 
отставной пехотный офицер в пьесе Н. В. Гоголя «Женитьба»). 

Во всех классах учился достаточно успешно (3.91–4.38) и окончил в 1893 году полный курс 
первым, заслужив золотую медаль. Для продолжения образования он избрал Императорскую 
Военно-медицинскую академию, где также преуспел в овладении знаниями, что увенчалось 
занесением фамилии отличника, удостоенного степени лекаря, на мраморную доску в 
1901 году. Некоторое время молодой терапевт состоял ассистентом у профессора 
С. С. Боткина (1859—1910), а затем работал врачом в пос. Сольцы Порховского уезда 
Псковской губернии. Когда началась Великая война, он стал служить в эвакуационном пункте 
№ 129, а с 1916 года – старшим врачом железнодорожного батальона № 22. Новой власти 
служить он не стал, вернулся на псковскую землю, в 1918 году женился на Татьяне 
Александровне Вулих в оккупированном немцами Пскове, откуда сначала эмигрировал в 
Тарту, где не нашёл работу по специальности, что вынудило его переехать на остров Эзель11. 
Там, в посёлке Кихельконна Александр Дементьевич спроектировал и построил амбулаторию 
(существует в настоящее время) и работал сельским врачом. В начале лета 1927 года он, 
выезжая на вызовы, простудился, заболел воспалением лёгких и умер. Его похоронили на 
местном кладбище г. Курессааре.12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                    
10 И. В. Петрашень и его семья: страницы прошлого. Сост. Е. М. Ледовская. СПб.: СПбГМИСР, 2011. – С. 51. 
11 Современный Сааремаа. 
12 Валиев М. Т. Биографическая страничка: Александр Дементьевич Боговский // Электронный ресурс. – Режим доступа 

(дата обращения 25.04.2021): http://kmay.ru/sample_pers.phtml?n=308. 
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Освальд Андреевич Парланд (24.11.1876—12.11.1956) 
 

Племянник автора проекта храма Воскресения Христова (Спас на 
Крови), архитектора А. А. Парланда (1842—1919), родился в г. Борго 
Великого княжества Финляндского в семье биржевого посредника 
Андрея Александровича Парланда (1845—1910) и его жены Марии 
Николаевны, урождённой Кистер (1850—1919). Этот юноша «с 
карими умненькими непорочными глазками» поступил в 1885 году в 
I класс гимназии, обладая прекрасной памятью и музыкальными 
способностями, почти всегда хорошо учился (4.12–4.75) и окончил 
гимназию в 1893 году с золотой медалью. Высшее образование 
получил в Институте инженеров путей сообщения Императора 
Александра I, затем много лет занимался строительством мостов 
и железных дорог в Оренбурге, Литве и Белоруссии (Вильно-Гродно), 
жил в Петербурге, недолго в Киеве, а перед началом Великой войны – 
в Выборге, где находился и в 1917 году. После обретения Финляндией 

независимости О. Г. Парланд остался в этой стране, но в 1920 году переехал в Хельсинки, где 
и умер.13 

 
Густав Фёдорович Цейдлер (13.03.1874—26.05.1959) 
 

Родился в Выборге, в семье доктора философии Фердинанда 
Фридриха Цейдлера (1822—1886) и его жены Берты 
Альбертовны Кемпе (1840—1925), родной сестры второй жены 
К. И. Мая Агнессы Альбертовны Кемпе (1845—1928). Поступил в 
III класс гимназии в 1887 году, учился неплохо (4.33–3.83) 
и окончил полный курс в 1893 году. Немало места уделил ему 
в воспоминаниях его одноклассник и многолетний друг 
И. В. Петрашень: «По виду Густя был “добродушный чухонец”, что 
представляло забавный контраст его полным эгоистической 
свирепости высказываниям. Несколько выше среднего роста, 
рыжеватый блондин, светлоглазый, с выгнутым носом, 
небольшою круглою головою и кривоватыми ногами, он мог без 
всякого грима сойти за вейку14, на которых мы любили кататься 
на Масленицу за тридцать копеек»15. В классе он откликался на 

клички Меркацио16 и Стинкспиритус17 за то, что «Ш» выговаривал как «С». Был хорошо 
развит, убеждённо придерживался материалистических взглядов, активно участвовал в 
школьных философских дискуссиях. Высшее образование получил в Императорской Военно-
медицинской академии, из которой был выпущен с похвальным листом в 1899 году. Его 
служба проходила в Обуховской больнице, где он накануне октябрьского переворота состоял 
заведующим отделением. Новую власть прекрасный диагност и специалист по заболеваниям 
внутренних органов, терапевт Г. Ф. Цейдлер не признал, эмигрировал в 1919 году сначала в 
Выборг, а оттуда уехал в Хельсинки, где, как и его одноклассник О. А. Парланд, закончил 
земной путь18. 

 
 
 

                                                                    
13 Валиев М. Т, Семёнов-Тян-Шанский М. А. Биографическая страничка: Освальд Андреевич Парланд // Электронный 

ресурс. – Режим доступа (дата обращения 25.04.2021): http://www.kmay.ru/sample_pers.phtml?n=2369). 
14 Вейка – лёгкие прогулочные конные сани, которыми управляли приезжавшие в Санкт-Петербург на Масленицу финны. 
15 И. В. Петрашень и его семья: страницы прошлого. Сост. Е. М. Ледовская. СПб.: СПбГМИСР, 2011. – С. 92, также см.: 

С. 87, 90, 91, 93–95, 97, 105, 110, 130, 132, 133, 135. 
16 Меркацио (лат.) – коммерческая операция, купля-продажа. По-видимому, юноша получил такое прозвище за 

склонность к мелким торговым операциям. 
17 Стинкспиритус (лат.) – угасший дух. 
18 Валиев М. Т. Биографическая страничка: Густав Фёдорович Цейдлер // Электронный ресурс. – Режим доступа (дата 

обращения 25.04.2021): http://kmay.ru/sample_pers.phtml?n=3299. 
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Иван Васильевич Петрашень (1875—10.07.1937) 
 

Родился в Николаеве в семье инженера путей сообщения 
Василия Матвеевича Петрашеня (1847—1903) и его жены 
Анны Иосифовны, урождённой Богумилы Новак. Поступил в 
приготовительный класс в 1884 году, учился с переменным 
успехом (3.11–3.95) и завершил гимназический курс в 
1893 году. Именно он в своих мемуарах впервые рассказал (и 
довольно нелицеприятно) о Коле Рерихе – школьнике, вместе 
с которым участвовал в школьных спектаклях. В дальнейшем 
И. В. Петрашень получил два высших образования – в 
1898 году окончил физико-математический факультет ИСПбУ, 
а в 1902 году – Институт инженеров путей сообщения 
Императора Александра I. Спустя два года молодой инженер 
женился на Джесси Андреевне Парланд, родной сестре 
одноклассника. Исследованию, улучшению, разработке 
проекта коренной реконструкции Мариинского водного пути 
он посвятил большую часть последующей жизни. Со временем 
талантливый изобретатель, автор ценнейших монографий, 

книг и статей, стал одним из крупнейших инженеров-гидротехников России, 
специализировавшихся на строительстве плотин и шлюзов. Технические идеи 
И. В. Петрашеня использовали и через 40 лет, когда вместо Мариинской водной системы 
проектировали и строили новый, Волго-Балтийский канал. В октябре 1932 года его, 
заместителя начальника Северо-Западного управления внутренних водных путей, 
арестовали, обвинили во вредительстве и осудили на 10 лет ИТЛ. Срок отбывал на печально 
знаменитом строительстве Беломорско-Балтийского канала. В августе 1932 года его 
досрочно освободили. Последние годы жизни он работал консультантом в ряде организаций 
Ленинграда, руководил дипломным проектированием в Политехническом институте. 

 
Только в VIII, выпускном классе пересеклись жизненные пути Николая и Фридриха 

Постельса. 
Фридрих Фридрихович фон Постельс (05.04.1873—05.05.1960) 
 

Родился в семье Фёдора Александровича (Фридриха 
Христиана Александра) фон Постельса (1832—1892), 
возглавлявшего в 1874–1877 годах Лесной земледельческий 
институт, и его жены Анны Софии Вильгельмины, 
урождённой Иверсен. Поступил в I класс гимназии в 
1883 году, учился во всех классах, кроме последнего, очень 
хорошо (4.68–4.1), но, видимо, по состоянию здоровья, 
дважды проходил курс пятого и восьмого класса, окончив 
учёбу в последнем в 1893 году. В том же году рано 
обнаруживший художественные способности юноша 
поступил в Академию художеств. В характеристике 
Фридриха, выданной для поступления в Императорскую 
Академию художеств и подписанной директором школы 
В. А. Кракау, отмечено, что: «Постельс Фридрих, сын 
действительного статского советника, получающего 
пенсию. Юноша вполне выдержанный, скромный, 

работающий всегда чрезвычайно усердно и крайне добросовестно исполняющий свои 
обязанности. Политически вполне благонадежен». После окончания Академии в 1900 году, 
где он занимался в мастерской профессора Л. Н. Бенуа, молодой архитектор довольно скоро 
проявил себя как талантливый мастер архитектуры модерна. По его проектам в Санкт-
Петербурге построено 11 жилых и промышленных зданий, наиболее известным из которых 
является дом герцога Н. Н. Лейхтенбергского на Большой Зелениной улице, д. 28, 
украшенный мозаикой, выполненной в мастерской В. А. Фролова. При новой власти стало 



невозможно нормально работать, и архитектор уехал сначала в Крым, а оттуда эмигрировал 
в США, где открыл собственную, успешно работавшую студию, написал уникальный очерк о 
российских архитекторах, работавших в США, активно участвовал в общественной и 
культурной жизни русского зарубежья, возглавлял второе отделение Союза ревнителей 
Памяти Императора Николая II, представлял в Америке Общество охранения русских 
культурных ценностей, созданное им в Париже в 1946 году. Несмотря на очевидные успехи, 
его адаптация к новым условиям проходила довольно трудно. Помогала прирождённая 
выносливость, честное отношение к служебным обязанностям, дисциплина духа. В некрологе 
на смерть Ф. Ф. Постельса отмечалось, что «хотя Фридрих Фридрихович жил в Америке с 
1920 года и многим ей обязан, однако полный расцвет таланта и духовного развития он 
получил в старой Императорской России». Умер и похоронен в Нью-Йорке19. 

 
ПОЛНЫЙ СПИСОК ОДНОКЛАССНИКОВ НИКОЛАЯ РЕРИХА. 1883–1893 гг.20 
 
1. Арендс Пауль – 2, 3, 4 
2. Ауберт Евгений – 1, 2, 3 
3. Аух Теодор – 1, 2, 3 
4. Банг Эрнст – 3, 4 
5. Бартельс Алексей – 4 
6. Бекель Карл – приг., 1, 2 
7. Боговский Александр – 4, 5, 6, 7, 8 
8. Борман Г. – 3, 4 
9. Ботман Георгий – 3, 4 
10. Вереха Николай – приг. 
11. Вилькинс Ал. – 1, 2 
12. Вильтон Давид – 4, 5 
13. Гари Вильгельм – приг. 
14. Грацианский Александр – 1 
15. Грубе Лео – 4, 8 
16. Грубе Эдгар – 4 
17. Гулянитский Сергей – 2 
18. Гюнтер Бруно – приг. 
19. Денисевич Иван – приг. 
20. Доброписцев Борис – приг. 
21. Иессен М. – 4 
22. Коомбе Георг – 1 
23. Кубитович Николай – 1 
24. Лавровский Дмитрий – 4 
25. Ламанов Александр – 4, 5, 6, 7 
26. Мак-Ельроу Альберт – 1 
27. Маркварт Альфред – 1, 2, 4 
28. Медем Алексей – 3 
29. Молво Теодор – 1, 2 
30. Небо Эдгар – приг., 1 
31. Нофаль Евгений – 8 
32. Оль Пауль – 1 
33. Парланд Освальд – 4, 5, 6, 7, 8 
34. Петрашень Иван – 4, 5, 6, 7, 8 
35. Пилкин Павел – 1, 2 
36. Постельс Фридрих – 8 
37. Разсудов Иван – приг., 1, 2 
38. Райт Фридрих – приг. 

                                                                    
19 Валиев М. Т. Биографическая страничка: Фридрих Фридрихович Постельс // Электронный ресурс. – Режим доступа 
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20 После имени ученика указаны классы, в которых он учился вместе с будущим художником, жирным шрифтом выделены 

фамилии тех, чьи биографии приведены в данной статье. 
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39. Реутов Николай – приг., 1 
40. Рудзский Виктор – 8 
41. Рудольфи Эрнст –1, 2 
42. Русинов Николай – 6, 7 
43. Садиков Владимир – 2, 3, 4 
44. Селезнёв Всеволод – 8 
45. Скалон Александр – 4, 5, 6, 7 
46. Спехин Григорий – приг., 1 
47. Стефанитц Николай – 1, 2 
48. Тидеман Фридрих – приг., 1, 2 
49. Томишко Антон – приг. 
50. Умнов Николай – приг., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
51. Ферзен Евгений – 1, 2, 3, 4, 5, 6 
52. Цейдлер Густав – 4, 5, 6, 7, 8 
53. Шааф Вильгельм – приг. 
54. Шварце Евгений – 1, 2, 3, 4 
55. Шлейфер Александр – 3, 4 
56. Шмидт Альберт – приг. 
57. Шмидт Эмиль – приг. 
58. Шпергазе Лев – 3, 4, 5, 6, 7 
59. Штейнер Роберт – 3, 4 
 

ОДНОКЛАССНИКИ В. К. РЕРИХА 
 
С осени 1891 по 1902 год, на протяжении одиннадцати лет (по два года в I и IV классах), с 

приготовительного по VIII класс пребывания в школе Владимира Рериха вместе с ним 
учились в разных классах 73 мальчика или юноши. Краткие биографии 25 из них приведены 
ниже. 

