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Неоконченное дело Гиммельмана 

  

Моя статья «Рейд савинковцев»,  основанная на материалах опочецкой газеты 

«Красный маяк»  за 1969 г.1 с воспоминаниями Степанова, была опубликована на сайте 

http://pustoshka.ru/.  В статье было только упоминание полковника Гиммельмана, 

бежавшего вместе с подполковником Васильевым из Опочки в Латвию, а затем в 

Псков и примкнувшего к армии Булак-Балаховича. 

Об этих событиях теперь можно прочитать и в книге С. Алексеева и А. 

Кондратени «Опочка: 1917-1941», выпущенной в 2012 году. 

Откликом на мою статью стало письмо из Германии от потомка рода 

Гиммельманов,  доктора философских наук, научного сотрудника Потсдамского 

Центра Современных Исторических Исследований Игоря Юрьевича Полянского.  

Из письма: «Т. Яковлевой - гл. библиографу Пустошкинской ЦРБ.  

> Уважаемая госпожа Яковлева, с большим интересом прочел Вашу статью "Рейд 

савинковцев" на сайте http://pustoshka.ru/. Дело в том, что в тексте фигурирует 

полковник Михаил Николаевич Гиммельман, приходящийся мне прямым предком»2.  

Но кто такие Гиммельманы и как они оказались в Опочке? 

Благодаря переписке с Игорем Юрьевичем и посещением мною Псковского 

архива УФСБ, в котором сохранилось дело Гиммельмана, история этой семьи обрела 

реальные черты3.  

Гиммельманы происходят из балтийских немцев, а именно из г. Риги, но жили 

уже в середине XIX века в Петербурге. Михаил Николаевич Гиммельман родился 

23 мая 1868 г. в Петербурге в семье артиста немецкой труппы Императорских театров. 

Его отец Николай Николаевич (1835-1896), композитор, писал в основном так 

называемую «легкую» музыку. Среди сочинений – «Огонь и пламя», мазурка для 

флейты, «Признание» (L'aveu), па-де-катр: для фортепиано, «Petite valse intime Pour 

piano». Но были и военные мотивы: «Плевна взята!», марш для фортепиано, 

«Возвращение победоносной гвардии», марш. Будучи придворным артистом, считался 

чиновником двора. Мазурка Николая Гиммельмана «Огонь и пламя» была в свое время 

одной из популярнейших мелодий в Петербурге. Даже сейчас на сайте Российской 

                                                 
1 Красный маяк. – 1969.  –  11 июля.: РГВИА, Ф. 409. On. 1, Д. 21991; Сборник документов и материалов по истории 

Псковского края (IX-XX вв.), Учебное пособие, Псков 2000, S. 433-436). 
2 Полянский И.Ю. Письмо от 8 июня 2008 г. 
3 УФСБ Псковской области. Дело Опочецкой Чрезвычайной комиссии по полковнику Михаилу Николаевичу 

Гиммельману. Начато 22 авг. окончено 10 сентября 1918 года. УКГБ Великолукской области. 
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Национальной библиотеки можно найти ноты двух полек Николая Гиммельмана с 

названиями «По душе» и «Не скучай».  

В Императорских театрах служили также дядя, брат и сестра М. Н. Гиммельмана 

Анна Николаевна. Родилась в 1887. В 1905 г. окончила Императорское Петербургское 

Театральное училище по балетному отделению, артистка балетной труппы 

Императорских Театров СПб. Позднее актриса Петроградской оперетты. В 1917-22 гг. 

солистка в оперетте «Сильва» Имре Кальмана. На фото она в роли Сильвы. 

Михаил Николаевич после окончания Владимирского военного училища 

поступил в 1892 г. в 148-й пехотный Каспийский полк, в 1903 году был переведен в 

147-й Самарский пехотный полк. С 1907 г. жил в Ораниенбауме и работал в 

комендатуре Кронштадта в звании капитана. Участвовал в Первой мировой войне на 

Юго-Западном  фронте, имел ранение.  В краткой записке о службе полковника 10-го 

Финлянского стрелкового полка Михаила Николаевича Гиммельмана, написанной  в 

мае 1918 года, говорится о том, что служил он достойно. Был командующим Особым 

Литовским батальоном, имел награды: ордена Святого Станислава 3 ст., Святого 

равноапостольного князя Владимира 4 ст., ордена Св. Анны 2 и 4 ст. 25 июля 1917 года 

приказом армии и флота был произведен в полковники4. 

