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Введение
 Времена не выбирают,
 В них живут и умирают.

Б. Окуджава
 История, собственно, не существует. Существуют лишь биографии.

Ралф Эмерсон

История появления первых поляков на территории современной Томской области ис-
ходит к началу XVII века – начальному периоду русского освоения территорий среднего 
Приобья и основания самого города Томска в 1604 году. С первых лет строительства Том-
ского острога его строили и охраняли среди других первостроителей и поселенцев под-
данные Речи Посполитой, оказавшиеся в Сибири в качестве военнопленных и записанные 
в состав казачьих войск так называемого «литовского списка». Многие из них впослед-
ствии занимали высокие посты и должности, становились «детьми боярскими», возглав-
ляли отряды казаков по открытию новых земель и строительству других русских поселе-
ний, входили в состав посольств к туземным народам и в Китай. Так, например, в 1618 году 
томским сыном боярским Остафием Михалевским был построен Кузнецкий острог, где 
был назначен его первым воеводой, в последующие годы он неоднократно возглавлял по-
сольства к калмыкам и киргизам, в 1635 г. выиграл решающую битву против киргизов на 
Белом озере. Другой томский сын боярский Юрий Соболевский вошел в историю Сибири 
XVII в. как основатель в 1684 г. Уртамского острога. С 1625 г. служил в Томске сын бояр-
ский Петр Сабанский, участник многих дипломатических миссий на Восток, основатель 
Сосновского острога, первооткрыватель в 1633 г. Телецкого озера. Исследования древних 
документов подтверждают, что в течение столетия, с половины XVII до половины 
XVIII века, многие жители Томска, носившие польские фамилии, составляли значитель-
ную часть томской элиты. В нее входили Тупальские, Жицкие, Кругликовские, Закжев-
ские, Кулаковские, Сабанские, Соболевские, Жуковские, Рыхлевские, Вертинские, Вру-
блевские и др. Оставшись в Сибири и ассимилируясь в русской среде, многие поляки те-
ряли связь с польской культурой, традициями, католической церковью и переставали ощу-
щать себя представителями польской нации, сохраняя лишь «польское происхождение» 
(«Поляки в роду»). Эти тенденции отчетливо проявлялись уже во 2-м и 3-м поколениях 
сибирских поляков. И наоборот, реальной основой сохранения своего этнического отли-
чия вдали от исторической родины для многих поляков, волею судеб оказавшихся в Сиби-
ри, было сохранение традиционного для поляков римско-католического вероисповедания. 
Польская диаспора всегда искала и имела духовную опору в лоне католической церкви. 
Этим и объясняется столь тесная взаимосвязь католической церкви и польской диаспоры 
в Сибири на протяжении столетий. Тем более что настоятелями Томской римско-католи-
ческой общины с ее основания в начале XIX века (с перерывом на годы советского атеиз-
ма) до настоящего времени были преимущественно католические священники – поляки. 
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В последующие годы вплоть до начала XX в. пребывание поляков в Томске было свя-

занно преимущественно с последствиями ряда польских восстаний конца ХVIII и ХIХ ве-
ков. В Томск ссылались пленные Барские конфедераты, участники восстания под руковод-
ством Тадеуша Костюшко, после поражения наполеоновских войск в войне 1812 г. быв-
шие легионеры армии Юзефа Понятовского, участники восстаний 1831 и 1863 годов, де-
ятели революционных движений конца ХIХ – начала ХХ века. Наиболее заметный след в 
истории Сибири и Томска оставили участники так называемого Январского восстания 
1863–1864 гг. После его подавления на территорию Томской губернии на водворение и 
жительство под надзор полиции было выслано более 6 тысяч человек, около тысячи из 
них составили польскую колонию в самом Томске. Еще раньше, в 1833 году, ссыльными 
поляками в Томске под руководством католического монаха-бернардинца поляка Ремигия 
Апанасевича был построен первый в Сибири каменный католический костел, являющий-
ся и поныне одним из прекраснейших архитектурных памятников Томска. 

В годы Первой мировой войны в Томске оказалось много поляков из числа беженцев 
и военнопленных австро-венгерской армии. Несколько десятков тысяч польских кре-
стьян осело в Сибири и качестве добровольных переселенцев в ходе Столыпинской зе-
мельной реформы начала ХХ в., часть из них получила земли в сельской местности гу-
бернии, основав здесь несколько поселков компактного проживания. 

Также на протяжении многих лет сибирский город Томск был тем местом, где нахо-
дили применение своим силам, знаниям и умениям не только ссыльные поляки, но и до-
бровольно приезжавшие сюда с польских территорий и других мест Российской империи 
в «поисках счастья и чинов» специалисты разных профессий: чиновники губернских уч-
реждений, врачи, мелкие предприниматели и купцы, профессора и сотрудники Томского 
университета и Технологического института, преподаватели Томской мужской и женской 
гимназий, инженеры-путейцы Сибирской железной дороги… К началу ХХ века в городе 
Томске уже проживала польская колония численностью около 4 тысяч человек; 9 тысяч 
человек жили в сельской местности на территории нынешней Томской области. В этот 
период численность поляков в Томске составляла около 3,5 % общей численности всего 
городского населения, занимая третье место после русских и татар. Благодаря полякам в 
Томcке во второй половине ХIХ в. начало развиваться кондитерское и колбасное произ-
водство, появились «европейские гостиницы», фотосалоны, пекарни и парикмахерские, 
а также многие неизвестные ранее производства и виды деятельности. 