 
Раньше всех Владимир познакомился в приготовительном классе с Борисом Вахтиным, 

Борисом Давыдовым, Альфредом Цшохером. 
Борис Васильевич Вахтин (31.01.1882—23.02.1918) 
 

Родился в Санкт-Петербурге в семье преподавателя 
Морского кадетского корпуса, капитана I ранга Василия 
Васильевича Вахтина (06.04.1841—05.11.1905) и его жены 
Марии Леонидовны (1846—1926), урождённой Борисовой. В 
1890 году поступил в приготовительный класс гимназии, в 
котором пробыл два года. Начиная с 1 класса, учился в реальном 
училище, показывая среднюю успеваемость (3.94–3.42). В 
1895 году, после 3 класса, по семейной традиции продолжил 
образование в Морском кадетском корпусе, который окончил 
в 1902 году. Службу проходил на Черноморском флоте на 
броненосце «Князь Потёмкин Таврический», во время мятежа 
1905 года его тяжело ранили восставшие матросы, но после 
выздоровления он продолжил службу, участвовал в войне с 
Германией последовательно в должностях старшего офицера 

канонерской лодки «Карс», командира эсминца «Жуткий», линкора «Евстафий», авиасудна 
«Император Николай II». Блестящий боевой офицера, капитан II ранга, арестован 4 января 
1918 года и зверски убит матросами.21 
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Борис Владимирович Давыдов (09.07.1883—30.09.1925) 
 

Родился в Ораниенбауме, в семье капитана I ранга Владимира 
Алексеевича Давыдова и его жены Елизаветы Львовны Давыдовой. 
поступил в приготовИтельный класс гимназии в 1891 году и после 
окончания II класса продолжил учёбу в 3-м Московском кадетском 
корпусе, откуда в 1895 году перешел в Морской кадетский корпус 
(МКК), который окончил в 1901 году с награждением премией 
адмирала Нахимова. Службу проходил на различных военных 
кораблях, участвовал в войне с Японией в составе Первой 
Тихоокеанской эскадры, защищал Порт-Артур, находился в плену. в 
1906–1910 годах учился на гидрографическом отделении Морской 
академии. после окончания учёбы продолжил службу во 
Владивостоке в должности командира судна «Таймыр», участвовал 
в экспедиции Б. А. Вилькицкого в Тихом океане. В 1913–1917 годах 
в чине подполковника корпуса гидрографов возглавлял 

гидрографическую экспедицию Восточного (Тихого) океана. при новой власти занимал 
должность начальника управления по обеспечению безопасности кораблевождения на 
Дальнем Востоке. В 1924–1925 годах был начальником экспедиции на ледоколе «Красный 
октябрь» (бывший «Надежный»), отправленной на остров Врангеля в связи с притязаниями 
Канады и США на этот остров, во время которой в 1924 году поднял советский флаг на 
острове Врангеля. Именем Б. В. Давыдова названа бухта на острове Врангеля, бухта на острове 
Добрыня Никитич и мыс на острове Большевик. В официальном некрологе его назвали 
«одним из крупнейших исследователей Востока и Северо-Востока». В главную заслугу ему 
поставили «полный успех экспедиции на остров Врангеля».22 

 
Альфред Оскарович Цшохер (07.03.1882—1942) 
 

Родился в Санкт-Петербурге в семье Оскара Васильевича 
(Карла Августа Оскара) Цшохера (23.07.1849—после 1917), 
выпускника 1868 года, а затем преподавателя школы К. Мая, и его 
жены Аманды Фёдоровны, урождённой Ясковской (1856—после 
1918). Поступил в приготовительный класс в 1891 году, учился 
весьма удовлетворительно (4.16–3.44) и окончил полный курс 
гимназии в 1901 году первым, со средним баллом 3.73. В аттестате 
отмечено: «поведение – отличное, исправность в посещении и 
приготовлении уроков – довольно удовлетворительная, 
прилежание – хорошее, любознательность – достаточная». 
Продолжил образование в ИСПбУ, сначала на физико-
математическом факультете, с 1902 года – на восточном. В 1906–

1908 годах учился на факультете государственных наук Мюнхенского университета23, после 
этого три года учился на юридическом факультете ИСПбУ и выбыл без защиты диплома. 
Работал присяжным поверенным, вёл уроки музыки в школах. В первый год войны находился 
в действующей армии. Затем, после увольнения в 1915 году, служил в Военно-промышленном 
комитете. 

При новой власти, в 1918–1924 годах А. О. Цшохер работал в Витебске уполномоченным 
по музыкальным делам, с 1919 года он также возглавлял подотдел искусств, сменив на этом 
посту М. З. Шагала, совмещая обязанности с должностью профессора местной народной 
консерватории. В 1925–1932 годах служил адвокатом в Витебске, позднее продолжил этот 
род занятий в Ленинграде, где умер от голода в блокадном городе24. 
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В I классе новыми товарищами Владимира по учёбе стали Юрий Азаревич, Владимир 
Гамдорф, Фёдор Девриен, Анатолий Дюбуа, Отто Иессен, Константин Кареев, Георгий Кениг, 
Вильгельм Корневиц, Алексей Монкевиц, Виктор Мякишев и Василий Якиманский. 

 
Юрий Яковлевич Азаревич (21.02.1883—1956) 
 

Родился в семье помещика Якова Александровича Азаревича 
(1834—1890?) и его жены Ольги Николаевны, урождённой 
Калачёвой (1851—1928). Поступил в I класс гимназии 
в 1893 году, учился вполне удовлетворительно (4.11–3.45). 
Выбыл из IV класса в 1897 году, перешёл в Императорский 
Александровский лицей, завершив учёбу в котором в 1904 году, 
начал службу во флоте юнкером. После сдачи экзамена на звание 
мичмана в 1905 году плавал на миноносце, через год произведён 
в лейтенанты и осенью 1906 года вышел в отставку. Служил 
последовательно в Министерстве внутренних дел и в должности 
председателя в уездной управе. В начале войны с Германией 
вернулся на флот, проходил службу в разных должностях, 
участвовал в доставке русских войск во Францию и в Грецию. Не 

принял новую власть, воевал в составе войск адмирала А. В. Колчака и генерала от 
инфантерии Н. Н. Юденича. Эмигрировал в Польшу, позднее жил в Германии и Италии, с 1938 
года – в Ницце, где и умер25. 

 
Владимир Евгеньевич Гамдорф (30.09.1882—?) 

 
Родился в Санкт-Петербурге в семье губернского 

секретаря, выпускника гимназии 1873 года Евгения 
Карловича Гамдорфа (1853—1901) и его жены 
Серафимы Александровны, урождённой Резановой 
(1854—1885), дочери ректора ИАХ, тайного советника 
А. И. Резанова (1817—1887). В I класс гимназии 
поступил в 1892 году, успеваемость его ухудшалась по 
мере перехода в старшие классы (4.22–3.25), в 
выпускном классе учился два года, лучше давались 
гуманитарные предметы. Окончил полный курс в 
1901 году и продолжил образование на юридическом 
факультете ИСПбУ, откуда в сентябре 1902 года 
перешёл на естественное отделение физико-
математического факультета, где и завершил учёбу в 

1908 году. Служил в чине коллежского асессора в Департаменте общих дел Министерства 
внутренних дел26. 

 
Фёдор (Теодор) Альфредович Девриен (1885—1952) родился в Санкт-Петербурге в 

семье известного издателя, уроженца Швейцарии Альфреда Фридриха Теодора Девриена 
(26.07.1842—06.10.1920) и его жены Юлии-Марии Васильевны, урождённой Юнкер 
(16.09.1843—01.11.1920). В I класс гимназии поступил в 1893 году, в IV классе перешел в 
реальное училище, высокой успеваемостью не отличался (3.0–3.5) и окончил шестилетний 
курс в 1900 году. В дальнейшем получил инженерное образование, после смены власти, в 
1920 году эмигрировал в Швейцарию, где и умер в Базеле27. 
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Анатолий (Анри) Эдуардович Дюбуа (14.11.1881—08.11.1958) 
 

Родился в Санкт-Петербурге купеческой семье Эдуарада 
Максимилиана Дюбуа и его жены Марии Анны Дюбуа, 
урождённой Вагнер28. Поступил в I класс гимназии в 1892 г., 
не отличался хорошей успеваемостью (3.75–3.10) и окончил 
школу в 1900 г. В следующем году вступил в РСДРП. Учился на 
юридическом факультете ИСПбУ и окончил его в 1908 году, 
работал присяжным поверенным, занимался журналистикой, 
печатался под псевдонимом Горский. В 1906 году перешёл к 
меньшевикам. До февральской революции вёл нелегальную 
работу в столице и в Ревеле, за что пять раз арестовывался и 
три года провёл в ссылке в Вятке. В 1910–1914 годах издавал 
журнал «Наша заря», возобновлённый в 1915 году под 
названием «Наше дело», ведущее положение в котором 
занимал Г. В. Плеханов. Участвовал в работе социал-
демократической фракции III и IV Государственных дум.С 
ноября 1915 года – в звании рядового в действующей армии, 

в 1916 году произведён в прапорщики. В марте–ноябре 1917 года служил на Рижском фронте, 
вёл политическую агитацию в армии, позднее был гласным Городской думы в Риге, членом 
Петроградского совета, недолго занимал должности заместителя министра труда, 
меньшевика М. И. Скобелева во Временном правительстве, комиссара 12-й армии. 

Член ЦК РСДРП, делегат I Всероссийского съезда Советов. Во время антибольшевистских 
восстаний на Волге и в Сибири выезжал туда, за что был арестован ВЧК. Но после легализации 
меньшевиков, с июля 1919 года служил в Красной армии, затем до февраля 1921 года работал 
в управлении «Главтекстиль» и в Социальной Академии наук в Москве. Арестован 25 февраля 
1921 года, содержался в Бутырской и Таганской тюрьмах, выпущен в октябре того же года, 
вновь арестован 4 июля 1922 года и выслан в Германию. Находясь в Берлине, назвал Россию 
«страной новой буржуазии, происходящей от коммунистов», мечтающей о гарантировании 
законом награбленной ими собственности. Позднее переехал во Францию, где продолжил 
политическую деятельность, сотрудничал с партийными изданиями. В 1932 году лишен 
гражданства СССР. В эмиграции занимался живописью и скульптурой, участвовал в салонах 
и выставках. На Всемирной выставке в Париже в 1937 году удостоен серебряной медали за 
скульптурные работы. Жертвовал свои произведения в пользу Политического Красного 
Креста. Перед Второй мировой войной обосновался в США, выступал за сотрудничество с 
Советским Союзом. Жил в Нью-Йорке, где умер и похоронен29. 

 
Отто Фридрихович Иессен (1884—1924) родился в семье агронома, управляющего 

имениями графини Адлерберг Фридриха Карла Александра Петровича Иессена (21.07.1849—
16.03.1913) и его жены Ольги Каролины Юлии, урождённой Ниебур (1854—1936). Поступил 
в 1893 году в I класс гимназии, учился с трудом, год от года хуже (3.96–2.66), по два года 
провёл в третьем, пятом (вторично учился уже в реальном училище) и шестом классах, 
окончил школу в 1903 году. Всю последующую жизнь служил в российско-американской 
резиновой мануфактуре «Треугольник». Умер в Петрограде30.  

 
 
 
 
 
 
 

                                                                    
28 ЦГИА СПб. Ф. 14. Оп. 3. Д. 37541. Л. 8. 
29 Валиев М. Т. Биографическая страничка: Анатолий Эдуардович Дюбуа // Электронный ресурс. – Режим доступа (дата 

обращения 14.04.2021): http://www.kmay.ru/sample_pers.phtml?n=1075. 
30 Валиев М. Т. Биографическая страничка: Отто Фридрихович Иессен // Электронный ресурс. – Режим доступа (дата 

обращения 15.04.2021): http://www.kmay.ru/sample_pers.phtml?n=1288. 
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Константин Николаевич Кареев (03.08.1883—1945) 
 

Родился в Санкт-Петербурге в семье крупного историка, 
члена-корреспондента Петербургской АН Николая Ивановича 
Кареева (28.11.1850—18.02.1931) и его жены Софьи 
Андреевны Линберг (1863—1926), дочери известного 
педагога и географа А. Л. Линберга. Поступил в I класс 
гимназии в 1893 году, учился весьма посредственно (2.88–
3.65), два года провёл в I классе окончил в 1892 г. Высшее 
образование получил на историко-филологическом 
факультете Московского университета, затем вернулся на 
берега Невы. При новой власти работал делопроизводителем, 
посещал религиозно-философский кружок А. А. Мейера 
«Воскресенье»31, за участие в котором 11 декабря 1928 года 

был арестован и 22 июля 1929 года выслан в Смоленск, где работал статистиком, 29 октября 
1930 года арестован вторично, осуждён на три года ИТЛ, откуда освобождён 21 октября 
1932 года. Умер в Москве32. 

 
Георгий Леопольдович Кениг (07.04.1882—1949) родился в Санкт-Петербурге в семье 

сына «сахарного короля» Л. Е. Кенига (1821—1903), купца 1-й гильдии, действительного 
статского советника, владельца фабрики «Бумагопрядильня Л. Кениг Младший», 
«хлопкового короля» Леопольда Леопольдовича Кенига (13.05.1852—27.12.1911), и его жены 
Шарлотты Элизы Амалии Кениг (10.02.1852—1926), приходившейся мужу двоюродной 
сестрой. Поступил в 1 класс реального училища К. Мая в 1891 году, на следующий год учился 
в I классе гимназии, после III класса вернулся на реальное отделение, все годы учился с 
переменным успехом (4.16–2.86), лучше в старших классах. Окончил учёбу в 1899 году, 
пропустив, видимо, по болезни, 1895/1896 учебный год. Впоследствии получил инженерное 
образование, работал представителем автомобильной фирмы «Берна, Киссель-Кар и 
Стерлинг» в Санкт-Петербурге, с 1912 года исполнял обязанности председателя основанного 
в 1906 году футбольного клуба «Павловско-Тярлевский кружок любителей спорта». После 
смены власти был арестован и 13 месяцев находился в ИТЛ под Москвой. В 1920 году с женой 
Надеждой и пятью детьми эмигрировал в Финляндию, откуда позднее переехал во Францию. 
Умер в Париже33. 

 
Вильгельм Фридрихович (Василий Фёдорович) Корневиц (17.01.1884—14.12.1937) 
 

Родился в Санкт-Петербурге в семье германского 
подданного, служащего страховой компании Фридриха 
Корневица и его жены Ольги Кристины Аманды, урождённой 
Дитш. Поступил в I класс гимназии в 1893 году, затем перешел 
в Реформишен-шуле, которую окончил в 1903 году. 
Продолжил образование на естественном отделении физико-
математического факультета ИСПбУ, после завершения учёбы 
в 1908 году служил в Министерстве земледелия в качестве 
специалиста по животноводству и молочному хозяйству. При 
новой власти возглавлял подотдел животноводства в 
Петроградском губернском земельном отделе, опубликовал 
23 научных работы. В 1930 годах работал директором совхоза 

                                                                    
31 Участником этого кружка был также бывший ученик школы Д. С. Лихачёв, отбывавший наказание в Соловецком лагере 

особого назначения (СЛОН). 
32 Валиев М. Т. Биографическая страничка: Константин Николаевич Кареев // Электронный ресурс. – Режим доступа (дата 

обращения 17.04.2021): http://kmay.ru/sample_pers.phtml?n=1380. 
33 Лейнонен И. Л., Валиев М. Т. Биографическая страничка: Георгий Леопольдович Кениг // Электронный ресурс. – Режим 

доступа (дата обращения 17.04.2021): http://kmay.ru/sample_pers.phtml?n=1430. 
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«Ворнцово» в Подпорожском районе Ленинградской области. Арестован 13 ноября 1937 года 
и расстрелян34. 

 
Алексей-Карл Густавович Монкевиц (03.03.1884—1953) родился в Санкт-Петербурге в 

семье балтийского немца, надворного советника и служащего Департамента уделов Густава-
Роберта Эммануиловича Монкевица (06.03.1844—09.08.1886) и его второй жены Марии 
Карловны, урождённой Саломе (02.01.1856—1929). Поступил в приготовительный класс 
гимназии в 1892 году. Весь период учёбы не отличался хорошей успеваемостью (3.75–3.3), 
оставался на второй год в V и VIII классах, однако в последний год пребывания в гимназии 
серьёзно улучшил свои оценки и неожиданно окончил курс в 1903 году с хорошим 
аттестатом, в котором указано: «Дан сей сыну коллежского советника Алексею Карлу 
Густавовичу Монкевицу, реформатского вероисповедания, родился в Санкт-Петербурге 
3 марта 1884 г., в том, что он, вступив в августе 1893 г. в Санкт-Петербургскую Гимназию 
К. Мая окончил восемь классов и при отличном поведении и любознательности  – живая, 
особенно к физике и космографии, обнаружил следующие успехи: Закон Божий – 5/5, русский 
язык – 4/4, логика – 4, латинский язык – 5/5, греческий язык – 4/4, математика – 5/5, физика – 
4, математическая география – 5, история – 4/4, география – 5, немецкий язык – 5, 
французский язык – 5/5. Санкт–Петербург. 4 июня 1903 г. Директор В. Кракау». Эти успехи 
позволили ему заслужить серебряную медаль. В том же году продолжил учёбу на физико-
математическом факультете ИСПбУ, откуда после первого курса перешёл в Высшую 
техническую школу в Карлсруэ, где в 1911 году и завершил образование. Затем недолго 
работал в Санкт-Петербурге и осенью 1912 года уехал в Швейцарию. Там, в городе Винтертур 
до конца жизни работал «дипломированным инженером» в крупной фирме «Зульцер», ныне 
это известный международный концерн, осуществляющий производство и сервисное 
обслуживание промышленных машин и оборудования. Состоял членом Швейцарского союза 
инженеров и архитекторов, основанного в 1837 году. Умер в Винтертуре, где и похоронен35. 

