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В 1832 году выдающийся математик, ректор Казанского университета 

Николай Иванович Лобачевский женился на богатой оренбургско–казанской 

помещице Варваре Алексеевне Моисеевой (1812—1885), двоюродной сестре 

попечителя Казанского учебного округа Михаила Николаевича Мусина–

Пушкина. 

Тесть, математика - Алексей Федорович Моисеев (23 марта 1755 – 13 

декабря 1833) – коллежский советник, Оренбургский губернский 

предводитель дворянства (1803 - 1806), помещик Казанской и Уфимской 

губерний.[1]  

В 1783 году коллежский асессор в счетной палате Уфимского 

наместничества. В 1784-1785 годах асессор по винной и соляной части – 

капитан. В 1791-1792 годах надворный советник в наместническом 

правлении Уфимского наместника генерал-майора А.А. Пеутлига. 

В 1793 году по Оренбургской области в Уфимском наместничестве в верхнем 

земском суде, в чине надворного советника.[2] 

В семье Лобачевских родилось 15 детей, но лишь четверо дожили до 

зрелого возраста: Николай, Варвара, Алексей и Софья. 

Николай (1835-1900) написал немного сумбурные мемуары о своём 

отце, они были опубликованы в январском номере «Исторического вестника» 

в 1895 года. Он огорчил своего отца, бросив учиться на математическом 

факультете, и поступил во время Крымской войны на военную службу в 

Стародубский кирасирский полк. Там он не ужился и вышел в отставку в 

чине поручика, послужив частным приставом в Казани поступил в 

интендантство в чине коллежского секретаря, но вскоре из-за излишней 

доверчивости, допустил растрату провианта и попал под суд, оказавшись в 



Сибирской ссылке. Один из сыновей его был телеграфистом в Самаре, судьба 

другого была связана с Оренбургским казачьим войском. Благодаря помощи 

друга из Москвы - С.В. Картагузова был найден послужной список Д.Н. 

Лобачевского. 

Из него следует, что Лобачевский Давид Николаевич родился 24 

сентября 1864 года. Происходил из потомственных дворян Казанской 

губернии. Православный. Окончил 5 классов Самарского ремесленного 

училища. С 24 июля 1882 года в Оренбурге, в Башкирском конном полку, 

рядовой. В списки полка был зачислен 2 августа 1882 года. Через пять дней 

07.08.1882 года командирован для поступления в Оренбургское казачье 

юнкерское училище. 

31.08.1882 года зачислен в Оренбургское казачье юнкерское училище. 

11.12.1882 года переведен в 44-й Нижегородский драгунский полк. С 

20.12.1883 года – унтер-офицер. 24.05.1884 года переведен в комплект 

Оренбургских казачьих полков с переименованием в урядники и зачислением 

в войсковое состояние этого войска. 12.06.1884 года зачислен в 3-й 

Оренбургский казачий полк. 05.07.1885 года награжден металлическим 

знаком «За отличную стрельбу». 26 августа 1887 года в чине подхорунжего 

окончил Оренбургское казачье юнкерское училище.  

В этот год училище окончило 43 юнкера, из них 30 выпускников, были 

направлены в Оренбургские казачьи полки. Самыми старшими по возрасту 

были Алексей Парфентьев и Николай Синебрюхов, которым было уже по 27 

лет, а младшим Матвей Свиридов которому на момент выпуска не было и 18 

лет. Давид Николаевич окончил училище по 2-му разряду и был среди них в 

середине рейтингового списка (был под № 20). Поведение было по 1 разряду, 

а вот по учебным дисциплинам набрал 70 баллов из 100.[3]  

7 сентября 1887 года вместе с десятью подхорунжими в 3 

Оренбургском казачьем полку на станции Волочинск Киевского военного 

округа. Через полгода службы (15.03.1888) Давид Николаевич был 



произведен в хорунжие. С 08.04.1888 года – на льготе (временном запасе, 

когда офицер получал лишь часть жалования). 

С 09.07.1890 года  - в 4 Оренбургском казачьем полку (библиотекарь) в 

г. Петрово-Александровске (ныне город Туркуль в Узбекистане). 2 февраля 

1891 года получил – 1-й приз на офицерской 2-х верстной скачке. С 

23.11.1892 года – сотник (ст.15.03.1892), делопроизводитель полкового суда. 

С 15.04.1893 года на льготе. Это сейчас в Туркуле около 40 тысяч жителей, в 

1896 году их было в 20 раз меньше. Возможно, поэтому Давиду Николаевичу 

не захотелось служить в такой глуши, и он принимает решение о переходе на 

службу в недавно созданный в России (в 1893) Отдельный корпус 

пограничной стражи. Кроме того у офицеров пограничников не было льготы, 

и они получали более высокое жалование по сравнению со своими 

сверстниками казаками. 