Многими экономическими и культурными нововведениями Томск обязан жившим в 
нем полякам или их потомкам. Огромный вклад в развитие высшего и среднего образо-
вания внесли представители польской диаспоры. Среди первых шести профессоров от-
крывшегося в 1888 году первого за Уралом Томского Императорского университета двое 
были по национальности поляками: профессор Станислав Залесский и профессор Алек-
сандр Догель, ставшие в Томске крупными учеными с мировым именем. С развитием 
университета в последующие годы здесь работали профессора: Павел Буржинский, Ио-
сиф Михайловский, Владимир Уляницкий, Виктор Юшкевич и многие другие. Учрежде-
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ние и открытие в 1900 г. в городе Технологического института ознаменовалось тем, что 
для работы и учебы в нем в Томск прибыла очередная большая группа поляков студентов 
и преподавателей. В числе первых профессоров ТТИ были поляки Михаил Янишевский, 
Петр Соболевский, Станислав Доборжинский, Иосиф Рончевский, Александр Сабек, Ни-
колай Гутовский... Последний в 1921–1930 гг. был ректором ТТИ и внес большой вклад 
в его развитие. В последующие годы, в советский период с учреждением в Томске новых 
высших учебных заведений: медицинского, педагогического, строительного институтов 
(сейчас университетов) здесь также работали и продолжают ныне трудиться профессора 
и преподаватели с «польскими корнями». 

Жена профессора Залесского, пани Ядвига Залесская, талантливая пианистка, стояла 
у истоков создания в Томске в конце ХIХ в. местного отделения Императорского музы-
кального общества и была одной из его первых председательниц. Если продолжить тему 
вклада поляков в музыкальную жизнь Томска, то следует сказать, что устроительницей 
первой в Томске частной музыкальной школы в 1900 году стала жена правителя канцеля-
рии попечителя Западно-Сибирского учебного округа пани Камилла Томашинская. Врач 
Владислав Пирусский, страстный и последовательный пропагандист развития среди на-
селения физкультуры и здорового образа жизни, был в Томске организатором и создате-
лем первого в Сибири и третьего в России (после Одессы и Москвы) Общества содей-
ствия физическому развитию. По его инициативе в Томске было построено по проекту 
архитектора, выпускника Краковской архитектурной школы Болеслава Татарчука, специ-
альное здание манежа-школы для общества. В начале ХХ века владельцы томской стро-
ительной фирмы поляки Цезарь Любинский и Эдуард Веккер впервые в Томске начали 
применять в строительстве железобетонные конструкции, построив с использованием 
этого нового для Сибири строительного материала многие промышленные и граждан-
ские здания и сооружения. Благодаря варшавскому мещанину Брониславу Бородзичу в 
Томске в 1913 г. была открыта первая в Сибири паровая конфетно-шоколадная фабрика, 
а топографом и землеустроителем Николаем Пиглевским учреждено в начале XX в. пер-
вое в истории Томской губернии частное земельно-техническое бюро. Он также был ини-
циатором открытия в начале ХХ в. первого в Томске киоска для продажи газет. Инжене-
ром-механиком А. Ющинским в 1901 г. был составлен проект первого в Сибири город-
ского водопровода, строительство которого было завершено в Томске в 1905 г. Благодаря 
Вячеславу Реутовскому, горному инженеру и промышленнику, в Томске была впервые 
построена городская электростанция и осуществлена в 1895 году электрификация горо-
да. Этот человек также являлся организатором и первым редактором первого в России 
специализированного журнала «Вестник золотопромышленности и горного дела вооб-
ще», начавшего выходить в Томске с 1893 года. Жителям Томска Павлу Вержиковскому 
и Дмитрию Швайковскому впервые в истории города принадлежит инициатива открытия 
в 1909 году общественного автобусного движения. В 1911 году студент Томского техно-
логического института Фёдор Громадский создал первый в Сибири двухместный планер 
собственной конструкции. Томский фотограф Станислав Петкевич явился автором пер-
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вого изданного в Томске альбома художественных фотографий, посвященных нашему 
городу. Уроженец Томска, художник Казимир Зеленевский, стал инициатором учрежде-
ния в Томске в мае 1918 года первой в Сибири народной художественной академии и при 
ней первой в истории города картинной галереи, а его предшественник, ссыльный поль-
ский повстанец Юлиуш Флек в середине ХIХ века издал в Варшаве первую серию гра-
вюр с видами Томска. Педагог, директор томской гимназии Борис Сциборский еще в 
1881 г. в Томске организовал и провел первый в истории образования Сибири учитель-
ский съезд, а организатор спортивной жизни в Сибири томич Бронислав Верниковский 
стал инициатором и организатором проведения в июле 1920 г. в Омске первой Сибирской 
олимпиады. Примеры новаторской деятельности поляков в Томске не исчерпываются 
вышеприведенными данными и могут быть продолжены. Деятельность в Томске в конце 
ХIХ – начале ХХ в. таких архитекторов, как Павел Наранович, Наркиз Зборжевский, 
Константин Заранек, Владимир Сухоровский, Адам Енш, Станислав Хомич, Викентий 
Оржешко и других, привела к тому, что в Томске были спланированы и построены мно-
гие здания и сооружения, ставшие украшением нашего города и памятниками архитекту-
ры. В течение длительного времени в Томске оказывали помощь больным врачи Никита 
Аккерман, Доменик Поцолоевский, Флориан Зацкевич, Людвик Крейбих, Фердинанд 
Маткевич, Дионисий Михайловский, Флорентин Оржешко, Иосиф Березницкий и мно-
гие другие. Кроме архитекторов и врачей в Томске также плодотворно работали многие 
поляки в качестве провизоров и приказчиков в торговых заведениях, горные инженеры и 
железнодорожные служащие, присяжные поверенные (адвокаты), учителя школ и гимна-
зий, военнослужащие и работники полиции. Весьма внушителен был в Томске контин-
гент высокопоставленных чиновников, имевших в своем роду польские корни. Так, в 
разные годы в должности начальников губернии и гражданских губернаторов управляли 
Томской губернией И. И. Красовский, А. А. Ломачевский, К. С. Старынкевич, вице-гу-
бернатор В. К. Бискупский, управляющие Томской казенной палатой И. Н. Хроновский и 
И. Б. Маршанг. 