 
Виктор Константинович Мякишев (16.10.1883—23.04.1928) 
 

Родился в Санкт-Петербурге в семье участника войны 1854–1856 
гг., генерал-майора флота, гидрографа, геодезиста и астронома 
Константина Андреевича Мякишева (05.07.1834—09.02.1898) и его 
жены Матильды Христиановны, урождённой Мельбау (?—
27.02.1910). Поступил в приготовительный класс в 1891 году, затем 
учился два года в гимназии, перешёл во 2 класс реального училища, в 
1897 году его перевели в Морской кадетский корпус, откуда он 
выпустился в 1903 году в чине мичмана. В дальнейшем служил 
последовательно на эсминце «Послушный», эскадренном броненосце 
«Император Николай II», броненосцах береговой обороны «Адмирал 
Лазарев», «Генерал-адмирал Апраксин», крейсере «Минин», учебных 
судах «Посадник», «Прут», эскадренном броненосце «Ростислав», 
канонерской лодке «Грозящий», учебных судах «Верный», «Пётр 

Великий», крейсере «Россия» и закончил службу в Российском императорском флоте в чине 
капитана II ранга. При новой власти продолжил службу в Морских силах Республики 
в различных должностях, уволен в запас в 1926 году в чине командира РККФ 7 категории. 
Работал инженером. Умер в Ленинграде36. 

 
Василий Михайлович Якиманский (26.10.1883—после 1939) родился в турецком 

городе Диярбакыр в семье чиновника МИД, статского советника Михаила Якиманского. В 

                                                                    
34 Валиев М. Т. . Лейнонен И. Л. Биографическая страничка: Вильгельм Фридрихович Корневиц // Электронный ресурс. – 

Режим доступа (дата обращения 17.04.2021): http://kmay.ru/sample_pers.phtml?n=1579. 
35 Лейнонен И. Л., Валиев М. Т. Биографическая страничка: Алексей Густавович Монкевиц // Электронный ресурс. – 

Режим доступа (дата обращения 17.04.2021): http://kmay.ru/sample_pers.phtml?n=2117. 

 36 Валиев М. Т. Биографическая страничка: Виктор Константинович Мякишев // Электронный ресурс. – Режим доступа 
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приготовительный класс поступил в 1892 году, учился весьма удовлетворительно (3.8–3.5), 
после II класса гимназии перешёл в реальное училище, которое окончил в 1900 году. 
Арестован в городе Алма-Ате 30 сентября 1938 года и 27 апреля 1939 года приговорён к 
15 годам ИТЛ. 

 
Двое новеньких, Борис Гантовер и Михаил Семёнов, появились в III классе. 
Борис-Александр Людвигович Гантовер (06.04.1881—?) родился во Франкфурте-на-

Майне в семье присяжного поверенного, коллежского советника Людвига Владиславовича 
Гантовера (14.01.1850—?) и его жены Ревекки-Нины Исааковны, урождённой 
Красносельской. Вскоре семья переехала в Санкт-Петербург, где отец в 1882 году стал купцом 
1-й гильдии. Начальное образование получил в петербургской гимназии Я. Г. Гуревича, 
откуда в 1895 году перешёл в III класс гимназии К. Мая. Здесь первые два года учился хорошо 
(4.00–3.95), а в старших классах его показатели резко ухудшились (3.11–2.86), и в 1899 году, 
после окончания VI класса, он вернулся в учебное заведение, которое и окончил в 1902 году. 
Продолжил учёбу на историко-филологическом факультете Императорского Московского 
университета, затем год слушал лекции в ИСПбУ, с 1903 года завершал высшее образование 
в Императорском университете Св. Владимира в Киеве. В 1910 году начал отбывать воинскую 
повинность, но через год его освободили от службы по состоянию здоровья37. 

 
Михаил Дмитриевич Семёнов-Тян-Шанский (08.05.1882—19.01.1942) 
 

Внук выдающегося географа и государственного деятеля 
П. П. Семёнова-Тян-Шанского, родился в Санкт-Петербурге 
в семье его старшего сына, Дмитрия Петровича Семёнова-
Тян-Шанского (07.11.1852—01.11.1917), служащего 
Министерства земледелия и председателя секции статистики 
Русского географического общества, и его жены Евгении 
Михайловны, урождённой Заболоцкой-Десятовской (1854—
1920). Осенью 1895 года его приняли в III класс гимназии, где 
особыми успехами в учёбе не отличался (3.55–3.8), программу 
V класса пришлось проходить дважды. Окончил школу в 
1902 году, поступил в Императорскую Военно-медицинскую 
академию. В связи с тем, что из-за революционных событий 
1905–1907 годов занятия в высших учебных заведениях в 
Петербурге были прерваны, он уехал в Германию, где учился 
на медицинском факультете Гейдельбергского университета, 
а после возвращения на родину завершил образование на 
естественном отделении физико-математического 

факультета ИСПбУ в 1909 году. Отбыв воинскую повинность в Лейб-гвардии Егерском полку, 
поступил на работу в Министерство земледелия, где занимался вопросами экономической 
статистики. Одновременно стал преподавателем географии в Третьей классической 
гимназии. В начале войны с Германией его мобилизовали, и он в чине прапорщика 26-го 
Сибирского стрелкового полка принимал участие в боевых действиях, в сентябре 1914 года, 
во время Восточно-Прусской операции получил тяжёлую контузию. После выздоровления 
продолжил службу в Лейб-гвардии Егерском полку. Осенью 1915 года как офицер, в 
совершенстве владевший немецким языком, был командирован сопровождать немецкую 
делегацию Красного Креста, которая инспектировала содержание немецких военнопленных 
в лагерях Сибири и Дальнего Востока. Зимой 1916 года вернулся в Егерский полк; вплоть до 
весны оставался в Петрограде и Красном Селе в запасном батальоне, но служба в тылу его не 
удовлетворяла, и, согласно поданному рапорту, он в мае был вновь отправлен на фронт, 
осенью 1917 года получил отпуск по болезни и окончательно демобилизовался в январе 
1918 года. 
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Зимой 1917–1918 годов он впервые серьёзно обратился к литературному творчеству и 
написал повесть «Детство», а также подготовил книгу стихов и начал работать над романом 
«Жажда», который не был закончен.  

В 1918–1923 годах жил в Череповце и преподавал литературу в местном Педагогическом 
институте. Вернувшись в Петроград, три года работал в Институте русской литературы 
(Пушкинском Доме). Затем преподавал географию, работал в Географическом музее, 
участвовал в экспедициях на Дальнем Востоке. В декабре 1941 года в блокадном Ленинграде 
М. Д. Семёнов-Тян-Шанский защитил диссертацию, однако о присуждении ему учёной 
степени доктора географических наук уже не узнал, т. к. 19 января 1942 года умер от 
голода.38 

 
В IV классе Владимир познакомился с Евгением Аллиманом, Анатолием Баррацом, 

Николаем Бенуа, Анатолием Книримом, Эдуардом Фохтом, Эдгаром Шварцем, Александром 
Эбертом и Борисом Яковенко. 

Евгений Францевич-Альбертович Аллиман (25.11.1883—?) родился в селе Кременки 
Ардатовского уезда Нижегородской губернии в семье инженера Луи-Альберта Аллимана и 
его жены Александры Ивановны Аллиман. Поступил в приготовительный класс в 1893 году, 
учился с каждым годом всё хуже (4.25–2.4), три года провёл в V классе и окончил гимназию 
в 1904 году. В аттестате отмечено: «за всё время обучения в СПб гимназии К. Мая поведение его 
вообще было отличное, исправность в посещении и приготовлении уроков достаточная, 
прилежание достаточное и любознательность по всем предметам живая, особенно к физике». 
Знания Евгения были отмечены следующими оценками: «Закон Божий – 4/3, русский язык – 
3/3, логика – 3, латинский язык – 3/3, греческий язык – 4/4, математика – 3/3, физика – 4, 
матем. география – 4, история – 3/3, немецкий язык – 5/5, французский язык – 4». Средний 
балл – 3,6. В 1906 году принят на естественное отделение физико-математического 
факультета ИСПбУ. В 1906–1907 годах параллельно с учёбой работал в лаборатории проф. 
В. А. Догеля. В 1911 году был уволен из университета за невнесение платы за обучение. Затем 
служил заведующим фельдшерским пунктом в селе Кротовском Ишимского уезда 
Тобольской губернии.39 

 
Анатолий Семёнович Барац (08.11.1883—?) родился в Санкт-Петербурге в семье купца 

Семёна Моисеевича Бараца и его жены Ольги Ивановны Барац. Поступил в III класс гимназии 
в 1896 году, учился вполне удовлетворительно, в старших классах хуже, (4.1–3.3), окончил 
гимназию в 1902 году. В аттестате отмечено: «за всё время обучения в СПб гимназии К. Мая 
поведение его вообще было отличное, исправность в посещении и приготовлении уроков 
достаточная, прилежание удовлетворительное и любознательность достаточная». Знания 
отмечены следующими оценками: «Закон Божий – 4/5, русский язык – 3/3, логика – 4, 
латинский язык – 4/4, греческий язык – 3/3, математика – 3/3, физика – 3, матем. география – 
4, история –4/4, французский язык – 4/4». Средний балл – 3,6. В том же году поступил на 
естественное отделение физико-математического факультета ИСПбУ, но весной 1903 года 
был уволен за участие в сходке. Раскаявшись в содеянном, он 15 ноября 1903 года обратился 
к ректору с письмом, в котором просил разрешить продолжить учёбу, но уже на юридическом 
факультете, где с 4 марта 1904 года посещал занятия в качестве вольнослушателя. В 
1909 году продолжил образование на аналогичном факультете Юрьевского университета.40 

 
 
 
 
 

                                                                    
38Письма из 1916 года. Подготовлены правнуком Михаила Дмитриевича М. А. Семёновым-Тян-Шанским и 
А. Ю. Заднепровской / История Петербурга. – 2019. – № 76. – С. 61–74; 2019. – № 77. – С. 52–63; 2020. – № 79. – С. 49–61. 
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Николай Леонтьевич Бенуа (14.07.1885—28.09.1961) 
 

Родился в Санкт-Петербурге в семье известного 
архитектора Леонтия Николаевича Бенуа (1856—1928) и его 
жены Марии Александровны, урождённой Сапожниковой 
(1859—1938). В 1894 году принят в I класс гимназии, учился 
весьма посредственно (3.55–2.9) и, будучи оставленным на 
второй год в VII классе, покинул школу в 1901 году. В январе 
1903 года поступил вольноопределяющимся в Лейб-гвардии 
Финляндский полк, в 1905 году был произведён в подпоручики. 
Состоял в должности начальника телефонной команды и «на 
свои средства, будучи начальником телефонной команды, он 
[приобрёл] ослов для перевозки имущества, но и сам 
неоднократно прогуливался на своих ослах по улицам 
Петербурга, навлекая на себя немало гроз и молний со стороны 
начальства». Вышел в запас в 1911 году, но через два года 

продолжил военную службу в 46-м пехотном Днепровском полку. В июле 1914 года окончил 
Военную автомобильную школу. Во время войны с Германией капитан Н. Л. Бенуа занимал 
должности инспектора Блиндированной автомобильной дивизии Северного фронта и 
начальника 6-й починочной автомобильной мастерской в Петрограде. После октябрьского 
переворота заключен в Кронштадтскую тюрьму, из которой ему удалось бежать 
в Финляндию, откуда он переехал в Париж, где работал таксистом. Перед Второй мировой 
войной женился и переселился в Берлин. Там Н. Л. Бенуа приютил и спас от гибели двух 
девочек-близнецов, дочерей угнанной советской женщины. В конце войны всей семье 
удалось оказаться в американской зоне оккупации, откуда они уехали в канадский Ванкувер 
к его двоюродному брату Д. Д. Хорвату (1900—1998), сыну бывшего управляющего КВЖД, 
генерал-лейтенанта Д. Л. Хорвата (1858—1937). Умер и похоронен в Ванкувере. 

Правдиво и проникновенно написал о Николае Леонтьевиче однополчанин, полковник 
Б. В. Сергеев, автор статьи-некролога: «<…>при всех испытаниях своей жизни и куда бы ни 
закидывала судьба Николая Леонтьевича, в самые тяжёлые моменты своей болезни, всегда 
Николай Леонтьевич сохранял свой юмор, свое философское отношение к жизни, всегда 
оставался убеждённым монархистом, человеком, глубоко преданным Царствовавшей 
Династии, тем же Кокой Бенуа, Бенуем, каким его знали во время его службы в полку».41 

 
Анатолий Александрович фон Книрим (06.09.1883—20.10.1937) родился в Санкт-

Петербурге в семье тайного советника и сенатора Александра фон Книрима (12.12.1837—
06.12.1904) и его жены, Ольги Наталии Иоганны Марии Оттовны, урождённой баронессы 
Эльснер (15.02.1839—?). В 1895 году поступил во II класс гимназии, учился с большим трудом 
и низкими оценками (3.22–2.83), в IV классе оставлен на второй год, после этого, в 1898 году 
покинул школу. В 1931 году «бывший помещик и владелец конного завода» проживал в 
г. Боровичи Новгородской области, где работал извозчиком. Арестован 23 марта и выслан на 
три года в Северный край. В 1937 году проживал в посёлке Веребье Маловишерского района 
Ленинградской области, вторично арестован 18 августа, приговорён к высшей мере 
наказания 28 сентября. Расстрелян в Новгороде 20 октября того же года.42 

 
Эдуард-Оттон Карлович Фохт (09.07.1885—27.04.1938) родился в Санкт-Петербурге в 

семье купца 2-й гильдии Карла Васильевича Фохта и его жены Матильды, урождённой Шольц. 
В 1893 году был принят в приготовительный класс. Учился неровно (4.43–2.8), в IV и 
V классах оставался на второй год, в последних трёх классах отличался хорошей 
успеваемостью (4.11–4.0), окончил школу в 1904 году. Отличными оценками отмечены 
знания по немецкому и французскому языкам, физике, истории и географии. В том же году 
поступил на естественное отделение физико-математического факультета ИСПбУ, 
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в 1906 году продолжил образование в г. Марбурге, где в 1911 году был удостоен степени 
доктора медицины. При новой власти жил с семьёй во Владивостоке, работал врачом 
амбулатории 19 участка Дальневосточной железной дороги. Арестован в июле 1937 года, 
27 апреля 1938 года приговорён к высшей мере наказания и в тот же день расстрелян43. 

 
Эдгар Андреевич Шварц (21.06.1883—?) 