О том, что судьба Гиммельмана как-то связана с городом Опочкой, в семье 

Игоря Юрьевича Полянского никто не знал. Только найденные в наше время 

документы пролили на это свет. Видимо, эти страницы биографии тщательно 

скрывались. Но факты – вещь упрямая. В архиве УФСБ  мне удалось найти  «Дело 

Опочецкой Чрезвычайной комиссии по полковнику Михаилу Николаевичу 

Гиммельману». Начато 22 августа, окончено 10 сентября 1918 года комитетом 

госбезопасности  Великолукской области5. 

Михаил Николаевич Гиммельман с  14 мая 1918 г. на основании приказа был 

назначен командиром 2-го пехотного полка Псковской дивизии в составе Красной 

Армии. Был начальником  обороны Опочецкого участка. Это было время, когда 

советская власть  призывала для защиты страны «старых специалистов», военный опыт 

которых был необходим для создававшейся Красной Армии. 

Несколько телеграмм, хранящихся в деле и подписанных Михаилом 

Гиммельманом, говорят о том, что он исполняет свои обязанности и беспокоится за 

положение дел по Опочецкому участку обороны.   

Начальнику отряда Жадринской волости Андрею Михайлову 1918 г. 25 июля: 

«По получению сведений от начальника Псковской дивизии движение немцев на 

Петроград предполагается четверг 25 числа. Сообщаю эти сведения и прошу быть 

                                                 
4 Краткая записка о службе.. Л. 48. 
5  Архив УФСБ России по Псковской области. Дело Опочецкой Чрезвычайной комиссии по полковнику Михаилу 

Николаевичу Гиммельману. Начато 22 авг. Окончено 10 сентября 1918 года. УКГБ Великолукской области. 
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наготове отразить врага в случае перехода по нашему участку. Полковник Опочецкого 

участка М. Гиммельман»6. 

В другой телеграмме адресованной начальнику Псковской дивизии, 

находящемуся в Великих Луках, Гиммельман пишет о том, что по неизвестным для 

него причинам был разоружен единственный на участке Жадринский партизанский 

отряд и Опочецкий участок обороны остается беззащитным.  

О причине разоружения отряда в деле имеется  заявление от гражданина 

Александра Алексеевича Наперсткова, жителя д. Борисово. В нем показания жителей 

деревни о том, что к ним приезжали на конях пятеро военных и грабили дома. Местные 

жители окружили конных разведчиков, требовали вернуть награбленное. Те в свою 

очередь стали угрожать гранатами. 16 июля проходило дознание  командиром  

Колюковским (?), который сообщил о том, что отряд был задержан, обезоружен, 

деньги и вещи отобраны. Местные жители (толпа – в документе) хотели совершить 

самосуд. Её еле удержали. Когда приехал Наперстков А. А., то разведчики бросились 

перед ним на колени и  просили их простить. Наперстков согласился, причем 

некоторые разведчики получили от него по несколько ударов нагайками. 

В то же время в деле имеются документы, говорящие о настороженном 

отношении комиссаров полка к бывшему полковнику Гиммельману.  

Протокол от 2 августа 1918 г. Свидетельство Геннадия Савельевича Труля: 

«Около 20 числа с.г. я ездил с полковником Гиммельманом в Жадринскую волость в  

д. Апимахово к начальнику партизанского отряда Андрею Михайлову. В присутствии 

нас и также А. Михайлова, А. Наперсткова и А.И. Виттера в разговоре Михаил 

Николаевич Гиммельман высказался, что чехословацкий отряд является на помощь к 

спасению России и если бы они подошли к здешним местам, то он, не задумываясь, 

перешел бы на их сторону. При этом бывший офицер Виттер сказал, что Советы 

похожи на чирьи, которые, когда назревают, то сами лопнут. Когда я хотел возразить, в 

этот момент пришли местные крестьяне и спросили у полковника – против кого будут 

воевать народные отряды. Полковник сказал, что если придётся воевать, то с немцами, 

а против друзей и союзников никто не пойдет. Крестьяне обрадовались и вышли.  