В конце ХIХ – начале ХХ в. в Томске деятельность польской колонии была широка и 
разнообразна. В 1893 г. местным полякам удалось учредить и официально зарегистриро-
вать благотворительное общество при томском костеле, в составе которого было более 
160 действительных и почетных членов, в подавляющем числе католиков-поляков. По 
сути, данное благотворительное общество при польском костеле стало и первой офици-
альной организацией томских поляков. Первыми председателями общества избирались 
учитель гимназии Иосиф Быстржицкий, инженер Станислав Жбиковский, жена инжене-
ра п. Эмилия Бобенская, жена врача п. Люция Оржешко. Почетными членами общества 
были томский губернатор Г. А. Тобизен, кс. Валериан Громадский, учитель гимназии 
Быстржицкий, супруги Бобенские, врач Флорентин Оржешко, фармацевт Константин 
Свидерский, чиновники Карчевский, Валда, Веруш-Ковальский, Карачевский-Волк и др. 
Члены общества занимались организацией и проведением городских спектаклей и вече-
ров на польском языке, проводили многочисленные благотворительные акции, доходы от 
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которых шли на содержание приюта для бедных польских детей-сирот и приюта для 
старцев, находившихся в специально построенных за счет общества зданиях. В начале 
ХХ в. польская колония имела свою общественную польскую библиотеку, по числу книг 
уступающую только библиотекам университета, городской бесплатной библиотеке и би-
блиотеке губернской гимназии. 

После Февральской революции 1917 года жизнь польской колонии в Томске была не-
обычайно активна и разнообразна. Кроме Римско-католического благотворительного 
общества в Томске существовали польская студенческая корпорация «Огниско», Поль-
ский народный клуб, Общество помощи полякам-беженцам, Общество помощи польской 
армии, Польский военный комитет и целый ряд политических организаций разной по-
литической ориентации, а также «сибирско-польский» торгово-промышленный коопера-
тив и польский банк. С 1920 г. после изгнания из Сибири войск адмирала А. В. Колчака 
и восстановления советской власти все проблемы живших в городе и уезде поляков стали 
решать польская секция РКП(б) при Томском губкоме партии и польский отдел при губ-
наце. Их усилиями в Томске и Томском уезде были сформированы 3 польские школы, но 
работа этих школ была непродолжительной, зачастую формальной и полностью прекра-
тилась к концу 20-х годов. После образования независимой Польши тысячи поляков вы-
разили желание вернуться на родину и смогли это сделать в 1921–1922 гг. по итогам Риж-
ского договора. Однако те из них, кто глубоко пустил корни в Сибири, имел смешанные 
браки и свое дело, решили не торопиться с отъездом, не видя в новой власти угрозы 
своему существованию. Тем более что часть живших в Томске поляков приняла сторону 
большевиков и активно участвовала в установлении в Сибири советской власти и форми-
ровании новых органов власти. Так, активными участниками установления советской 
власти в Томске были Феликс Галинский (комиссаром красногвардейского отряда), Ан-
тон Малиновский (членом Томского совдепа), Георгий Соболевский (секретарем Томско-
го совдепа в 1917 г., членом Томского губревкома в 1920 г.), Аркадий Марцинковский 
(зам. секретаря Томского губкома РКП(б) в 1922 г.), Александр Щетлих, Вацлав Квятков-
ский, Казимир Буляндо (деятели польcкой секции РКП). Членами Томского губревтрибу-
нала в 1920–1922 гг. были поляки Самуил Гершевич, Евгений Лосевич, Н. Войтовецкий, 
М. Ковецкий, Е. Смеловский, В. Стефановский и др. При их активном участии все суще-
ствовавшие до 1920 года в Томске польские организации и общества прекратили свое 
существование. Некоторое время томских поляков объединял католический костел, но и 
он был закрыт после массовых арестов 1937 года. 

С середины 1930-х гг. поляки в СССР стали рассматриваться советским руководством 
как опасный элемент, потенциальная «пятая колонна». В 1936 поляки (наряду с немцами) 
в ходе «очистки» западных границ СССР подверглись массовому выселению с Украины 
в Казахстан и Сибирь. В годы репрессий 1930-х гг. более 1,5 тысячи поляков, живших на 
территории Томской области, были арестованы и репрессированы в ходе так называемой 
«польской операции» (приказ № 00485) НКВД 1937–1938 гг. Всего же по Новосибирской 
области только с 25 августа 1937 г. по 15 ноября 1938 г. в ходе реализации данного секрет-
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ного приказа НКВД СССР было осуждено 7441 поляк, из которых 7012 человек были 
приговорены к ВМН и расстреляны. На начальном этапе войны (в 1941–1942) поляки как 
представители одной из «неблагонадежных национальностей» не были мобилизованы на 
фронт, а направлены в так называемые трудовые колоны, мало отличающиеся от концла-
герей для заключенных. 