 
Родился в Санкт-Петербурге в купеческой семье 

потомственного почётного гражданина Генриха Шварца 
(08.02.1844—04.09.1923) и его жены Клары Шварц, 
урождённой Мейе. С 1894 года курс первых четырёх классов 
проходил в Петришуле. В V–VI классах гимназии К. Мая 
учился в 1899–1901 годах.44 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Александр Иванович Эберт (1883—09.04.1938) родился в Санкт-Петербурге в 

купеческой семье Иоганна (Ивана) Карла Петра Эберта и его жены Марии, урождённой Симон. 
Поступил во II класс гимназии в 1895 году, успехами в учёбе, особенно в первые годы, не 
отличался (2.47–3.9), остался на второй год в V классе, окончил гимназию в 1903 году. 
Получил высшее медицинское образование, работал хирургом в Ленинграде, в Областной 
поликлинике водников. Арестован 15 февраля 1938 года и 25 марта 1938 года приговорён к 
высшей мере наказания. Расстрелян в Ленинграде.45 

 
Борис Валентинович Яковенко (23.05.1884—16.01.1949) 

 
Родился в Твери в семье литератора и статистика 

Валентина Ивановича Яковенко (1859—?), в 1888 году переехал 
с семьей в Санкт-Петербург. Поступил в I класс гимназии 
в 1893 году, учился с переменным успехом (3.2–4.16), окончил 
школу в 1902 году. Продолжил образование во Франции – 
в Сорбонне и Свободном русском университете, затем слушал 
лекции в Московском университете (1903–1905). В 1905 году 
увлёкся революционными идеями, был арестован, после 
освобождения в 1906 году продолжил учёбу в Германии (1906–
1908). С 1908 года сотрудничал с журналом «Вопросы 
философии и психологии». Вернувшись в 1910 году в Россию, 
совместно с С. И. Гессеном и Ф. А. Степуном создал русское 
отделение международного ежегодника по философии 
культуры «Логос», которое редактировал в 1912–1914 годах. 

Вторично арестован за связь с эсеровской организацией в 1912 году. С 1913 года жил 
в Италии, а затем в Праге. Издавал на немецком языке журнал «Русская мысль: 
международный журнал по русской философии» и сборник «Международная библиотека по 
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философии» (1935–1944). В 1938 году на чешском языке опубликована «История русской 
философии», а в 1940 году на немецком языке – «История гегельянства в России». 
Критиковал религиозную линию в русской философии, полемизировал с Н. Бердяевым, 
В. Эрном, С. Булгаковым и другими. Основу его философских воззрений составляло 
неокантианство, но в значительно трансформированном виде: сам он называл его 
критическим или трансцендентальным интуитивизмом. Умер в Праге.46 

 
Только в V классе вместе с Владимиром стал учится Георгий Дюшен. 
Георгий Сергеевич Дюшен (11.07.1883—1937?) родился в семье мичмана Сергея 

Петровича Дюшена (29.01.1857—1918) и его жены Анны Николаевны, урождённой Зыбиной. 
Поступил в V класс гимназии К. Мая в 1898 году после учёбы в Восьмой санкт-петербургской 
гимназии. Отличался хорошей успеваемостью (3.62–4.22–4.54), окончил школу в 1902 году с 
серебряной медалью. В аттестате отмечено: «за время пребывания в гимназии был отличного 
поведения, из класса в класс переходил одним из первых». Продолжил образование в 
Императорском училище правоведения, учёбу в котором завершил в 1905 году. Служил 
в Министерстве финансов, в 1915 году – статский советник, камер-юнкер. В 1923 году 
занимал должность делопроизводителя в одной из организаций Петрограда. Арестован в 
1927 году в Ленинграде, приговорён к трём годам ссылки, освобождён в июле 1928 года с 
запрещением проживания в Москве, Ленинграде и ещё четырёх крупных городах. Составил 
«Англо–русский геологический словарь», изданный в 1937 году. Является автором широко 
цитируемого дневника «Русская революция глазами петроградского чиновника», написание 
которого ранее приписывалось С. К. Бельгарду (1891—1931). В дневнике описаны «роковые» 
события в Петрограде с сентября 1917 по сентябрь 1918 года.47 

 
ПОЛНЫЙ СПИСОК ОДНОКЛАССНИКОВ ВЛАДИМИРА РЕРИХА. 1891–1902 гг. 
 
1. Авилов Александр – 8 
2. Азаревич Юрий – 1, 2, 3, 4 
3. Александров Владимир – 5, 6 
4. Аллиман Евгений – 4, 5 
5. Антошин Николай – 4, 5, 6, 7, 8 
6. Аттас Иван – 1 
7. Баррац Анатолий – 4, 5, 6, 7, 8 
8. Бастиан Франц – 1, 2 
9. Безродный Григорий – 4 
10. Белороссов Василий – 5 
11. Бенуа Николай  – 4, 5, 6, 7 
12. Боговский Павел – 4, 5, 6, 7, 8 
13. Богословский Сергей – 3, 4 
14. Брандт Николай – 1 
15. Браун Роберт – 1 
16. Варзар Дмитрий – 4 
17. Васильев Евгений – 3, 4 
18. Васильев Николай – 3, 4 
19. Вахтин Борис – приг. 
20. Гамдорф Владимир – 1 
21. Гантовер Борис – 3, 4 
22. Геппенер Александр – 5 
23. Грубе Роберт – 1 
24. Давыдов Борис – приг. 
25. Девриен Фёдор – 1, 2, 3, 4 
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26. Добровольский – Владимир – 4, 5, 6, 7, 8 
27. Дроздович – 6 
28. Дюбуа Анатолий – 1 
29. Дюшен Георгий – 5, 6, 7, 8 
30. Ермолаев Константин – 4, 5, 6, 7, 8 
31. Ефимов Александр – 1 
32. Жирнов Фёдор – 7, 8 
33. Закс Анатолий – 4, 5, 6, 7, 8. ЗМ 
34. Иванов Александр – 8 
35. Иессен Отто – 1, 2, 3, 4, 5 
36. Калашников Николай – 4 
37. Кареев Константин – 1, 4, 5, 6, 7, 8 
38. Кениг Георгий Леопольд – 1 
39. Книрим Анатолий – 4 
40. Корневиц Вильгельм – 1 
41. Крамер Альфред – 3 
42. Краснов Виктор – 1 
43. Леммерих Фридрих – 1 
44. Линдес Арнольд – 3 
45. Макаров Николай – 5 
46. Марков Александр – 1 
47. Монкевиц Алексей – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
48. Мякишев Виктор – 1, 2 
49. Небо Фридрих – 1 
50. Никкельс Владимир – 1, 2 
51. Нордстрем Владимир – 6 
52. Отрешников Николай – 4 
53. Павлинов Сергей – приг. 
54. Пащенко Вадим – 3, 4, 5, 6 
55. Петрашень Николай – приг., 1 
56. Пищальский Виктор – приг., 1 
57. Плацатка Рудольф – 1, 2 
58. Погожев Лев – 1, 2 
59. Поликарпов П. – 2, 4, 5 
60. Рейхард Бруно – 8 
61. Рожин Павел – 5, 6 
62. Романов Борис – 4 
63. Селезнёв Анатолий – 4, 5 
64. Семёнов Тян-Шанский Михаил – 3, 4, 5, 6, 7, 8 
65. Умнов Александр – 1 
66. Фохт Эдуард – 4 
67. Цшохер Альфред – приг., 1 
68. Шварц Эдгар – 4, 5 
69. Штейнер Александр – 4, 5 
70. Штейнер Густав – приг., 1 
71. Эберт Александр – 4, 5 
72. Юскевич Константин – 4, 5 
73. Якиманский Василий – 1 
74. Яковенко Борис – 4, 5, 6, 7, 8 

 
ОДНОКЛАССНИКИ Б. К. РЕРИХА 

 
На протяжении девяти лет учёбы Бориса в гимназии в 1894–1903 годах его 

одноклассниками были 53 мальчика, краткие биографии 19 из них приведены ниже. 
Уже в приготовительном классе Борис познакомился с Робертом Бангом, Владимиром 

Дюбуа, Алексеем Заварзиным, Бруно Тутенбергом и Львом Цшохером. 



Роберт Альфред Робертович Банг (04.05.1885—04.02.1955) родился в семье купца 
Роберта Александровича Банга (16.09.1846—13.03.1916) и его жены Эмилии Паулины 
Васильевны, урождённой Брандт (17.09.1850—25.04.1905). Поступил в приготовительный 
класс гимназии, в котором учился два года, в 1893 году, продолжил учёбу в 1 классе реального 
училища, затем перешёл в 5 класс коммерческого училища и окончил его в 1903 году после 
двух лет пребывания в 6 классе. В 1906–1917 годах служил в фирме «Бекман и Ко». После 
смены власти эмигрировал с женой, княгиней Екатериной Аполлоновной, урождённой 
Урусовой, в Выборг, позже семья переехала в Таллинн, а затем в США. Умер в Портленде48. 

 
Владимир Эдуардович Дюбуа (18.03.1885—13.02.1942) родился в посёлке Тарховка 

Санкт-Петербургской губернии в семье Анатолия Фридриха Эдуардовича Дюбуа 
(01.04.1840—?) и его жены Марии Анны Дюбуа, урождённой Вагнер. Поступил 
в приготовительный класс школы К. Мая в 1894 году и выбыл после окончания 1 класса 
реального училища в 1897 году. Продолжил образование в Реформаторском училище в 
Санкт-Петербурге и в Коммерческой академии в Лейпциге. При новой власти служил в РККА, 
после демобилизации работал бухгалтером в Петроградском ГУМе. В конце февраля 
1942 года был эвакуирован из блокадного Ленинграда. Поезд попал под бомбёжку, 
эвакуированные пролежали целый день в болоте, В. Э. Дюбуа простудился и умер. Похоронен 
в г. Котельничи Кировской области49. 

 
Алексей Алексеевич Заварзин (13.03.1886—25.07.1945) 
 

Родился в Санкт-Петербурге в семье цехового мастера 
«слесарно-кузнечного цеха», впоследствии потомственного 
почётного гражданина Алексея Амплиевича Заварзина и его 
жены Анны Савельевны, урождённой Степановой. Поступил в 
приготовительный класс в 1894 году, с 1 класса очень хорошо 
(4.16–4.5) учился в реальном училище и весной 1902 году 
окончил 7 класс. Благодаря интересным урокам школьного 
педагога К. М. Дерюгина он проявил склонность к естественным 
наукам и продолжил образование на естественном отделении 
физико-математического факультета ИСПбУ. В 1905 году, после 
закрытия университета и полученной от черносотенцев травмы 

один год учился в Гейдельбергском университете. После окончания ИСПбУ в 1907 году шесть 
лет преподавал в родном вузе, Женском медицинском институте и на Высших женских 
естественнонаучных курсах М. А. Лохвицкой-Скалон. В 1913 году защитил диссертацию на 
степень магистра зоологии и сравнительной анатомии и продолжил преподавать уже 
в должности приват-доцента. В 1916–1922 годах молодой учёный находился в Перми, где во 
вновь создаваемом университете был избран профессором и организовал первоклассную 
кафедру гистологии. Затем вернулся в родной город и в 1922–1936 годах являлся 
профессором кафедры гистологии и эмбриологии Военно-медицинской академии. В 
1932 году организовал отдел общей морфологии Всесоюзного института экспериментальной 
медицины и возглавлял его до конца жизни. С 1944 года возглавлял Институт цитологии, 
гистологии и эмбриологии АН СССР в Москве. 

Труды А. А. Заварзина, выдающегося учёного, одного из основателей эволюционной 
гистологии, создателя школы отечественных гистологов, автора фундаментального 
учебника и более ста научных статей, отмечены избранием в действительные члены АН СССР, 
присвоением звания генерал-майора медицинской службы, Государственной премией в 
1942 году, награждением орденом Трудового Красного Знамени. Умер в Ленинграде, 
похоронен на Литераторских мостках Волкова кладбища. В некрологе, посвящённом памяти 
безвременно скончавшегося учёного, отмечалось, что «ему дано было от природы не только 
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прозревать своим трудом дали науки, которую он любил и которой увлекался, но и своим 
трудом проложить глубокие и прочные пути по целине»50. 

 
Бруно Александр Кондратович-Хейндрихович-Людвигович (Андреевич) Тутенберг 

(15.07.1887—1968(1973)) родился в Санкт-Петербурге в семье смотрителя Смоленского 
лютеранского кладбища, купца и торговца монументами Конрада Генриха Людвига 
Васильевича Тутенберга (20.02.1834—28.05.1902) и его второй жены Матильды, урождённой 
Вунш. В 1894 году поступил в приготовительный класс, начиная со 2 класса учился в 
реальном училище, все годы отличался очень хорошими успехами (4.36–4.82), окончил 
7 классов в 1903 году. Продолжил образование в Институте гражданских инженеров 
Императора Николая I, который окончил в 1915 году с особым знаком. 

Служил директором-распорядителем акционерного общества художественно-
строительно-слесарного завода «Карлъ Винклеръ», где были спроектированы и изготовлены 
выдержанные в стиле модерн ограждения балконов, лестниц и лифтовых шахт здания 
компании «Зингер» на Невском проспекте, д. 28 (архитектор П. Ю. Сюзор, 1902—1904), ограда 
вокруг храма Воскресения Христова (Спаса на Крови) на месте смертельного ранения 
императора Александра II (архитектор А. А. Парланд, 1903—1907). После смены власти 
эмигрировал и с 1951 года до конца жизни жил в Магдебурге, где занимался переводами. В 
письме С. Я. Маршаку (1887—1964) от 1 января 1957 года он прислал свои переводы его 
стихотворений, просил сделать критические замечания и в случае одобрения переводов 
возвратить их с авторизующей подписью. Поэт прислал ответ следующего содержания: 
«Бруно Тутенбергу – в Магдебург, Германия: Москва, 7 февраля 1957 г. Глубокоуважаемый 
товарищ Бруно Тутенберг! Я внимательно прочёл присланные Вами переводы моих стихов. Я 
нахожу их отличными. Вам удалось передать и лирический строй таких стихотворений, как 
“Ландыш”, и юмор детских сказок. Прошу Вас сообщить моё мнение издательству, которое 
выпускает эти переводы. Буду рад прислать Вам в конце года четырёхтомное издание моих 
избранных стихов, пьес и статей, выпускаемое ко дню моего семидесятилетия (4 ноября 
1957 года). Может быть, из присланных Вами переводов следовало бы опустить “Freie Bahn 
dem Kinde”51 und “Der Umzug”52. Перевод этих стихов сделан очень хорошо, но самые стихи, на 
мой взгляд, бледнее других. От всей души желаю Вам успеха в Ваших поэтических трудах и 
сердечно благодарю за то, что познакомили меня с Вашими переводами. С искренним приветом 
С. Маршак. P.S. По Вашей просьбе возвращаю присланные Вами тексты». 

Он выполнил большое количество переводов, из которых наиболее известны «Ода 
свободе» из «Путешествия из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева, басня С. В. Михалкова 
«Заяц во хмелю», «Серенада Дон Жуана» и «Средь шумного бала, случайно, в тревоге мирской 
суеты...» А. К. Толстого, а также многочисленные тексты песен и романсов. Немецкий 
писатель Вольфганг Шрайер, в своё время проживавший в ГДР, так описал его: «Также Бруно 
Тутенберга нет в живых, переводчика, родившегося в 1887 году в Санкт-Петербурге. Мы 
любили его эротические шуточки и двусмысленности, которые так манерно преподносил 
этот импозантный, наголо обритый Бруно. Удивляла нас его сдержанная критика образа 
действий ГПУ и НКВД. Тутенберг приписывал советской тайной полиции, например, тот 
факт, что она отправляет в лагеря интеллигенцию решительно для того, чтобы 
использовать её рабочую силу на предприятиях страны без оплаты! Как выяснилось позже, 
это оказалось справедливым, только тогда мы не могли в это поверить»53. 