При возвращении в Опочецкий полк Гиммельман старался меня убедить, что 

Учредительное собрание лучше Советов, т.к. оно обеспечивает интересы всех 

классов»7. 

Постепенно у комиссаров полка зреет всё большее недовольство и непонимание 

действиями Гиммельмана.  В вину ему ставят неправильный подбор кадров, 

расхождения в вопросе отношения к Жадринскому партизанскому отряду, критику 

                                                 
6 Там же. Л.4. 
7 Архив УФСБ России по Псковской области. Л.60. 
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советской власти, непонятный отъезд к семье в Ораниенбаум, хотя на участке  ждали 

нападения немцев.   

15 августа 1918 г.  Гиммельман был арестован Опочецкой ЧК по обвинению в 

«контрреволюционном заговоре против Советской власти». Из донесения о 

политическом состоянии Псковской губернии с 1-го августа по 5-е сентября 1918 года: 

"Были неорганизованные выступления крестьян. (...) О причинах восстания ведется 

следствие; удалось выяснить, что в беспорядках замешаны агитаторы Комитета 

"Спасения Родины" (т.е. комитета Савинкова). Душой белогвардейской организации 

был командир расположенного в Опочке полка - Гиммельман8".  

10 сентября 1918 г. Михаил Николаевич был приговорен к расстрелу. Но в деле 

нет документов об исполнении приговора. По воспоминаниям чекиста А. Степанова,  

Гиммельман вместе с Васильевым бежал в Литву к Савинкову. 

У Михаила Николаевича Гиммельмана было трое сыновей: Георгий (прадед 

Игоря Юрьевича), Николай и Константин. Они все до революции закончили кадетские 

корпуса и во время Первой мировой были на фронте. 

Георгий Михайлович родился 20.01.1893 г. в Кронштадте, окончил 2-й 

кадетский корпус и Павловское военное училище. В 1913 г. произведен в подпоручики 

и служил в 147-й пехотном Самарском полку. Позднее как военный инженер 

преподавал в Кадетском корпусе. В 1916 г. назначен начальником полковой учебной 

команды. Участвовал в Первой мировой войне, последний чин: штабс-капитан. 

Награжден орденами: Св. Станислава 3-й ст. с мечами и бантом, Св. Анны 4-й ст. с 

надписью «За храбрость», Св. Анны 3-й степени с мечами и бантом. 21.02.1918 г. 

уволен со службы по болезни. 

В 1918 г. Георгий Михайлович вместе с отцом и братьями  призван на  службу в 

Красную Армию (Юрий Полянский пишет о том, что  они все были арестованы и под 

угрозой расстрела служили в Красной Армии)  и назначен командиром батальона в 

Опочке. Где он находился после ареста отца – неизвестно. Но то, что сын «за отца не 

отвечал», это точно. После Гражданской войны стал преподавателем Военного 

училища на Васильевском острове в Петрограде – все того же, теперь уже бывшего, 

Второго Кадетского корпуса, где он преподавал до революции. Являлся сотрудником 

артели Осовиахима «Изобретатель» при училище (мастерская по изготовлению 

учебных моделей). В 1930-х годах Георгий  был начальником  СКБ (специального 

конструкторского бюро) Невского машиностроительного завода им. Ленина в 

Ленинграде, важного стратегического предприятия.  После начала Великой 

Отечественной войны оно не было эвакуировано. Жену и двоих своих сыновей 

                                                 
8 ; Сборник документов и материалов по истории Псковского края (IX-XX вв.), Учебное пособие, Псков 2000, S. 433-

436). 
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Георгию Михайловичу удалось отправить на большую землю, но сам он умер в 

феврале 1942 г. в блокадном Ленинграде9.   