В то же время с начала Второй мировой войны в результате политического демарша 
СССР и вступления Красной армии в восточные территории Польши, присоединения их 
к советской Белоруссии и Украине, с начала 1940 г. по июль 1941 г. в ходе четырех опера-
ций в Сибирь и Казахстан было депортировано около 320–330 тысяч человек. Из них 
19,5 тысячи человек выслано в Новосибирскую область. Часть их была расселена на тер-
риторию современной Томской области. По существующей тогда терминологии депор-
тированные поляки и польские граждане подразделялись на категории «спецпереселен-
цев-осадников» или «осадников и лесников», «административно-высланных», «спецпе-
реселенцев-беженцев» и «ссыльнопоселенцев». Эти категории высланных различались 
между собой социальным составом, уровнем образования и материального достатка, 
прежним образом жизни и системами жизненных ценностей. Однако для всех без исклю-
чения условия новой жизни и работы вдали от родины стали настоящим испытанием в 
жизни. Далеко не все смогли выдержать выпавшие на их долю суровые физические и 
моральные испытания. 

После начала Великой Отечественной войны и подписания 30 июля 1941 г. соглаше-
ния между СССР и эмиграционным правительством Польши о взаимных действиях про-
тив общего врага многие поляки, бывшие граждане Польши, указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 12 августа 1941 г. были амнистированы и освобождены из мест 
заключения. Советско-польским соглашением от 14 августа польскому правительству 
ген. В. Сикорского была предоставлена возможность формирования в СССР польской 
армии, которой предстояло сражаться с немцами на советско-германском фронте. В ар-
мию призывались освобожденные из советских лагерей и получившие амнистию поляки, 
возглавил армию ген. В. Андерс, выпущенный из тюрьмы НКВД. В рамках этого же со-
глашения между МИД СССР и посольством Польши была достигнута договоренность 
создания представительств посольства Польши в республиках и областях СССР, где на-
ходилось значительное скопление польских граждан. 

После подписания польско-советского договора в местах компактного расселения де-
портированных поляков стали при содействии посольства Польши в СССР организовы-
ваться местные органы самоуправления – избирались старосты и доверенные посоль-
ства, получившие право организовывать культурную жизнь своих подопечных, откры-
вать польские школы, детдома, приюты для инвалидов, получать и распределять финан-
совую и материальную помощь среди соотечественников, получаемую от международ-
ного Красного Креста. Представителем польского посольства на территории Томской 
области был назначен Болеслав Конецкий, получивший по амнистии освобождение из 
советских лагерей. Его усилиями в Томске, Колпашево, р.п. Тогур, с. Белый Яр были ор-



11Поляки в Томске (XIX–XX вв.). Биографии
ганизованы польские школы для детей среднего возраста, а в Томске созданы для детей 
младшего возраста польский детский дом (ул. Розы Люксембург № 48) и Дом инвалидов 
(в бараке в районе «Черемошники») для престарелых. Осенью 1942 г. из Нарымского 
округа в Томск было отправлено около ста детей-сирот и несколько десятков человек 
инвалидов. В школах изучался родной польский язык, поляки получили право отмечать 
свои национальные и религиозные праздники (данное право не распространялось на по-
ляков – российских граждан). Некоторые из польских граждан вместо спецпереселенче-
ских удостоверений получили новые документы, подтверждающие их былое польское 
гражданство. Однако к концу 1942 г. из-за ряда политических разногласий (ухода армии 
ген. Андерса в Иран, запросов Правительства Польши о судьбе нескольких десятков ты-
сяч интернированных польских офицеров, расстрелянных в 1940 г. в Катыни) и разрыва 
договора между СССР и правительством В. Сикорского положение поляков в СССР вновь 
резко ухудшилось. Бывшим польским подданным, жившим ранее на территориях Запад-
ной Украины и Белоруссии, в обязательном порядке предписывалось принятие советско-
го гражданства (за отказ грозило лишение свободы сроком на 2 года в ИТЛ). В конце 
1942 – начале 1943 г. на территории области были арестованы по обвинению в стандарт-
ных обвинениях в шпионаже член польской делегатуры Болеслав Конецкий, ряд старост 
польских общин и их помощников (около 50 чел.), находившихся в селах Нарымского 
края. Все они были осуждены на длительные сроки заключения. 

Весной 1943 г., когда стал окончательно ясен курс руководства СССР на установле-
ние в послевоенной Польше просоветского режима, по договору с Правительством СССР 
группой польских коммунистов во главе с Вандой Василевской был создан Союз поль-
ских патриотов, взявший на себя опеку над депортированными на территорию СССР 
гражданами Польши. Ими же было осуществлено формирование (под надзором и при 
поддержке советских органов) из оставшихся в СССР «бывших польских граждан» ди-
визии им. Костюшко, принявшей участие в боевых действиях и освобождении Польши 
от немецкой оккупации. За вступлением в 1944 г. на территорию Польши Красной армии 
последовала новая репрессивная кампания и отправка в Сибирь новых партий поляков – 
членов семей участников массового польского антигитлеровского подполья, членов под-
польной польской Армии Крайовой (АК). После окончания Второй мировой войны, в 
августе 1945 г. было подписано соглашение между ПНР и СССР о возвращении на роди-
ну тех поляков, кто мог доказать свое бывшее польское гражданство. Во второй половине 
1950 – начале 1960-х гг. в Польшу смогла вернуться большая часть высылаемых в Сибирь 
поляков, однако этот процесс не коснулся многих тысяч поляков, граждан СССР, живших 
в России издавна. 