 
Алексей Густавович Монкевиц. См. с.? наст. изд. 
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Лев Оскарович Цшохер (04.01.1885—1969) 

 
Родился в Санкт-Петербурге в семье Карла Августа Оскара 

(Оскара Васильевича) Цшохера (23.07.1849—после 1917), 
преподавателя школы К. Мая, и его жены Аманды Фёдоровны 
(Юлии Александрины), урождённой Ясковской (1856—после 
1917). Поступил в приготовительный класс в 1893 году, на 
следующий год перешёл в 1 класс реального училища, все годы 
учился хорошо (3.55–4.13) и окончил обучение в 1903 году. 
В следующем году продолжил образование в Институте 
гражданских инженеров Императора Николая I, учёбу в 
котором окончил только в 1918 году, получив специальность 
инженера-мостостроителя. В 1916 году находился в 
действующей армии, в 1917-м – на военной службе в 
Петрограде. По сведениям близких родственников, в 1930 годах 
занимал должность заместителя начальника строительства 

маслобойно-жировых и парфюмерно-косметических фабрик Главного управления 
наркомата пищевой промышленности. Арестован 28 августа 1938 года и 21 апреля 1941 года 
осуждён на восемь лет заключения, которые отбывал в Ухто-Ижемском ИТЛ. После 
освобождения 28 августа 1947 года проживал в Москве вместе со второй женой, Варварой 
Митрофановной Сыродаевой (1900—1977), где умер, похоронен на Введенском кладбище54. 

 
В I классе гимназии новыми знакомыми Бориса стали Карл Бенуа, Григорий Елисеев, 

Юрий Икорников, Георг Крузе, Евгений Угрюмов и Павел Чебыкин. 
 
Карл Александрович Бенуа (24.06.1885—14.10.1943) 
 

Родился в Москве в семье известного художника-
акварелиста Александра Александровича Бенуа (1852—1928) 
и его жены Аугусты Шарлотты (Елены Федоровны), 
урождённой Эбергард (03.07.1853—1919). Поступил в I класс 
гимназии в 1895 году, после III класса перешёл в реальное 
училище, учился очень посредственно (2.8–3.6), оставался на 
второй год во 2 и 3 классах и окончил семь классов в 1906 году. 
Завершил образование на факультете растениеводства 
Каменноостровского Сельскохозяйственного института в 
1914 году. В 1919–1921 годах служил в РККА в качестве 
помощника декана Сельскохозяйственного Красного 
техникума инструкторов труда при Петроградском арсенале, 
работал сотрудником Петроградских военно-
железнодорожных командных курсов. В 1921–1924 годах 
служил в системе Губернского земельного отдела 
(Губземотдела), заочно окончил Петроградский Институт 

прикладной зоологии и фитопатологии в 1924 году. Последующие восемь лет состоял 
научным сотрудником лаборатории микологии и фитопатологии им. А. А. Ячевского при 
Государственном институте опытной агрономии, которая в 1930 году влилась во 
Всероссийский институт защиты растений. Со временем стал видным учёным в области 
паразитической микологии и фитопатологии. Арестован в 1935 году и сослан в Саратов, там 
вторично арестован в 1937 году и 21 ноября 1937 года осуждён на 10 лет ИТЛ, отбывал срок 
в Сиблаге под Новосибирском, где и умер. Были арестованы и его сыновья, близнецы 
Вячеслав и Лев, которые погибли в заключении, и жена, Е. И. Карпова-Бенуа, сумевшая 
опубликовать основные его научные работы после освобождения из лагеря.55 
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Григорий Григорьевич Елисеев (12.04.1885—28.01.1938) 

 
Родился в Санкт-Петербурге в семье главы торгового 

товарищества «Братья Елисеевы», статского советника, купца 1-й 
гильдии Григория Григорьевича Елисеева (1864—1949) и его 
жены Марии Андреевны, урождённой Дурдиной (1864—1914). 
Поступил в I класс гимназии в 1895 году, учился хорошо (3.9–4.22), 
выбыл из V класса. В 1913 году окончил Императорскую Военно-
медицинскую академию. Участвовал в войне с Германией. В 
1934 году арестован и выслан с семьёй, женой Верой Фёдоровной 
Гаммер (1887—1943) и дочерью Анастасией (1909—2001), в Уфу, 
где работал в Медицинском институте, после увольнения из 
которого по социальному происхождению служил хирургом в 
местной больнице, откуда его уволили по той же причине. 

Вторично арестован в 1937 году, расстрелян 28 января 1938 года в Уфе56. 
 
Юрий Васильевич Икорников (20.10.1884—?.04.1942) 

 
Родился в Санкт-Петербурге в семье Василия 

Александровича Икорникова и его жены Марии Матвеевны 
Икорниковой. Принят в I класс гимназии в 1895 году, с осени 
1896 года продолжил обучение в Ларинской гимназии, 
которую окончил в 1903 году. В том же году поступил на 
естественное отделение физико-математического 
факультета ИСПбУ, затем перешёл на математическое 
отделение, учёбу на котором завершил в 1914 году. Оставлен 
для работы на кафедре математики. Параллельно 
преподавал математику в Ларинской гимназии, вёл уроки в 
Женской гимназии Е. Н. Стеблин-Каменской и в Реальном 
училище В. П. Кузьминой. При новой власти продолжал 
преподавать математику в средних и высших учебных 
заведениях города. В 1920–1921 годах занимал должность 
заведующего Советской единой трудовой школы (СЕТШ) 

№ 12 – преемницы школы К. Мая. Автор нескольких учебников по высшей математике. Умер 
в блокадном Ленинграде в апреле 1942 года. Похоронен на Пискарёвском кладбище.57 

 
Георг Павлович Крузе (21.04.1885—27.10.1937) родился в семье врача Пауля Отто Карла 

Круза (23.05.1845—после 1917) и его жены Виталии Павловны, урождённой Кияк-Виталь 
(1855—после 1937). Поступил в I класс гимназии в 1895 году и выбыл после II класса, в 
1897 году. С сентября 1903 года учился в Императорском училище правоведения, откуда в 
октябре 1905 года перевёлся на юридический факультет ИСПбУ, с 1908 года продолжил 
образование на аналогичном факультете Юрьевского университета. При новой власти 
преподавал иностранные языки в Институте инженеров гражданского воздушного флота. 
Был арестован 6 марта 1935 года и выслан на пять лет в Оренбург, где преподавал немецкий 
язык в школе № 19. Вторично был арестован 5 сентября 1937 года и 25 октября 1937 года 
приговорён к высшей мере наказания. Расстрелян в г. Оренбурге 27 октября 1937 года.58. 
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Евгений Николаевич Угрюмов (25.07.1885—06.01.1948) родился в семье служащего 
Санкт-Петербургской морской таможни, надворного советника Николая Фёдоровича 
Угрюмова и его жены Евгении Ивановны, урождённой Красильниковой. Поступил в I класс в 
1895 году, учился, как правило, хорошо (3.61–4.3) и завершил учёбу в 1903 году с серебряной 
медалью. В дальнейшем служил в Гвардейской конной артиллерии, в 1914 году окончил 
Александровскую военно-юридическую академию. В составе полевой конной артиллерии в 
чине капитана участвовал в войне с Германией. После смены власти эмигрировал в Польшу. 
Позднее переехал в Германию, где умер в г. Гаутенг близ Мюнхена. Жена – Ольга Сергеевна, 
урождённая Римская-Корсакова (25.01.1888—1977), в первом браке – Богданович.59 

 
Павел Александрович Чебыкин (28.03.1886—?.12.1918) 
 

Родился в Санкт-Петербурге в семье гвардии поручика 
Александра Нестеровича Чебыкина (1857—1920) и его жены 
Елизаветы Павловны. Поступил в I класс гимназии в 
1895 году. Успехами в учёбе не отличался, (3.39–3.5). После 
окончания IV класса родители перевели его в 
Императорский Александровский лицей, который он 
окончил с серебряной медалью и чином IX класса в 
1906 году. С 1907 года служил в Лейб-гвардии Семёновский 
полку. В 1914 году окончил Императорскую Николаевскую 
военную академию. Участник войны с Германией. 
Подполковник Генерального штаба. Служил в 
Добровольческой армии. Умер в Екатеринодаре в декабре 
1918 года от тифа60. 

 
 

 
Когда Борис перешёл во II класс, то появились новенькие – Борис Нарышкин, Василий 

Падалка, Владимир Поммер и Макс Фасмер. 
 
Борис Александрович Нарышкин-младший (17.02.1884—09.06.1927) родился в 

родовом имении Егорьевское (станция «Нарышкино» Рижско-Орловской железной дороги) 
Орловской губернии, в семье коллежского советника, впоследствии действительного 
тайного советника, сенатора Александра Алексеевича Нарышкина (15.10.1839—22.02.1916) 
и его жены Елизаветы Александровны, урождённой Цуриковой (03.09.1848—09.08.1922). 
Поступил во II класс гимназии в 1896 году и выбыл из V класса в 1900 году. Весной 1898 года 
гостил вместе с братьями у Сергея Львовича Толстого в Гринёвке, где встречался 
с Л. Н. Толстым. Служил корнетом в Черниговском гусарском полку. Участвовал в войне с 
Германией в чине прапорщика, в 1917 году был тяжело ранен, следствием этого стала 
ампутация ноги. Арестован в июне 1923 года и находился в Бутырской тюрьме, позднее 
освобождён. Вторично арестован 8 июня 1927 года как заложник. На следующий день 
приговорён к расстрелу в ответ на убийство советского полпреда П. Л. Войкова и в ночь на 
10 июня вместе с ещё 19 заложниками расстрелян.61 

 
Василий Дмитриевич Падалка (30.11.1884—1957) родился в Санкт-Петербурге в семье 

настоятеля церкви Покровской общины сестёр милосердия и законоучителя школы К. Мая, 
священника Димитрия Константиновича Падалки и его жены Александры Ивановны. По 
ходатайству В. А. Кракау, директора школы К. Мая, 28 сентября 1896 года принят во II класс 
гимназии. Учился в большинстве классов хорошо (3.8–4.5). В 1903 году окончил учёбу с 
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золотой медалью, показав при отличном поведении, примерном прилежании и «живой 
любознательности» следующие успехи на экзаменах: «Закон Божий – 5; русский язык – 4; 
логика – 4; латинский язык – 5; греческий – 5; математика – 5; физика – 5; история – 5; 
география – 5; немецкий язык – 4; математическая география – 5». В том же году поступил в 
Лесной институт, в котором учился до мая 1907 года, после чего перешёл на отделение 
биологии естественного разряда физико-математического факультета ИСПбУ.62 

 
Владимир Александрович Поммер (11.05.1886—?) родился в Санкт-Петербурге в семье 

купца Александра Вильгельма Карловича Поммера (03.03.1859—03.07.1905) и его жены 
Вильгельмины Екатерины Амалии Германовны Поммер, урождённой Корпус (29.11.1861—
1943). Поступил во II класс гимназии в 1896 году, учился ровно и очень хорошо (4.0–4.33), 
окончил учёбу в 1903 году с серебряной медалью. В аттестате было записано: «поведения – 
отличного, исправность в посещении – хорошая, прилежание – хорошее и любознательность – 
живая». Знания оценивались следующими баллами: «Закон Божий – 5, русский язык – 4, 
логика – 4, латинский язык – 4, греческий – 5, математика – 5, физика – 4, математическая 
география – 5, история – 5, география – 4, немецкий язык – 4, французский – 5». Продолжил 
образование на математическом отделении физико-математического факультета ИСПбУ, 
учёбу в котором завершил в 1907 году.63  

 
Макс-Юлий-Фридрих Рихардович Фасмер (15.02.1886—30.11.1962) 
 

Родился в Санкт-Петербурге в семье купца Рихарда Юлия 
Фридриха Фасмера и его жены Амалии Марии Юлии, 
урождённой Шауб. Поступил во II класс гимназии осенью 
1896 года, первые три года учился очень хорошо (4.0–4.5), 
затем успеваемость ухудшилась (3.4–3.8), однако в аттестате, 
выданном в 1903 году отмечено, что «исправность в 
посещении и приготовлении уроков, а также в исполнении 
письменных работ отличная, прилежание отличное и 
любознательность по всем предметам живая». Удивительно, 
если иметь в виду избранную им в дальнейшем профессию и 
достигнутые на этом поприще успехи, что в графе «русский 
язык и словесность» – оценка «3». Высшее образование 
получил в ИСПбУ, во время учёбы в котором на историко-
филологическом факультете на него важное влияние оказали 
член-корреспондент Петербургской АН И. А. Бодуэн де 
Куртенэ (1845—1929) и академик А. А. Шахматов (1864—

1920). После завершения учёбы в вузе в 1907 году два года преподавал немецкий язык в 
старших классах родной школы. С 1910 года, после сдачи магистерских экзаменов, в 
должности приват-доцента преподавал в ИСПбУ, одна из первых его лекций «Смешение 
языков и заимствование в языке» опубликована в ежегодном школьном отчёте за тот же год. 
В 1912 году в качестве профессора читал лекции на Высших женских Бестужевских курсах. 
Успешная защита диссертации в 1915 году принесла ему учёную степень доктора филологии. 
В последующие годы увлекательные лекции учёного слушали студенты университетов 
Саратова (1917), Дерпта (1918–1921), Лейпцига (1921–1924), Берлина (1925–1947), Нью-
Йорка (1937, Колумбийский университет), Стокгольма (1947–1949). Во время октябрьского 
переворота он находился в Финляндии, откуда эмигрировал в Эстонию, а затем в Германию, 
где со временем стал крупнейшим исследователем этимологии индоевропейских, финно-
угорских и тюркских языков, автором ряда фундаментальных трудов, среди которых особое 
место занимает уникальный четырёхтомный «Этимологический словарь русского языка»; 
непреходящую ценность этого исследования подтверждают неоднократные переиздания 
в наше время. Его вклад в науку был отмечен избранием в 1928 году иностранным членом 
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АН СССР, а также действительным членом Саксонской, Прусской, Стокгольмской и 
Копенгагенской академий наук. Умер в Западном Берлине.64 

 
Начав учёбу в IV классе, Борис встретил Эдуарда Фохта, уже знакомого его старшему 

брату Владимиру. 
Эдуард Оттон Карлович Фохт. См. с.? наст. изд. 
 
В V классе Борис встретился с Отто Иессеном, Владимиром Мешковым, Николаем 

Поликарповым, Александром Эбертом. 
Отто Фридрихович Иессен. См. с.? наст. изд. (№ 21) 
 
Владимир Николаевич Мешков (03.02.1884—1963 ?) родился в семье лейтенанта флота 

Николая Владимировича Мешкова (04.01.1857—?) и его жены  Маргариты Павловны, 
урождённой Немчиновой. С апреля 1894-го по май 1899 года учился в Восьмой Санкт-
Петербургской гимназии. Перешёл в V класс гимназии К. Мая в мае 1899 года. Начал учёбу 
неплохо (4.2), однако не отличался усердием – в кондуите отмечены многочисленные 
пропуски уроков и плохое прилежание, а успеваемость упала (3.55). Но благодаря успешно 
сданным экзаменам в аттестате, выданном в 1903 году, преобладали хорошие оценки, кроме 
графы «Прилежание», где стояла оценка «удовлетворительно» (уникальный случай!). 
Продолжил учёбу одновременно на Восточном факультете ИСПбУ и в ИАХ. Позднее перевёлся 
на юридический факультет и окончательно покинул ИСПбУ в 1905 году после шестого 
семестра. В дальнейшем стал театральным художником и книжным иллюстратором.65 

 
Николай Владимирович Поликарпов (20.11.1883—?) родился в Санкт-Петербурге в 

семье статского советника Владимира Николаевича Поликарпова и его жены Людмилы 
Васильевны, урождённой Прохоровой. В августе 1894 года поступил во II класс гимназии, 
учился с большим трудом (2.75–3,88), оставался на второй год в V классе и только после 
дополнительных испытаний окончил учёбу в 1903 году. Продолжил образование в 1904 году 
на юридическом факультете ИСПбУ, откуда ушёл по собственному желанию в 1907 году и, 
имея прекрасный голос, стал артистом оперной труппы Народного дома Императора 
Николая II, с 1912 года служил в Русской опере, концертирующей в Консерватории. В 
1906 году женился на дочери классного художника первой степени, Елене Ивановне 
Кудриной, поручителями были со стороны жениха – классный художник первой степени 
Александр Васильевич Прохоров и ученик Высшего художественного училища при ИАХ Борис 
Константинович Рерих, со стороны невесты – родной брат матери, «маец», член-
корреспондент Петербургской АН, действительный статский советник Николай Алексеевич 
Соколов (1856—1907) и ещё один «маец», академик ИАХ Николай Александрович Бруни 
(1856—1935)66. 