Константин Михайлович родился в Кронштате в 1896 г., в годы Гражданской 

войны оказался у Буденного (с января 1919 г. командир полковой разведки по 

кавалерийскому полку 6-й Чонгарской дивизии 1-й Конной армии С.М. Буденного). 

Основываясь на первоначальных документах, присланных Игорем Юрьевичем 

10 лет назад, об участии Константина в знаменитой операции «Трест», на основе 

материалов которой был поставлен нашумевший в своё время фильм «Операция 

„Трест“». Четырёхсерийный художественный исторический телефильм режиссёра 

Сергея Колосова. Это экранизация романа-хроники Льва Никулина «Мёртвая зыбь». 

Фильм рассказывает об операции, проведённой в 1921-1925 гг. ОГПУ советской 

России. 

В 1921 году ОГПУ ликвидировало реальную подпольную белоэмигрантскую 

«Монархическую организацию Центральной России» (МОЦР). Глава организации был  

арестован, но ОГПУ не торопится дать огласку истории. Дзержинский разрабатывает 

план, в рамках которого решает снова возродить эту организацию под кодовым 

названием «Трест» и придать ей вид мощной подпольной группировки, способной 

возглавить контрреволюцию в России. «Трест» должен послужить приманкой для 

террористических белоэмигрантских сил, действующих как внутри, так и за пределами 

границ России. Непосредственное руководство поручается чекисту Артузову. Важную 

роль внутри системы «Треста» должен сыграть бывший дворянин, которого вербуют и 

привлекают на свою сторону. Он ожидает со дня на день расстрела, но неожиданно 

получает предложение стать «главой» «Треста». Более того, ему оказывается большое 

доверие — его отправляют во Францию со сложной дипломатической миссией.  

Он отлично исполняет свою роль лидера «Треста». Операция разыграна как по 

нотам. Самые серьёзные и осторожные противники советской России поверили в 

уловку чекистов. Сначала в Россию прибывают эмиссары генерала Кутепова – 

Захарченко и Радкевич, а затем и сам Кутепов.  Перед ними разыгрывается целый 

спектакль, демонстрирующий возможности и ресурсы «Треста». Апофеозом операции 

становится инспекционная поездка английского разведчика в Россию. Она 

заканчивается арестом и отправкой легендарного шпиона на Лубянку10.  

Вот таков вкратце сюжет этого фильма. Деятельное участие в операции, как 

предполагалось, принимал Константин Михайлович Гиммельман. Но он ли стал 

прототипом бывшего дворянина – возникли сомнения. Точно известно, что Константин 

состоял в этой организации в более поздние годы. В более ранний период состоял в 

                                                 
9 Полянский И.Ю. Из письма. 2008. 
10 Википедия. Операция «Трест». https://ru.wikipedia.org/wiki. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%93%D0%9F%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_(%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_(%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%93%D0%9F%D0%A3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%81_%D0%AD%D0%B4%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D1%80%D1%82%D1%83%D1%80_%D0%A5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%BE%D0%B7
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этой организации его брат Георгий. Скорее всего, именно он мог стать прототипом 

главного героя. 

О Николае Гиммельмане удалось найти очень скупые сведения.  Во время 

Гражданской войны призван в Красную Армию и вместе с отцом и Георгием служит в 

Опочке.  Имеет звание – поручик. После Гражданской войны он вместе с Георгием 

работает в Военном училище  в Петрограде. 

В 1930 г., когда по стране прокатилась волна арестов по делу бывших офицеров 

царской армии – в Ленинграде так называемое дело «Весна» или «Дело ленинградской 

контрреволюционной организации» – все трое братьев одновременно были арестованы 

и отправлены в «Кресты», а в 1931 г. на Беломорканал. Георгий и Константин были 

осуждены к пяти годам исправительно-трудового лагеря. (Приговор Николаю – 

неизвестен). Братьям удалось вернуться с Беломорканала живыми. Но на этом их 

несчастья не кончились. Константин, имевший еще и технологическое образование, 

после освобождения был сначала начальником строительства канала Москва – Волга, 

но его вторично арестовали в 1943 г., снова по обвинению в антисоветской 

деятельности. Приговор: 7 лет заключения в исправительно-трудовом лагере (ИТЛ). 