С этого момента стало считаться, что «польская тема» на томской земле прекратила 
свое существование. Последствия массовых репрессий в 30-е годы, а также естественная 
и поощряемая властями русификации так называемых «национальных меньшинств» 
приводили к тому, что в течение долгих 60 лет люди старались не вспоминать о своем 
«иностранном» происхождении, молчали и не знали о своих родственниках за границей. 
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Однако и в этих условиях сплошной советизации в Томске жили люди, кто не забывал 
своей польской родословной, традиций своих отцов и дедов. 

С начала 1990-х годов, периода демократизации и гласности российского общества, 
в Томске стал активным процесс возрождения национального самосознания живущих 
здесь представителей разных народов, в том числе и поляков. В 1990 году в Томске мест-
ные католики добились возвращения общине своего храма – польского костела, в этом же 
году был учрежден центр польской культуры «Дом польский», в 1995 году отделом юсти-
ции Томской областной администрации был зарегистрирован Томский польский нацио-
нальный центр «Белый Орёл», ставшие первыми очагами по возрождению «польскости» 
среди местных поляков: изучению польского языка и культуры Польши, возрождению 
веры своих предков. В 2003 г. в Томске была учреждена национально-культурная автоно-
мия поляков – «Томская Полония», призванная объединить усилия всех заинтересован-
ных сторон по налаживанию культурных и экономических мостов Томского региона с 
Республикой Польша. 

Согласно официальным данным последней переписи населения (2002 год), на терри-
тории Томской области только 1307 человек заявили о том, что по национальности явля-
ются поляками. В то время как по оценкам специалистов, в настоящее время не менее 
10 % коренных жителей Томска имеют в своей родословной польские корни. Как и сто 
лет назад, практически в каждом учреждении города служат и работают люди, имеющие 
в роду «польский след», к сожалению, в большинстве своем уже мало знакомые с исто-
рией своего рода. 

Надеемся, что настоящее издание не только познакомит читателей с судьбами жив-
ших в Томске (Томском регионе) за два последних века поляков и лиц польского проис-
хождения и ставших частью его многовековой истории, но также пробудит интерес у 
читателей к прошлому своих семей, родословных. Собственно, из таких семейных исто-
рий и биографий складывается подлинная без лакировки и утаивания история семьи, 
села, города, региона, страны…. 

****
Издание содержит 545 биографических очерков, размещенных в алфавитном поряд-

ке. Объем, формат очерка и наличие в нем данных биографического характера различены 
в зависимости от исходной информации. К сожалению, не обо всех героях очерков уда-
лось собрать достаточно полную информацию. Даты до 14 февраля 1918 г. приведены по 
старому и новому стилю. Значительная часть очерков написана на основе архивных ма-
териалов, выявленных в ГАТО и ЦДНИ ТО. Существенную помощь в написании биогра-
фических очерков оказало привлечение таких изданий, как «Профессора Томского уни-
верситета» / С. Ф. Фоминых, С. А. Некрылов, Л. Л. Берцун, А. В. Литвинов, К. В. Петров, 
К. В. Зеленко / Т. 1. (Томск, 1996), Т. 2. (Томск, 1998), Т. 3. (Томск, 2001); «Профессора 
Томского политехнического университета» (Томск, 1998); «Профессора медицинского 
факультета Императорского (государственного) Томского университета – Томского меди-
цинского института – Сибирского государственного медицинского университета» / 
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С. Ф. Фоминых, С. А. Некрылов, М. В. Грибовский, Г. И. Мендрина, А. И. Венгеровский, 
В. В. Новицкий / (Томск, 2004); «Профессора Томского педагогического университета» 
/ Т. В. Галкина / (Томск, 2005); «Томск от А до Я. Краткая энциклопедия города» (Томск, 
2004); «Энциклопедия Томской области» (Томск, 2008); «Католический некрополь горо-
да Томска. 1841–1919» (Томск, 2001); «Томский некрополь. Списки и некрологи погре-
бенных на старых томских кладбищах 1827–1939» (Томск, 2001); Книга памяти. Марти-
ролог католической церкви в СССР (Москва, 2000); Жертвы политического террора в 
СССР. Электронная база данных. 4 изд. (2004); Księga ucztstników Rewolucji Pazdzierniko-
wej (Warszawa, 1967); Encyklopedia rewolucji pazdziernikowej (Warszawa, 1977); Wiktoria 
Sliwowska. Zeslancy polscy w Imperium Rosyjskim w pierwszej połowie ХIХ wieku. Słownik 
biografi czny (Warszawa,1998), а также материалы периодической печати города Томска 
дореволюционного и советского периодов. 

При работе над изданием пришлось испытать большие сомнения относительно 
аудентичноcти передачи имен и фамилий с польского языка на русский, так как многие 
польские фамилии привычно известны в русской традиции под измененными (искажен-
ными) фамилиями (Анжеевска – Анджеевская, Баташевич – Барташевич, Борейшо – Бо-
рейша, Брынчак – Бринчак, Огиньски – Огинский, Глиньски – Глинский, Жевуски – Рже-
вуский, Ожешко – Оржешко и т. п.). Во избежание путаницы фамилии (и имена) транс-
литерированы в соответствии с устоявшейся в русском языке практикой. Также по усто-
явшейся русской традиции кроме фамилии и имени указано отчество человека, тогда как 
обычно у поляков в устной речи и письменных источниках отчество человека (имя отца) 
не употребляется. Чтобы избежать вышеприведенных противоречий, а также для удоб-
ства знакомства с изданием польского читателя фамилия, имя, род занятий и годы жизни 
(службы) в Томске героев очерков также приведены на польском языке. В конце каждого 
биографического очерка приводятся источники. В приложении дан именной указатель и 
список основных сокращений. 