 
Александр Иванович Эберт (1883—09.04.1938) родился в Санкт-Петербурге в семье 

купца Иоганна (Ивана) Карла Петра Эберта (1836—1898) и его жены Марии, урождённой 
Симон (1850—1919). Поступил в 1895 году во II класс гимназии, учился посредственно (2.47–
3.2–3.9), в V классе остался на второй год, с трудом окончил учёбу в 1903 году. В дальнейшем 
получил высшее медицинское образование и работал хирургом. Последнее место работы – 
Областная поликлиника водников. Арестован 15 февраля 1938 года и 25 марта 1938 года 
приговорён к высшей мере наказания. Расстрелян в Ленинграде.67 

 
Только в VI классе состоялось знакомство с Модестом Богдановичем. 
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Модест Николаевич Богданович (22.03.1883—?) 
 

Родился в Санкт-Петербурге в семье коллежского асессора 
Николая Модестовича Богдановича (1856—1903), губернатора 
Уфы в 1900 году, и его жены Веры Николаевны, урождённой 
Кшиштофович. Перешёл из московской частной гимназии 
Фр. И. Креймана в VI класс гимназии К. Мая в 1900 году, учился 
посредственно (3.25–3.4) и окончил учёбу в 1903 году. Продолжил 
образование на факультете восточных языков ИСПбУ, после 
первого курса в августе 1904 года, перешёл на юридический 
факультет. В 1906 году вступил в законный брак с Ольгой 
Сергеевной Римской-Корсаковой. По некоторым сведениям, 
расстрелян в 1930-е годы.68 

 
 
ПОЛНЫЙ СПИСОК ОДНОКЛАССНИКОВ БОРИСА РЕРИХА. 

1894 пр.–1903.8Г. 
 
1. Алиман Евгений – 5 ост. 
2. Банг Роберт – приг. 
3. Бенуа Карл – 1, 2 
4. Бетц Вильгельм – 1 
5. Богданович Модест – 6, 7, 8 
6. Бокитько Владимир 
7. Буре Евгений – 2 
8. Ваксель Аггей – 1, 2 
9. Венгеров Яков – прг., 1 
10. Дюбуа Владимир – приг. 
11. Елисеев Григорий – 1, 2, 3, 4, 5 
12. Жирнов Фёдор – 8 
13. Заварзин Алексей – приг. 
14. Залесский Марьян – 1 
15. Иессен Отто 
16. Икорников Юрий – 1 
17. Ильин Владимир – 4, 5 ост. 
18. Клингельгефер – 4, 5 ост. 
19. Клугенау Николай – 3, 4, 5, 6, 7 
20. Крузе Георг – 1, 2 
21. Ленц Эрнст – приг., 1, 2, 3, 4, 5, 6 
22. Линдес Пётр – 1, 2 
23. Ливен – 5 
24. Марков Александр – 2, 3, 4 
25. Мейнгард Николай – 3, 4, 5, 6, 7, 8 
26. Мешков Владимир – 5, 6, 7, 8 
27. Михальский Бронислав – приг. 
28. Монкевиц Алексей – 7, 8 
29. Нарышкин Борис – 2, 3, 4, 5 
30. Остолопов Алексей – 5 
31. Павлинов Николай – приг. 
32. Падалка Василий – 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
33. Парузин Николай – 1, 2, 3, 4, 5, 6 
34. Поликарпов Николай – 5, 6, 7, 8 
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35. Поммер Владимир – 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
36. Рожин Павел – 6 
37. Рубинштейн Борис – 1, 2, 3, 4 
38. Селезнёв Анатолий – 5, 6, 7, 8 
39. Толстой Георгий– приг. 
40. Тутенберг Бруно – приг., 1 
41. Угрюмов Евгений – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
42. Файдель Фридрих – 1 
43. Фасмер Макс – 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 
44. Фохт Эдуард – 4, 5 
45. Цизе Карл – 1, 2 
46. Цшохер Лев – приг. 
47. Чебыкин Нестор – 1, 2 
48. Чебыкин Павел – 1, 2, 3, 4 
49. Чечурин Дмитрий – 1 
50. Шахт Фёдор – приг. 
51. Штейнер Алексей – 5, 6, 7, 8 
53. Штейнер Эрнст – 1, 2, 3 
54. Эберт Александр – 5, 6, 7, 8 
 

 
ОДНОКЛАССНИКИ Ю. Н. РЕРИХА (1914.3Г–1917.5Г.) 

 
Во время учёбы Юрия в III–V классах гимназии К. Мая в 1914–1917 годах его 

одноклассниками были 40 мальчиков, биографии 15 из них, с которыми он познакомился в 
III классе, приведены ниже. 

Арсений Арсеньевич Барабанов (05.12.1902—?) родился в Санкт-Петербурге в семье 
столоначальника Санкт-Петербургского Дворянского депутатского собрания, секретаря 
предводителя Дворянского губернского собрания Арсения Фёдоровича Барабанова (1866—
?) и его жены Зинаиды Никитичны, урождённой Ильиной. Поступил в приготовительный 
класс в 1911 году, учился плохо (2.67–3.4) и выбыл в 1918 году после окончания V класса 
гимназии.69 

 
Николай Александрович Бенуа (19.04.1901—31.03.1988) 

 
Родился в Ораниенбауме в семье художника и 

искусствоведа, «майца» Александра Николаевича Бенуа 
(21.04.1870—09.02.1960) и его жены Анны Карловны, 
урождённой Кинд (1869—1952). Поступил в I класс гимназии 
осенью 1912 года. Все годы учился очень хорошо (4.33–4.82), 
трижды завершал учебный год первым по успеваемости и 
окончил уже СЕТШ № 12 в 1919 году с удостоверением, в 
котором были только перечислены пройденные предметы, без 
отменённых новой властью оценок. Добрую память о школьных 
годах хранил до преклонных лет, что продемонстрировал во 
время посещения здания alma mater летом 1987 года, когда, 
рассматривая старинные фотографии, легко вспоминал 

одноклассников и учителей, а в ответ на вопрос о том, какое значение имела школа в его 
жизни, не задумываясь, с глубокой уверенностью ответил: «Громадное». Одновременно с 
учёбой «у Мая» брал уроки у отца и О. К. Аллегри, вместе с двоюродным братом 
А. Н. Черепниным ставил домашние спектакли, которым аплодировали посещавшие их 
С. П. Дягилев, С. С. Прокофьев, А. Г. Рубинштейн, И. Ф. Стравинский, М. З. Шагал, выпускал 
иллюстрированный журнал «Тик-так», в школьном журнале «Orator» в 1917 году 
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опубликовал религиозно-философскую статью «О бессмертии», в которой на основе 
индийских учений доказывал существование души (пуруш). В 1919–1924 годах учился в 
Петроградских государственных свободных художественно-учебных мастерских (бывш. 
ИАХ), увлекался творчеством Чюрлёниса, посещал классы В. В. Кандинского и В. Е. Татлина. 
С 1921 года занимал пост главного художника Госакттеатров, т. е. руководителя 
постановочного отдела Петроградских театров. Исполнил декорации к нескольким 
спектаклям в ряде театров, участвовал в выставках объединения «Мир искусства». За 
большие успехи в учёбе в мае 1924 года его направили в творческую командировку. Около 
года он работал в небольшом театре Н. Балиева в Париже, а в 1925 году его пригласил 
А. Тосканини в знаменитый миланский театр «Ла Скала», где его первой работой стали 
декорации к опере М. П. Мусоргского «Хованщина», в подготовке которых он использовал 
мотивы К. П. Коровина и Н. К. Рериха. В 1927 году ему отказали в выдаче визы, позволявшей 
приехать на родину, он оказался в вынужденной эмиграции, и всю последующую жизнь 
художник жил в Милане. В театре «Ла Скала» он работал 49 лет, из них 33 – в должности 
директора постановочной части. За это время достиг положения всемирно известного 
сценографа, его декорациями восхищались зрители Милана, Рима, Парижа, Берлина, Лондона, 
Мадрида, Праги, Нью-Йорка, Монреаля, Буенос-Айреса, Токио, Москвы. Он, человек 
уникального таланта, умевший в необходимых случаях работать одновременно двумя 
руками (!), оформил 300 спектаклей, т. е. создал 1200 декораций, а также 9000 эскизов 
костюмов, что, по его собственным подсчётам, означает: руководимые его мыслью кисти 
покрыли росписями 2 400 000 квадратных метров полотна (!) или 240 километров 
четырёхполосного шоссе. В последние годы его заслуги были признаны и на родине, в 
1966 году его избрали почётным членом Академии художеств. По его инициативе в 1988 году 
во Фрейлинском корпусе открыт Музей Бенуа. Умер в Кодройпо близ Удине. 

 
Георгий Викторович Брауэр (15.03.1902—13.09.1938) родился в Санкт-Петербурге в 

семье техника Виктора Иоанна Георгиевича Брауэра (?—1902) и его жены Екатерины 
Павловны Брауэр (?—1902). Поступил в I класс гимназии в 1912 году. Успеваемость его 
снижалась по мере перехода из класса в класс (4.1–3.22). После начала войны с Германией «как 
подданный Германского Государства, находящегося в положении войны с Росcией, с 
15 сентября 1914 года» должен был прекратить посещение гимназии. В связи с этим 28 мая 
1916 года приведён к присяге на подданство России. Окончил VI классов в 1918 году. В 
1930 годах работал художественным руководителем в Доме культуры в селе Быстрый исток 
Быстроистокского района Алтайского края. Арестован 16 февраля 1938 года и приговорён 
28 августа 1938 года к высшей мере наказания. Расстрелян 13 сентября 1938 года в 
г. Бийске70. 

 
Лев Николаевич Зотов (08.12.1901—1973) 

 
Родился в Санкт-Петербурге в семье потомственного 

почётного гражданина, агронома Николая Александровича 
Зотова (1968—1938) и его жены Антонины Игнатьевны, 
урождённой Мордовиной (1870—1928).Поступил в 
приготовительный класс школы в 1911 году, учился 
удовлетворительно (3.22–4.0) и окончил шесть классов 
гимназии в 1918 году. В том же году несколько месяцев 
находился под арестом. После освобождения работал один год 
учителем в школе в деревне Шапкино Новгородской губернии. 
Затем недолго служил в РККА и вновь преподавал шесть лет в 
школе, на этот раз в деревне Волгино, бывшем имении его 
предков. В 1924 году приехал в Ленинград, откуда четыре сезона 
выезжал в Геленджик, где вёл занятия лечебной физкультурой в 

доме отдыха. В 1931 году поступил во 2-й медицинский институт, но учёбу прервал арест в 
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1935 году и осуждение на 5 лет ИТЛ. Отбыв в Караганде срок, сокращённый до 4 лет, 
учительствовал в школе в Бокситогорске. Призван в РККА в начале войны. Воевал на 
Ленинградском фронте. В 1943 году полтора года учился в военно-медицинском училище в 
Омске, после выпуска продолжил службу. Демобилизован в 1946 году. Всю последующую 
жизнь преподавал физкультуру в ленинградской школе. Умер в Ленинграде, похоронен на 
Северном кладбище71. 

 
Юлиан Зигмундович Лещинский (22.02.1901—1987) 
 

Родился в семье видного польского политического деятеля 
Сигизмунда Владимировича Лещинского (1866—1942), 
избранного членом Государственного Совета от 
землевладельцев Царства Польского 13 октября 1912 года. В 
связи с этим его семья переехала в столицу. Поступил во II класс 
гимназии в 1913 году и выбыл после окончания III класса в 
1915 году, когда его родители вернулись в Польшу, где в 1930–
1938 годах С. В. Лещинский избирался сенатором Польской 
Республики. Владимир Владимирович Скорчеллетти, 
одноклассник Юлиана, в воспоминаниях дал ему и его брату 
следующую характеристику: «Были братья Лещинские – 
потомки польских королей. <…> У них был особый “польский 
шарм”. Выражение лица какое-то задумчивое, с типичным 

“польским” складом рта. Они вообще ни с кем не дружили. Держались особняком».72 В 1920 году 
в составе кавалерийского полка Юлиан принимал участие в советско-польской войне. 
Позднее окончил Офицерскую школу в Грудзёндзе и Высшую Земледельческую школу 
в Познани. Между Первой и Второй мировыми войнами занимался хозяйственной 
деятельностью в своём имении Голошице в Опатовском уезде Келецкого воеводства. В 
1939 году в звании поручика сражался в армии генерала брони В. А. Андерса (1892—1970). 
Попал в советский плен, откуда бежал, возвратился в своё имение. Затем служил офицером 
Армии Крайовой. В 1945 году бежал в Западную Германию, где служил в польской Первой 
танковой дивизии генерала брони С. В. Мачека (1892—1994). После демобилизации уехал в 
США, затем в Канаду, где работал лесорубом. Умер в 1987 году в Ванкувере. 

 
Владимир Сергеевич Нахимович-Люблинский (03.01.1902—07.02.1968) 
 

Родился в Санкт-Петербурге в семье охтинского купца 2-й 
гильдии Соломона (Сергея) Мовшевича (Михайловича) Нахимовича-
Люблинского и его жены Анны Стефании Александровны. Поступил 
во II классе гимназии в 1913 году. Все годы осваивал науки 
превосходно, II и III класс закончил вторым, чуть уступая Н. А. Бенуа, 
а затем неизменно был лучшим, заслужив в V классе редкостный 
среднегодовой балл 5.0! При окончании СЕТШ № 15 в 1919 году, если 
бы не сменилась власть, он, вне всякого сомнения, заслужил бы 
золотую медаль. В период учёбы был редактором рукописного 
гимназического журнала «Зиг-Заг», в котором помещал свои 
романтические и иронические стихи и прозу, полемические статьи и 
рецензии. Уже в эти годы написал сочинение о Вольтере. Пользовался 
большим авторитетом у учащихся, что, в частности, выразилось в 

избрании его в состав «Совета трёх» – выборного ученического органа, участвовавшего 
вместе с педагогами, родителями и попечительскими советами в управлении гимназией. В 
старших классах ему доверили пост председателя совета старост классных комитетов. 
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Находясь на этой должности, он в марте 1919 года проявил невиданную смелость, составив и 
подписав вместе с другими членами совета ходатайство об освобождении арестованного 
17 марта директора школы А. Л. Липовского, которое было доставлено в Чрезвычайную 
комиссию по борьбе с контрреволюцией и спекуляцией (ЧК) и возымело действие – 28 марта 
Александра Лаврентьевича освободили. 