Примерно в это время в Отдельный корпус пограничной службы 

перешли сотники Оренбургского казачьего войска; Аксенов Константин 

Иванович, Вишняков Василий Васильевич, Гумбург, Николай 

Александрович, Кадошников Михаил Иванович, Красноярцев Григорий 

Александрович (сокурсник Лобачевского), Красноярцев 2-й Иван 

Григорьевич (сокурсник Лобачевского), Красноярцев Николай Алексеевич, 

Печенкин Михаил Иванович, Сильнов Валентин Александрович, Сысоев 

Николай Алексеевич, есаул Овчинников Андрей Михеевич, [4] и войсковой 

старшина фон Финнинг Богдан Богданович, который дослужится до 

генеральского чина.[5] 

С 23.06.1896 года в Отдельном корпусе пограничной стражи с 

переименованием в поручики. С 06.07.1896 года – субалтерн-офицер (т.е. 

младший офицер) Велюньской бригады на западе Польши. С 10.02.1897 года 

– врио командира Крупского отряда Велюньской бригады. 6 декабря 1897 

произведен в штаб-ротмистры, утвержден в должности командира отряда. С 

29.05.1899 года – врио командира Кикского отряда Велюньской бригады. 

06.12.1901 года был произведен в ротмистры. С 10.02.1903 года – командир 



Крупского отряда Велюньской бригады. С 15.10.1903 года – врио командира 

Коморнинского отряда. С 10.11.1903 года – врио командира Прашского 

отряда Велюньской бригады. С 10.06.1904 года – врио командира 

Камарнинского отряда Велюньской бригады. С 07.06.1906 года – обер-

офицер для поручений при штабе отряда. С 17.04.1912 года – командир 

отдела 6-й пограничной Таурогенской бригады в Ковенской губернии. 

Подполковник с 10.04.1912 года. С 15 ноября 1913 года командир отдела 8-й 

пограничной Граевской бригады в Польше. 

 Женат на дочери подполковника Шенгелидзе Ольге Всеволодовне 

01.01.1883 года рождения (её отец подполковник Шенгелидзе Всеволод 

Владимирович в 1902 году служил помощником командира Ломжинской 

бригады ОКПС). Дети: Татьяна – 19.09.1903, Борис – 24.10.1904. За отличия 

по службе был награжден: 26.12.1896 серебряной медалью «В память 

Александра III», орденами: 18.04.1899 – Святого Станислава III степени; 

22.04.1907 – Святой Анны III степени; 18.04.1910 – Святого Станислава II 

степени.[6] 

В 18 томе книги «Блокада, 1941–1944, Ленинград: Книга Памяти» 

указано, что Лобаческий Давид Николаевич, 1864 г.р. Место проживания: 

набережная р. Фонтанки, д. 18, кв. 23. Дата смерти 1942. Место захоронения 

неизвестно. Такая же судьба была и у его супруги Ольги Всевлодовны 

Лобачевской. В периодических журналах Объединения Кадет Российских 

Кадетских Корпусов за рубежом, Нью-Йорк, США «Кадетская перекличка « 

№ 38-39, 1985-1986 гг. был помещен некролог еще на одного потомка Н.И. 

Лобачевского связанного с Оренбургом. 

«Памяти полк. В. К. Федорова. 

13 октября 1984 года в г. Санта Барбара, Калифорния, скончался 

полковник Виктор Константинович Федоров правнук Николая Ивановича 

Лобачевского. 

Виктор Константинович кадет 1-го Оренбургского Неплюевского 

кадетского корпуса; выпуска 1909 года. Окончил Михайловское 



артиллерийское училище. В 1914 г. выдержал экзамен в Михайловскую 

артиллерийскую Академию, но с началом войны вышел на фронт. Был 

контужен, дважды отравлен газами и ранен в ногу. Награжден всеми 

очередными наградами до ордена Святого Владимира IV-ой степени с 

мечами включительно. Революция его застала командиром 12-ти дюймовой 

батареи. Вскоре ему удалось пробраться на юг. В добровольческой армии он 

командовал бронепоездом «Иоанн Калита». В канун новороссийской 

эвакуации заболел сыпным тифом и был вывезен на английском военном 

судне в Салоникский военный госпиталь. Затем Болгария, Египет, 

Вашингтон и Санта Барбара, где Виктор Константинович похоронен на 

местном кладбище. Вдове Елизавете Рейнхольдовне выражаем наше 

искреннее соболезнование». 
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