Издание данной книги было бы невозможно без поддержки руководства Томского 
государственного педагогического университета и его ректора В. В. Обухова, преподава-
теля историко-филологического факультета университета и его декана Т. В. Галкиной, 
национально-культурной автономии поляков г. Томска «Томская Полония» (председатель 
Совета А. В. Гузеева). 

Это издание не могло бы увидеть свет без многолетнего плодотворного сотрудниче-
ства автора-составителя с работниками архивных учреждений города Томска: ГАТО (ди-
ректор А. Г. Караваева) и ЦДНИ ТО (директор Л. Н. Приль), фонды которых содержат 
огромный массив архивных документов по истории польской диаспоры в Томской губер-
нии и городе Томске в XIX–XX вв. в самых разных ее аспектах. В работе над изданием 
неоценимая помощь была оказана заведующей архивом Томского государственного педа-
гогического университета И. И. Паушкиной, заведующей архивом Томского краеведче-
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ского музея им. М. Б. Шатилова О. П. Галановой, заведующей отделом редкой книги на-
учной библиотеки ТПУ Т. А. Романовой, заведующей музеем истории ТГУ И. Б. Делич. 

Огромная благодарность всем, кто способствовал и помогал в подготовке данного 
издания советом, предоставленной информацией, фотографиями из семейных архивов, 
воспоминаниями о себе, своих родных и близких. 

Искреннюю признательность хочется выразить многим коллегам и друзьям, живу-
щим в России, Беларуси, Украине, Польше, за проявленный интерес к данному изданию, 
помощь в поиске необходимой информации в польских и российских публикациях. Осо-
бая благодарность Андрею Киселю за перевод и подготовку текстов на польском языке 
в данном издании.

Данная работа не могла бы увидеть свет без поддержки моей семьи, в первую оче-
редь жены Светланы Ханевич, которая принимала участие в процессе работы над кни-
гой и была ее первым читателем и советчиком. 

 В. А. Ханевич 
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1. Мемориальная доска Д. В. Моравецкому. 
Установлена на здании 9 корпуса ТПУ.

2. Мемориальная доска Н. В. Гутовскому. 
Установлена на здании главного корпуса ТПУ.

3. Мемориальная доска А. С. Догелю. Установ-
лена на здании факультетских клиник СибМГУ.

4. Мемориальная доска М. Ф. Мацулевич. 
Установлена на здании музыкальной школы 
в г. Новокузнецке.

1 2
4 3
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1. Мемориальная доска В. В. Пекарскому. 
Установлена на здании кардиоцентра.

2. Мемориальная доска В. В. Пекарскому. 
Установлена на здании факультетских 
клиник СибМГУ.

3. Мемориальная доска В. С. Пирусскому. 
Установлена на здании манежа – бывшего 
Общества содействия физическому развитию 
(ул. Красноармейская, 14).

1 2
3
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1. Памятник репрессированным поля-
кам на томской земле. Автор проекта 
В. Ханевич. Установлен в г. Томске 
в 28.05.2004 г. в сквере Памяти по 
пр. Ленина 42–44 возле мемориального 
музея истории политических репрес-
сий «Следственная тюрьма НКВД»

2. Польский костел в г. Томске. Фото 
П. Рачковского.

3. Мемориал памяти жителей 
польского села Белосток, 
репрессированных в 1930-е гг. 
и погибших на фронте  
в годы Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг. Автор проекта 
В. Ханевич. Установлен 21.06. 2003 г., 
дополнен 30.10.2005 г.

4. Мемориал памяти жителей 
польского села Белосток 
(фрагмент) 1

2
4 3
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1. Католический храм св. Антония Паду-
анского в с. Белосток. Фото П. Рачков-
ского.

2. Памятник репрессированным жителям 
польской дер. Полозово (Молчановский 
р-он Томской обл.). Автор проекта А. Ко-
стецкий. Установлен 26.08.2003 г.

3. Торжественная месса в храме св. Ан-
тония Падуанского, посвященная 100-ле-
тию со дня освящения храма. Службу 
ведут епископ И. Верт (справа) и настоя-
тель томской католической общины 
о. Анджей Дуклевский (слева). c. Бело-
сток Томской обл. 13 июня 2010 г. Фото 
П. Рачковского.

4. Поминальная молитва  у мемориаль-
ной плиты на месте польского кладбища 
г. Томска. Октябрь 2007 г.

1 2
3
4
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АБРАМОВИЧ ЭДУАРД ИОСИФОВИЧ

Полицейский пристав Юрточной части г. Томска в 1880 г.

Abramowicz Edward – komisarz policyjny dzielnicy Jurtocznaja w Tomsku w roku 1880

Родился около 1828–1829 гг. (в 1876 г. – 48 лет). В 1870 г. за «разные злоупотребления 
по службе с корыстной целью» решением Главного военного суда был лишен всех прав 
состояния, медали в память войны 1853–1856 гг., классного чина губернского секретаря 
и сослан вместе с семьей в Томскую губернию с воспрещением всякой отлучки с места 
назначения в течение двух лет. Приписан к томским мещанам. В 1876 г. подал прошение 
на имя императора о полном помиловании или дозволении возвратиться в Европейскую 
Россию. Был охарактеризован как поведения «одобрительного», занимался письмоводи-
тельством. По высочайшему повелению от 24 февраля 1877 г. получил разрешение всту-
пить на государственную службу канцелярским служителем 3-го разряда и назначен в 
Кузнецкое полицейское управление исполняющим должность полицейского надзирате-
ля. 8 июля 1880 г. определен полицейским приставом Юрточной части г. Томска. Распо-
ряжением губернатора от 14 октября 1880 г. зачислен в штат Томского губернского прав-
ления. По прошению 10 марта 1881 г. отчислен из штата губернского правления, а в 
1883 г. вновь принят в штат правления. 13 августа 1883 г. по прошению уволен в отставку. 
Был женат на Софье Александровне, дочери подполковника Затаевича, имел трех доче-
рей: Марию (1862 г. р.), Юлию и Елизавету (1865 г. р.). Жена и дети были вероисповеда-
ния православного, а сам католического.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 2054. Л. 508; Оп. 4. Д. 745.