Трепетное отношение к юношеским годам Владимира Сергеевича выразилось и в том, что 
он сохранил много документов того времени и впоследствии передал их в отдел рукописей 
Публичной библиотеки, а также поддерживал добрые отношения с одноклассниками, дружил 
и состоял в переписке с одноклассником Н. А. Бенуа. Высшее образование получил на 
историческом отделении факультета общественных наук Петроградского университета, 
который он окончил в 1922 году. Затем недолго преподавал в 9-й Советской единой трудовой 
школе, и в том же году по рекомендации О. А. Добиаш-Рождественской (1874—1939) его 
приняли в Публичную библиотеку, в которой он работал библиографом, учёным секретарём, 
в 1935–1941 годах – заведующим отделом инкунабул73, альдов74 и эльзевиров75. В 1928 году 
библиограф инициировал создание при библиотеке экскурсионного бюро, работая в котором 
не только рассказывал об истории библиотеки, показывал старинные и редкие издания, но 
прежде всего помогал ориентироваться в фондах, раскрывал содержание справочного 
аппарата, приобщал посетителей к книгам. В 1930 году издан составленный им «Спутник 
читателя и посетителя библиотеки». Он участвовал и в создании в 1931 году бюро 
обслуживания, включавшего фотокабинет и небольшой штат переводчиков и занимавшегося 
также библиографическим обслуживанием, как отдельных читателей, так и крупных 
научных и производственных организаций. Параллельно в разные годы преподавал 
экскурсионное дело, читал курс истории книги в Полиграфическом институте и курс 
всеобщей истории в Ленинградской консерватории и в Институте живописи, скульптуры и 
архитектуры им. И. Е. Репина, в 1938–40 годах проводил занятия по истории книги с 
аспирантами. Владея основными европейскими языками, много занимался переводами с 
английского, французского, немецкого, итальянского, латинского языков. В 1945–1949 годах 
возглавлял отдел редкой книги, изучал творческое наследие Вольтера, опубликовал 
12 крупных научных работ. 

В 1947 году обнаружил и атрибутировал лист уникальной библии Гутенберга. В декабре 
1949 года, после носившей политический характер его дискредитации, несмотря на 
заступничество академика Е. В. Тарле, покинул библиотеку. В 1949–1956 годах читал лекции, 
занимался техническими переводами и работал по договорам. С 1957 года до конца жизни 
являлся директором Лаборатории консервации и реставрации документов при АН СССР, в 
1963 году на конгрессе Международного совета музеев избран руководителем и 
докладчиком рабочей группы по нормированию реставрационных материалов, в 1965 году 
выступил с докладом о работе лаборатории на Международном совете музеев в США. В том 
же году избран почётным доктором Лилльского университета. В. С. Люблинский, 
крупнейший историк-медиевист, палеограф, автор более 100 книг и статей по истории 
Западной Европы, истории книги и книгопечатания, вольтероведению, среди которых 
особую ценность представляет его главная работа «Книга в истории человечества»76. 
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Дмитрий Михайлович Могилянский-Тась (28.01.1901—28.02.1938) 
 

Родился в Чернигове в семье известного украинского писателя 
Михаила Михайловича Могилянского (1873—1942). Поступил во 
II класс гимназии в 1913 году. Проявил себя как издатель рукописного 
школьного журнала «Orator». Успешной учёбой не отличался (3.18–
3.4) и выбыл во время учёбы в V классе. Завершил среднее 
образование в гимназии г. Чернигова, куда его семья вернулась в 
1917 году. Окончил Черниговский педагогический институт. С 
1918 года под псевдонимом Тась публиковался в черниговской 
земской газете, затем в сборниках «Голод» (Чернигов, 1919) и 
«Кварталы» (Харьков, 1924). В 1925–1930 годах жил в Киеве, затем 
продолжил работать журналистом в Харькове. Его стихотворения 
и рассказы печатались в киевских, черниговских и харьковских 

газетах и журналах. Переводил на украинский язык произведения А. П. Чехова. Подготовил 
сборник стихотворений «Чёрный парус», который не был опубликован. Его лирика 
отличалась совершенством формы. Критики считали Д. М. Могилянского представителем 
неосимволизма в украинской литературе. Потеряв работу в Харькове, уехал в Дмитров, 
сотрудничал с газетой «Москва-Волга», освещавшей ход строительства одноимённого 
канала. В сентябре 1935 года вернулся в Харьков, где был арестован 30 января 1938 года. 
Приговорён к высшей мере наказания 25 февраля 1938 года и 28 февраля расстрелян77. 

 
Лев Борисович Модзалевский (12.07.1902—26.06.1948) 
 

Родился в семье крупного филолога, пушкиноведа Бориса Львовича 
Модзалевского (1874—1928) и его жены Екатерины Васильевны 
Решетниковой (1873—1938 или 1941). Поступил в приготовительный 
класс школы в 1910 году. Учился с переменным успехом (3.11–3.56–4.2), 
два года провёл в приготовительном классе. В старших классах проявил 
литературные наклонности, его произведения публиковались в 
школьном журнале. Завершил среднее образование уже в СЕТШ № 15 
в 1919 году. С семнадцати лет начал работать в системе Академии наук, 
затем, в 1922 году, поступил на факультет общественных наук 
Петроградского университета. Уже в годы студенчества проявил 

глубокий интерес к истории русской литературы XVIII–XIX веков, что вскоре, когда он после 
окончания факультета языкознания и материальной культуры в 1925 году начал работать в 
Архиве АН СССР, проявилось в написании им целого ряда работ, посвящённых творчеству 
А. К. Толстого, Л. Н. Толстого и в особенности А. С. Пушкина. Благодаря его исследованиям 
были открыты и впервые атрибутированы архивы академиков-естествоиспытателей 
Г. Г. Лангедорфа (1774—1852) и И. И. Редовского (1775—1807). 

С 1933 года плодотворно работал в Институте русской литературы (Пушкинском Доме), 
где он особенно много успел сделать для всестороннего изучения жизни и творчества 
великого поэта, и в первую очередь в области его эпистолярного наследия. С 1943 года 
возглавлял рукописный отдел этого учреждения, в 1947 году успешно защитил диссертацию, 
и ему была присвоена учёная степень доктора филологических наук. Кроме 
литературоведческих исследований, он продолжил титанический труд своего отца, пополнив 
знаменитую картотеку персон ещё более чем на 20 тыс. собственноручно написанных 
карточек. Сдержанный и даже застенчивый, Лев Борисович по натуре был учёным-
романтиком, близко принимал к сердцу всё, что задумывалось и осуществлялось в 
Пушкинском Доме; дело, за которое он брался, всегда доводил до конца. Его работа, 
являющаяся сводом исследований по истории литературно-общественной жизни России 
пушкинской эпохи, имеет непреходящую ценность для любого сегодняшнего или будущего 
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учёного-пушкиниста. Погиб при невыясненных обстоятельствах, когда ехал на поезде в 
командировку в Москву. Похоронен на Волковском кладбище78. 

 
Георгий Аркадьевич Небольсин (17.04.1902—24.03.1964) родился в семье морского 

офицера Аркадия Константиновича Небольсина (14.10.1865—04.03.1917) и его жены 
Каролины Уилкинс (1869—04.01.1948). Поступил в III класс гимназии осенью 1914 года и 
выбыл в августе 1915-го. После убийства взбунтовавшимися матросами отца, контр-
адмирала, командира крейсера «Аврора» в Русско-японской войне, участника войны с 
Германией, семья эмигрировала в США. В 1923 году окончил Колледж Уильямса. Затем 
получил звание магистра в Принстонском университете и завершил образование на 
юридическом факультете Йельского университета. В 1931 году принят в нью-йоркское 
сословие адвокатов, специализировался на международных делах, получил специальную 
подготовку в Парижской школе высших исследований и в Академии международного права в 
Гааге. В 1938–1939 годах читал лекции в Йельском университете. В последние годы жизни 
состоял членом адвокатской фирмы «Кудерт Брозерс» и нескольких международных 
организаций, занимал пост советника Госдепартамента США во время разработки и 
реализации плана Маршалла. Серьёзно интересовался искусством и со временем стал его 
знатоком. Умер в Париже, по завещанию покойного тело было перевезено в США79. 

 
Борис Владимирович Пестинский (04.03.1901—13.03.1943) 
 

Родился во Владивостоке в семье подпоручика Владимира 
Николаевича Пестинского и его жены Елены Осиповны. В 1902 году 
мать и сын переехали в Петербург. С детства проявлял хорошие 
художественные и музыкальные способности, занимался в 
балетном кружке, но больше всего увлекался биологией. 
Сохранилось несколько его детских рисунков. Поступил в 
приготовительный класс в 1911 году, особыми успехами не 
отличался (3.11–4.0) и окончил уже СЕТШ № 15 в 1919 году. 
Продолжил образование на живописном факультете Петроградских 
государственных свободных художественно-учебных мастерских 
(бывшая ИАХ), где учился у Д. Н. Кардовского, К. С. Петрова-
Водкина и В. Е. Савинского. Завершил учёбу в 1925 году со званием 

художника-живописца. Одновременно с живописью постоянно занимался биологией, 
недолго учился в Географическом институте, затем продолжил изучать зоологию 
самостоятельно и под руководством профессора ЛГУ А. А. Гавриленко. Работал зоологом 
в Ленинградском зоологическом саду и на созданной в 1919 году в бывшем охотничьем замке 
графа А. В. Стенбок-Фермора профессором П. В. Виттенбургом Лахтинской экскурсионной 
станции, где изучал пресмыкающихся Ленинградской области. После ликвидации станции и 
закрытия действовавшего при ней Музея природы северного побережья Невской губы 
20 марта 1932 года был арестован и 17 июня выслан в г. Бек-Буди80, там работал художником 
и создал галерею портретов узбекских мальчиков, хранящихся ныне в Русском музее. В 
1934 году его перевели в Ташкент, там он работал в зоологическом саду и после 
освобождения в 1935 году организовал отдел герпетологии, а затем на его базе первый в 
Средней Азии серпентарий, совместно с медиками проводил исследования биологии 
ядовитых змей, опубликовал несколько научных статей, иллюстрированных им самим. В 
процессе работы был четырежды укушен ядовитыми змеями, в результате последнего 
лишился указательного пальца. Параллельно активно занимался живописью, написал 
маслом ряд портретов, приобретённых различными организациями, участвовал в выставках, 
в 1938 году был принят в Союз советских художников Узбекистана, преподавал рисунок и 
историю искусств, руководил изостудией во Дворце пионеров. В 1980-е годы более 50 его 
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живописных работ вдова, Татьяна Владимировна, урождённая Петрова, подарила Русскому 
музею. Умер в Ташкенте, похоронен на Боткинском кладбище. 

 
Генрих Абрамович Рогинский (18.09.1902—17.02.1974) 
 

Родился в Санкт-Петербурге в семье присяжного 
поверенного Абрама Григорьевича Рогинского (1852—1940) и 
его жены, зубного врача Иды Александровны, урождённой 
Иссерлис (1874—1960-е). Поступил в I класс гимназии в 
1912 году, учился средне (3.7–4.1) и окончил VI класс в 1918 году. 
В 1921–1922 годах работал разгрузчиком тряпья на фабрике 
«Гознак» в Ленинграде. Затем переехал в Москву, где в 1926 году 
поступил на литературный факультет Первого Московского 
государственного университета, который окончил в 1930 году. 
Сотрудничал с различными издательствами. В феврале 
1942 года ушёл добровольцем на фронт. Воевал на Центральном, 
Западном, Прибалтийском и Ленинградском фронтах в 
должности заведующего делопроизводством штаба 53-й 
пушечной артиллерийской бригады. Дважды (1944, 1945) 
награждён орденом Красной Звезды. Демобилизован в 1946 году 
в чине старшего лейтенанта. Все последующие годы жизни 

служил в издательстве «Молодая гвардия». Умер в Москве, после кремации урна захоронена 
на Николо-Архангельском кладбище81. 

 
Владимир Владимирович Скорчеллетти (17.05.1902—07.11.1984) 
 

Родился в Одессе в семье инженера-судостроителя Владимира 
Карловича Скорчеллетти и его жены, оперной певицы Елизаветы 
Пименовны, урождённой Владимировой. Поступил во II класс 
гимназии в 1913 году, учился очень хорошо (4.0–4.4) и, вполне 
вероятно, заслужил бы медаль, однако при национализации школ в 
1918 году этот вид поощрения был отменён, и при окончании СЕТШ 
№ 12 в 1920 году он получил лишь удостоверение, 
свидетельствующее о прохождении курса всех предусмотренных 
предметов. Продолжил образование в Горном институте, который 
окончил в 1925 году. Работал на «Невском заводе», в 1927 году 
знакомился в Германии с технологией фасонного литья. С 1932 года в 
Центральном институте металлов возглавлял лабораторию коррозии 

металлов, одну из первых в стране, читал в Политехническом институте курсы общей химии, 
коррозии металлов, физической химии и теоретической электрохимии. Призван в РККА 
23 июня 1941 года, воевал в технических войсках на Калининском фронте. В 1943 году был 
отозван с фронта для продолжения службы в ЦНИИ-4582, находившемся тогда в Казани. 
Вернувшись в 1945 году в Политехнический институт, продолжил научную работу, со 
временем стал одним из крупнейших отечественных специалистов-электрохимиков и 
коррозионистов, автором монографий и более 100 статей, удостоенным учёной степени 
доктора наук и звания профессора. Награждён орденом Трудового Красного Знамени (1954). 
Блестящий, широко эрудированный и обаятельный лектор, он прекрасно рисовал, чему 
в молодости учился у К. С. Петрова-Водкина. В последние годы жизни написал 
интереснейшие, к сожалению, неопубликованные воспоминания о своей жизни 
(800 страниц!), описание которой начинается с двухлетнего (!) возраста. Умер в Ленинграде, 
похоронен на Богословском кладбище. 
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Георгий (Юрий) Николаевич Умнов (11.06.1903—1964) 

 
Родился в Санкт-Петербурге в семье банковского 

служащего Николая Ивановича Умнова (1875?—1929) и его 
жены Эми Давыдовны, урождённой Макферсон. Поступил в 
приготовительный класс в 1911 году, учился хорошо (3.6–4.4) 
и окончил уже СЕТШ № 15 в 1919 году. Затем работал 
техником Управления портовых изысканий. В 1920 году 
поступил и в 1925 году окончил электротехническое 
отделение Электротехнического института. В 1925–
1927 годах. служил счетоводом в АО «Мологолес». В 1933 году 
занимал должность заведующего финансовым сектором 
треста «Ленлес». Арестован 13 февраля 1933 года и 26 мая 
1933 года приговорён к трём годам заключения в ИТЛ. После 
освобождения, по неподтверждённым документально 
сведениям, переехал в Петрозаводск, где умер.83 

 
 
Николай Евгеньевич Штейн (19.08.1902—1982) 
 

Родился в Сеуле в семье российского дипломата Евгения 
Фёдоровича Штейна (25.04.1869—18.09.1961) и его жены Ольги 
Николаевны, урождённой Качаловой (1879—1940). Поступил 
в приготовительный класс гимназии в 1910 году, провёл в нём 
два года, учился с переменным успехом (4.4–3.22), окончив 
V класс гимназии, выбыл в 1917 году. После смены власти 
эмигрировал во Францию вместе с родителями. Благодаря 
обнаруженным ещё в детстве музыкальным способностям в 
Париже окончил Русскую консерваторию по классу 
композитора, пианиста и педагога Л. Э. Конюса (1871—1944) со 
званием лауреата. С 1929 года занимался активной концертной 
деятельностью. С 1934 года преподавал в Русской 
консерватории Российского музыкального общества за 
границей (класс фортепиано). Аккомпанировал на ежегодных 

балах Союза русских писателей и журналистов в 1935, 1937 годах. Сочинял музыку – его 
произведения исполнялись на вечерах и концертах. В 1942 году в качестве композитора 
работал в труппе балета хореографа Б. А. Князева (1900—1975), сотрудничал в качестве 
аккомпаниатора с танцовщиком и хореографом С. М. Лифарём. Умер в Париже84. 