Он умер в тюрьме  г.Тотьма Вологодской области в июне 1943 г.11 Реабилитирован 15 

июля 1974 г.12  

В одном из писем ко мне Игорь Юрьевич Полянский обратил внимание на 

разночтения в различных источниках информации. В частности, по данным книги «Не 

предать забвению. Книга памяти жертв политических репрессий»13,  Михаил 

Николаевич Гиммельман был осужден и расстрелян в Опочке в сентябре 1918 г. 

незаконно, и, соответственно, реабилитирован Псковской областной прокуратурой 30 

апреля 1999 г.  В деле действительно нет упоминания о побеге Михаила Гиммельмана 

из тюрьмы. Видимо, этот факт был скрыт органами ЧК. Но свидетельство 

непосредственного участника этих событий Степанова и внучатой племянницы 

Гиммельмана, которая  утверждала, что Михаил Николаевич трагически погиб во 

время «Кронштадтских мятежей» в 1921 году, якобы он был убит пьяными матросами. 

Третью версию обнаружил Игорь Юрьевич Полянский в статье  

С. Жутовского:  «Рассказ о борьбе за советскую Власть в Опочке», опубликованной в  

Опочецкой газете  «Колхозная стройка», № 261 (1612)  от 7 ноября 1936 г.  

«...1 апреля 1918 г. в Опочку для несения погранохраны были отправлены 2 

полка - 1 и 2-й пехотные Псковские полки. Граница тогда проходила по р. Синей. 

Командиром 1-го был поручик Орехов, командиром 2-го полковник Гимельман. Этот 

                                                 
11 РГВИА. Ф.409. Oп. 1. Д. 172684; Служба региональных и архивных фондов УФСБ по г. Санкт-Петербургу и Лен. 

обл. Архивно-уголовное дело № П-74627. Из арх. Упр. ФСБ России по Санкт-Петербургу и Лен. обл. 
12 Книга памяти Ярославской области. Т.8. 
13 Панчишин И., Пузанов А. «Подвергнуть расстрелу» // Не предать забвению. Книга памяти жертв политических 

репрессий. Т.10. Псков, 2000. – С.40-44. 
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полковник позднее оказался монархистом, шпионом и белогвардейцем. В том же 

месяце прибыл ко мне некий Березин. Я его назначил командиром роты караульного 

батальона. Березин очень скоро сговорился с монархическим полковником 

Гимельманом, и они начали подготовку восстания в Жадринской волости. Из 2-го 

псковского полка, которым командовал Гимельман, в Жадринскую волость было 

отправлено всё необходимое вооружение. [...]  Силы противника насчитовали около 2-х 

полков. Нам необходима была помощь. И эту помощь мы получили из В. Лук. [...] В 4 

часа бронепоезд орудийным огнём обстрелял д. Посихново, Высоково и др. Бронепоезд 

не мог обстрелять лишь главный штаб восставших в имении Борисово. Большинство 

деревень сдались после 1-го залпа. Высшее командование противника бежало: 

Гимельман, Напёрстков и Лялин. Однако мы поймали Гимельмана на станции Идрица 

и расстреляли, провокатор Березин при аресте застрелился...»  

Что произошло в действительности: был ли Гиммельман расстрелян в Опочке, в 

Идрице или ему удалось избежать этой участи и он участвовал в Кронштадском 

восстании  –  было и остается загадкой.  

«Боюсь, что этот детектив уже никогда не распутать», – такими словами 

заканчивает одно из своих писем потомок рода  Гиммельманов – Игорь Юрьевич 

Полянский. 
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Анна Николаевна Гиммельман               Михаил Николаевич Гиммельман 

               
        Георгий Михайлович Гиммелльман            Константин Михайлович Гиммельман 

 

 