АККЕРМАН НИКИТА ЕМЕЛЬЯНОВИЧ
Врач в г. Томске в 1865–1892 гг.

Akkerman Nikita – lekarz w Tomsku w latach 1865–1892

Родился около 1834 г. (в 1880 г. – 46 лет). Происходил из мещан Московской губер-
нии. В 1864 г. окончил медицинский факультет Дерптского университета и в 1865 г. при-
нят на службу врачом томских богоугодных заведений приказа общественного призре-
ния. В этом же году был утвержден также врачом при Томской духовной семинарии. 
В 1870 г. по ходатайству губернатора был высочайше назначен директором Мариинского 
детского приюта в Томске. В 1870 и 1872 гг. «за усиленные труды» министром внутрен-
них дел награждался денежной премией в размере годового жалованья в 300 руб. В 1873 г. 
по прошению был уволен в отставку, но через три года вновь принят на службу исполня-
ющим должность акушера Томской врачебной управы. В 1880 г. имел чин коллежского 
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советника и орден Святой Анны III степени (1868 г.). Был женат на купеческой дочери 
Зинаиде Петровне Засухиной, имел сына Виктора (8.09.1878 г. р.), родившегося в Томске. 
Вся семья была православного вероисповедания. Однако разница в вероисповедании не 
служила препятствием для дружбы и установления родственных отношений семье Ак-
керман с семьями томских поляков-католиков. Так, жена врача Аккермана была крестной 
матерью при крещении в томском костеле дочери врача Флорентина Оржешко Антони-
ны, а в 1876 г. Н. Е. Аккерман был крестным отцом при крещении сына Ф. Оржешко 
Викентия. Н. Е. Аккерман умер в марте 1892 г. и был погребен 24 марта на одном из 
православных кладбищ Томска. Сообщая о его кончине, томская газета отмечала, что по-
койный, много лет практиковавший в городе, пользовался «общим доверием и любовью 
преимущественно неимущего класса как бескорыстный труженик-врач, всегда являв-
шийся по первому зову к больным, не разбирая их имущественного положения, он имел 
массу пациентов, которые с глубокой печалью провожали тело покойного в место по-
следнего успокоения». Врачом стал и сын Н. Е. Аккермана, Виктор. После окончания 
медицинского факультета Томского университета в 1902 г. он служил сельским врачом в 
Томском уезде, затем в Колпашеве, Николаевской волости, Ишимском уезде (с 1910). 
Скончался 16 января 1913 г. в возрасте 34 лет от крупозного воспаления легких в с. Ишим-
ском.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 1286. Л. 50–54; Оп. 2. Д. 2025. Л. 95; Сибирский 
вестник. 1892. 25 марта; Сибирская жизнь. 1913. 27 янв.

АНДЖЕЕВСКАЯ (АНДРЖЕЕВСКАЯ) МАРИОНИЛЛА ИВАНОВНА
Педагог-пианист Томских музыкальных классов в 1908–1914 гг.

Аndrzejewskа Marionela – pedagog pianista klas muzycznych w Tomsku w latach 1908–
1914

Родилась в семье уфимского врача И. И. Андржеевского. В конце XIX в. окончила 
Московскую консерваторию с большой серебряной медалью по классу профессора А. Зи-
лоти. Дружила с Сергеем Рахманиновым, Александром Гольденвейзером, Константином 
Игумновым. Блестяще образованная, владеющая шестью языками, она была истинным 
знатоком музыкального искусства и вкладывала все силы и душу в развитие фортепиан-
ного образования. До приезда в Томск работала в родной Уфе, где впоследствии учреди-
ла свою частную музыкальную школу. Присутствовала и принимала участие в концерте 
3 марта 1891 г., состоявшемся в зале Уфимского дворянского собрания, в котором дебю-
тировал молодой певец Федор Шаляпин. С 1908 г. Андржеевская стала работать в Томске 
в качестве преподавателя музыкальных классов. В 1912 г. при преобразовании музыкаль-
ных классов в музыкальное училище была в первом составе преподавателей училища. 
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В 1914 г. вновь возвратилась в Уфу, где кроме ее частной школы была частная школа 
В. И. Шиманской-Стрежневой. В 1918 г. в связи с сокращением контингента учащихся 
музыкальные школы объединились в одну «Народную музыкальную школу», которая 
весной 1919 г. была закрыта. Образовательную нишу в те годы попытались заполнить 
шестинедельные музыкальные курсы, имеющие большой спрос, но просуществовавшие 
также очень недолго. В 1920 г. на базе ее частной школы и школы В. И. Шиманской была 
открыта Первая государственная музыкальная школа в Башкирии. Директором школы 
была назначена М. И. Андржеевская.