 
В IV классе Юрий встретился с Александром де Ратур-Рутером. 
Александр Ричардович де Ратур-Рутер (11.12.1902—1992?) родился в Одессе в семье 

редактора ежедневной общественно-политической и литературной газеты «Одесские дни» 
Ричарда-Якова Генриховича Ратур-Рутера. Учёбу начал в Саратовской гимназии 
А. Добровольского, в 1915 году перешёл в IV класс гимназии К. Мая и выбыл после окончания 
V класса осенью 1917 года. Его брат, тоже воспитанник школы К. Мая, Борис Ричардович де 
Ратур-Рутер (1900—1983), в эмиграции жил во Франции, был одним из руководителей 
отрядов скаутов на юге Франции. По непроверенным данным, А. Р. де Ратур–Рутер после 1917 
года эмигрировал во Францию, где умер в 1992 году.85 
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ПОЛНЫЙ СПИСОК ОДНОКЛАССНИКОВ ЮРИЯ РЕРИХА. 1914–1917 гг. 
 
1. Барабанов Арсений – 3, 4, 5 
2. Бенуа Николай – 3, 4, 5 
3. Брауэр Георгий – 3, 4, 5 
4. Булгаков Николай – 3, 4, 5 
5. Володин Борис – 3, 4 
6. Воронов Михаил – 3, 4 
7. Гейштер Мариан – 3, 4, 5 
8. Голубин Борис – 3, 4, 5 
9. Добрицкий Михаил – 3, 4, 5 
10. Дудников Михаил – 4, 5 
11. Зайдель Александр – 4, 5 
12. Зотов Лев – 3, 4, 5 
13. Калаганов Павел – 3, 4, 5 
14. Кривда-Добровольский Василий – 3, 4, 5 
15. Куприянов Борис – 5 
16. Лещинский Юлиан – 3 
17. Лимантов Борис – 3, 4 
18. Люблинский Владимир– 3, 4, 5 
19. Максимов Иван – 3, 4, 5 
20. Могилянский Дмитрий – 3, 4, 5 
21. Модзалевский Лев – 3, 4, 5 
22. Мудьюгин Всеволод – 3 
23. Небольсин Георгий – 3 
24. Новиков Феодосий – 3, 4, 5 
25. Пестинский Борис – 4, 5 
26. Петров Виктор – 5 
27. Ратур-де-Рутер Александр – 4, 5 
28. Рогинский Генрих – 3, 4, 5 
29. Сапалаев Пётр – 3, 4 
30. Сев Евгений – 3, 4, 5 
31. Скорчеллетти Владимир – 3 
32. Умнов Юрий – 3, 4, 5 
33. Усанов Сергей– 3 
34. Финкельштейн Иосиф – 3, 4, 5 
35. Халтурин Александр – 3, 4, 5 
36. Шпергазе Лев – 3, 4 
37. Штейн Николай– 3, 4, 5 
38. Эбелов Пётр – 5 
39. Элиадзе Арчил – 4 
40. Эрлих Яков – 3 

 
ОДНОКЛАССНИКИ С. Н. РЕРИХА (1916.3Г—1917.3Г) 

 
Несмотря на то что Святослав только один, 1916/1917 учебный год посещал уроки в 

III классе гимназии, вместе с ним в классе учился ещё 41 мальчик, биографии 7 из них 
приведены ниже. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Князь Пётр Андреевич Гагарин (03.07.1904—17.01.1938) 
 

Родился в г. Пернов86 в семье князя, первого директора 
Императорского Политехнического института Петра Великого 
Андрея Григорьевича Гагарина (1855—1920) и его жены Марии 
Дмитриевны, урождённой княгини Оболенской (1864—1946). 
Поступил во II класс гимназии осенью 1915 года и выбыл 
в 1918 году, после окончания IV класса. В 1925 году поступил и в 
1930 году окончил Ленинградский Политехнический институт, 
где учился на факультете сельхозмашин. Первоначально 
работал инженером в Институте механизации сельского 
хозяйства. С 1934 года служил в должности старшего инженера-
конструктора в институте «Гипрошахт». В марте 1935 года 
арестован, но выпущен через три дня благодаря ходатайству 
академика В. Ф. Миткевича (1872—1951), большого друга 
А. Г. Гагарина. Вторично арестован 21 ноября 1937 года, 
13 января 1938 года приговорён к высшей мере наказания 

и 17 января расстрелян87. 
 
Всеволод Мстиславович Добужинский (18.01.1905—26.08.1998)  
 

Родился в Санкт-Петербурге в семье художника Мстислава 
Валериановича Добужинского (1875—1957) и его жены, 
пианистки Елизаветы Осиповны, урождённой Волькенштейн 
(1874—1965). Поступил в 1 класс реального училища 
в 1914 году, начиная со II класса учился в гимназии, успехами не 
отличался (3.3–3.7) и выбыл в 1919 году, после окончания 
6 класса уже СЕТШ № 15. Первые уроки мастерства получил 
у своего отца. В начале 1920-х годов вместе с Н. А. Бенуа и братом 
Ростиславом расписывал декорации в Большом драматическом 
театре Петрограда. В 1924 году семья Добужинских 
эмигрировала в Литву, где он жил в лагере для перемещённых 
лиц, затем служил рядовым в литовской армии. В 1926–

1929 годах учился в Берлинской академии декоративного 
искусства, специализация: промышленно-прикладное 
искусство. В 1930-х годах жил в Литве, помогал отцу в 

театрально-декорационной работе, дружил с художником О. А. Цингером. 
В 1939 году переехал вместе с родителями в Нью-Йорк, работал художником в 

промышленных фирмах. После смерти отца в 1957 году вместе с братом Ростиславом учредил 
Международное общество друзей искусства М. В. Добужинского, которое занималось 
организацией выставок его произведений. В состав этого объединения входили Н. А. Бенуа, 
Д. Д. Бушен, С. М. Лифарь, В. Н. Немчинова, В. А. Стравинская, С. Р. Эрнст и др. В 1976 году 
оформил обложку и заглавные буквы книги воспоминаний отца. Умер в Нью-Йорке.88 
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Владимир Николаевич Жуков (10.09.1903—01.10.1942) 
 

Родился в Санкт-Петербурге в семье инженера-технолога, 
потомственного почётного гражданина, служащего Санкт-
Петербургской конторы Московского купеческого банка Николая 
Васильевича Жукова (1871—23.01.1942) и его жены Глафиры 
Александровны, урождённой Карлсберг, (?—20.03.1934). Поступил во 
II класс гимназии в 1915 году и выбыл в 1917 году, после окончания 
III класса. Работал в Ленинградском отделении Всесоюзного 
проектного института «Гидроэнергопроект». С 1941 года служил в 
звании красноармейца старшим писарем Управления 11-й отдельной 

стрелковой бригады Ленинградского фронта. Погиб при артобстреле и был похоронен у 
деревни Плинтовка Всеволожского района Ленинградской области. В 1955 году прах был 
перезахоронен в братскую могилу защитников Невского пятачка в районе посёлка Невская 
Дубровка89. 

 
Владимир Евгеньевич Львов (07.09.1904—2000?) 

 
Родился в Санкт-Петербурге. Поступил в I класс гимназии 

в 1914 году и завершил учёбу в IV классе в 1918 году. Окончил физико-
математический факультет ЛГУ. Начал печататься в 1924 году, в 
дальнейшем опубликовал семь книг по космической тематике и 
несколько десятков статей этого же направления. В 1929 году совместно 
с известным ленинградским популяризатором науки Я. И. Перельманом 
создал в Ленинграде один из первых в нашей стране «Кружок 
межпланетных сообщений», работу которого отметил 
К. Э. Циолковский, отозвавшийся о нём как о «талантливом 
пропагандисте новых идей». В 1950-х годах являлся одним из 

ревностных борцов с «космополитами» в науке. Умер в Ленинграде90. 
 
Сергей Сергеевич Прилежаев (02.10.1903—28.02.1979) 
 

Родился в Санкт-Петербурге в семье действительного статского 
советника Сергея Васильевича Прилежаева и его жены Александры 
Ивановны, урождённой Петровой, дочери Ивана Ивановича Петрова, 
председателя Земской управы Петергофа. Поступил в приготовительный 
класс школы в 1913 году, учился хорошо (4.0–4.2) и выбыл в 1918 году, 
после окончания IV класса гимназии. В 1924 году окончил физический 
факультет Петроградского университета, работал в Физико-техническом 
институте в лаборатории академика П. Н. Лукирского (1894—1954), где 
сложился как крупный физик-экспериментатор, видный специалист по 
электронной физике и прецизионной экспериментальной технике. В 

этой области им написаны более 40 научных работ, посвящённых изучению электронных 
явлений, фотоэлектрического эффекта, термоэлектронной и вторичной электронной 
эмиссии. Совместно с академиком П. Н. Лукирскимим им предложен изложенный в статье «О 
нормальном фотоэлектрическом эффекте» метод сферического конденсатора, позволивший 
с наибольшей для того времени точностью определить величину постоянной Планка – 
важнейшей физической константы, лежащей в основе квантовой механики. По результатам 
этих исследований ему была присуждена учёная степень кандидата физико-математических 
наук без защиты диссертации. Проведённое учёным прецизионное исследование физических 
свойств сурьмяно-цезиевого фотокатода стало основой его диссертации, по результатам 
защиты которой в 1947 году он был удостоен учёной степени доктора физико-
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математических наук. Позднее в должности заведующего кафедрой физики преподавал в 
Ленинградском педагогическом институте им. А. И. Герцена. В марте 1942 года институт 
эвакуировали в Кисловодск, вскоре оккупированный фашистской армией. После 
освобождения курорта в 1943 году он заведовал кафедрой физики также эвакуированного в 
этот город филиала Первого медицинского института им. акад. И. П. Павлова и руководил 
работами по восстановлению рентгеновских кабинетов госпиталей, размещённых 
в многочисленных кисловодских санаториях. В 1945–1946 годах преподавал в Медицинском 
институте Кишинёва. В 1947 году благодаря активному содействию академика А. А. Лебедева 
вернулся в Ленинград и всю последующую жизнь возглавлял кафедру физики в 
Ленинградском санитарно-гигиеническом медицинском институте, а также по 
совместительству преподавал на кафедре телевидения в Ленинградском 
электротехническом институте связи им. М. А. Бонч-Бруевича и являлся профессором-
консультантом в НИИ геофизических и геохимических методов разведки. Умер в Ленинграде, 
похоронен на Киновеевском кладбище91. 

 
Алексей Николаевич Умнов (24.10.1904—1937) родился в Санкт-Петербурге в семье 

банковского служащего Николая Ивановича Умнова (1875?—1929) и его жены Эми 
Давыдовны, урождённой Макферсон. Поступил в младший приготовительный класс в 
1912 году, учился очень хорошо (3.9–4.2) и окончил 7 классов уже СЕТШ № 15 в 1919 году. В 
1925—1927 годах работал счетоводом в АО «Мологолес». После ареста отца в 1927 году 
потерял работу.92 

 
Глеб Михайлович Франк (11.06.1904—10.10.1976) 

 
Родился в Нижнем Новгороде в семье будущего профессора 

математики Императорского Политехнического института, 
потомственного почётного гражданина Михаила Людвиговича 
Франка (1878—1941) и его жены, врача Елизаветы Михайловны, 
урождённой Грациановой. Его младший брат, Илья Михайлович 
Франк (1908—1990), впоследствии стал выдающимся физиком, 
лауреатом Нобелевской премии. Глеб поступил в III класс гимназии 
осенью 1916 года и выбыл весной следующего года в связи с 
отъездом семьи в Крым, где в 1921 году окончил Ялтинскую 
общеобразовательную школу и в 1925 году – физико-
математический факультет Крымского университета. Затем учился 
в аспирантуре МГУ у А. Т. Гурвича. В 1929–1933 годах работал в 
Ленинградском физико-техническом институте, где под 

руководством академика А. Ф. Иоффе создал биофизическую лабораторию. В 1933–
1946 годах возглавлял биофизический отдел во Всесоюзном институте экспериментальной 
медицины в Ленинграде. В 1946–1948 годах возглавлял Радиационную лабораторию, 
преобразованную в Институт биофизики Академии медицинских наук СССР, где занимал 
должность директора в 1948–1951 годах. В 1943–1952 годах – заведующий Лабораторией 
биофизики изотопов и излучений АН СССР в Москве, с 1957 года всю последующую жизнь – 
директор созданного на её базе Института биологической физики АН СССР. Выдающийся 
биофизик, заслуживший мировую известность, в 1966 году избран действительным членом 
АН СССР, удостоен трёх государственных премий, двух орденов Ленина, четырёх орденов 
Трудового Красного Знамени, в г. Пущино перед Институтом теоретической и 
экспериментальной биофизики РАН ему установлен памятник и одна из улиц носит имя 
учёного. Умер в Москве, похоронен в г. Пущино Московской области.93 
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ПОЛНЫЙ СПИСОК ОДНОКЛАССНИКОВ СВЯТОСЛАВА РЕРИХА 
 
1. Анопов Леонид 
2. Афанасьев Николай 
3. Бирмак Борис 
4. Богданов Александр 
5. Бринкман Алексей 
6. Бровцын Дмитрий 
7. Бройт Владимир 
8. Буринов Всеволод 
9. Бутлеров Андрей 
10. Воротников Павел 
11. Гагарин Пётр 
12. Гиппиус Всеволод 
13. Голубицкий Николай 
14. Горб Борис 
15. Гордон Иезектиль 
16. Дмитриев Владимир 
17. Добровольский Георгий 
18. Добужинский Всеволод 
19. Дружинин Михаил 
20. Емельянов Валерий 
21. Жуков Владимир 
22. Зиновьев Василий 
23. Каракаш Иван 
24. Кельберг Виталий 
25. Коносевич Гавриил 
26. Конюшков Иван 
27. Коротаев Валерий 
28. Кострубский Евгений 
29. Кричинский Борис 
30. Лазарев Владимир 
31. Литке Сергей 
32. Львов Владимир 
33. Моллер Владимир 
34. Опперман Николай 
35. Полежаев Николай 
36. Прилежаев Сергей 
37. Рагозин Лев 
38. Симонис Константин 
39. Умнов Алексей 
40. Франк Глеб 
41.Харитонов Вячеслав 
 
Таким образом, одноклассниками Николая, Владимира, Бориса, Юрия и Святослава 

Рерихов были 268 юношей. Среди 80 соучеников, чьи биографии удалось изучить, 
впоследствии четверо – Н. А. Бенуа, А. А. Заварзин, М. Ю. Фасмер и Г. М. Франк – удостоены 
академического звания, четверо защитили докторскую диссертацию. Не нашли возможности 
продолжить свою деятельность при новой власти и эмигрировали 20 выпускников, 
подвергся необоснованным репрессиям 21 воспитанник школы, в том числе 13 расстреляны, 
один умер в заключении. Если исключить из подсчётов тех, чьи судьбы после 1917 года 
неизвестны, а также скончавшихся до 1918 года (14 человек), то окажется, что из 
66 соучеников членов семьи Рерихов 41 (62 %!) не смогли плодотворно трудиться на благо 
отечества, т. к. были лишены такой возможности только по политическим причинам. 
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	Юлиан Зигмундович Лещинский (22.02.1901—1987)
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