Источ. и лит.: Воробьева Н. Пианисты Томского музыкального училища. Томск, 1993. 
С. 4; http://sabitov-school. ru/istoriya_shkoly” \t “_blan; Гарипова Н. Ф. Становление и раз-
витие башкирского фортепианного искусства (исполнительство, образование, компози-
торское творчество) // dibase. ru/article/20092010_garipovanf/4»; Набиева Э. А. Музыкаль-
но-образовательные учреждения в Башкирии (1919–1920-е гг.): состояние и развитие // 
Известия Алтайского государственного университета. Барнаул. 2008. № 4–1. 

АНДРОНОВСКИЙ ИППОЛИТ ИГНАТЬЕВИЧ
Томский и барнаульский купец второй гильдии, винозаводчик в 1880–1905 гг.

Andronowski Hipolit – kupiec 2 klasy w Tomsku i Barnaulu, właściciel gorzelni w latach 
1880–1905

Родился в 1841 г. в родовом имении Андроново бывшего Брестско-Литовского вое-
водства и происходил из потомственных дворян Гродненской губернии. За участие в 
польском восстании в отряде Траугута в 1864 г. был выслан в Томскую губернию и опре-
делен на жительство в г. Бийск. В прошении на имя томского губернатора в августе 1867 г. 
просил о выдаче ему пособия «по бедности существования». Проживал он в это время 
в г. Бийске, «от роду был 30 лет». В результате ходатайства было решено выделить ему 
пособие на пропитание в размере 7 копеек в сутки. Сначала служил писцом в местном 
суде. С выпровождением ссыльных поляков с территории Алтайского округа переехал 
под Томск и при содействии ссыльного Дембицкого получил место кассира на Иннокен-
тьевском винокуренном заводе купца Исаева. В 1875 г. женился на россиянке Екатерине 
Чердынцевой, дочери своего бывшего начальника. После того как купец Исаев стал про-
являть свой интерес к добыче золота в Восточной Сибири и переводить свои капиталы в 
эту сферу деятельности, Андроновский с одобрения купца и его поддержки завел соб-
ственное дело, приобретя винокурню у ссыльного Франтишка Хородки под Томском. 
В последующем Андроновский стал известным томским и барнаульским предпринима-
телем и виноторговцем. Занимался винокурением и пивоваренным производством, тор-
говал по свидетельству купца второй гильдии. В Томске владел винным заводом «Со-
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фия», основанным в 1885 г. и располагавшемся по ул. Еренеевской, 24. В Барнауле Ан-
дроновский владел пивоваренным заводом (основанным до 1890 г. ссыльным поляком 
Яном Красимовичем), двумя оптовыми складами пива и вина, 10 пивными лавками. Все-
го имел около 20 лавок. Среди торговых заведений владел также рестораном «Метро-
Поль» и трактиром «с двумя биллиардами». В 1892 г. оборот с его промышленно-торго-
вых предприятий в г. Барнауле составлял 36,1 тыс. руб. Он владел также недвижимостью 
в Томске, Барнауле, Кузнецке. В конце ХIХ в. Андроновский решил расширить сферу 
своей предпринимательской деятельности, желая заняться добычей каменного угля в 
Кузбассе. В 1894 г. он получил разрешение от управления Томского горного округа на 
разведку и дальнейшую разработку каменного угля по берегам речек Мараловый Китат и 
Алчедат, организовав совместно с чиновником Средне-Сибирской железной дороги Зе-
линским Лебединское товарищество по добыче угля. Но так как Зелинский уже в 1896 г. 
продал свой отвод – Алчедатскую копь, в 1902 г. совместное товарищество Андроновско-
го и Зелинского было ликвидировано ввиду недостатка капиталов для развертывания 
угледобычи. Помимо предпринимательства Андроновский активно занимался обще-
ственной деятельностью: в 1902–1905 гг. был гласным Барнаульской городской думы, 
состоял членом строительного комитета по строительству костела в г. Барнауле. Получив 
право возвращения на родину еще в начале 1880-х гг., он остался в Сибири, но не забывал 
родины. По воспоминаниям сына Максимилиана, в 1892 и 1895 гг. Ипполит вместе с ро-
дившимися в Сибири детьми выезжал в Польшу, где знакомил их с местами своей моло-
дости, памятниками истории и архитектуры. Несмотря на то, что согласно российским 
законам родившиеся в Сибири дети католика Ипполита Андроновского и его православ-
ной жены Екатерины были крещены по православному обряду, в семье они воспитыва-
лись в польском духе: знали польский язык, собирали библиотеку польской литературы 
и регулярно выписывали польские журналы. В последний раз Андроновский побывал на 
родине в родном имении в 1904 г. для решения вопроса наследования имения. В Варша-
ве, почувствовав себя плохо, попросил сына увезти его в Сибирь. Умер он 17 августа 
1905 г. в г. Барнауле от болезни лейкемии и был похоронен на Барнаульском кладбище. 
Однако впоследствии его тело, согласно завещанию, было перевезено на родину и захо-
ронено на Кобринском кладбище в Литве. После его кончины осталось наследство, оце-
ниваемое в 75 тыс. руб., на которое его сыновья в 1905 г. основали Торговый дом 
«И. И. Андроновский и сыновья» с основным капиталом в 30 тыс. руб. В 1914 г. все не-
движимое имущество Торгового дома было оценено в 51,2 тыс. руб. В семье Ипполита 
Андроновского было девять детей: четыре сына (Максимилиан, Ипполит, Витольд и 
Адам) и пять дочерей (Эмилия, Мария, Екатерина, Люция и Констанция). Сохранились 
сведения только об одном из его сыновей – Максимилиане. Максимилиан Андроновский 
родился в 1883 г. в Барнауле, где окончил реальное училище, затем учился в Краковском 
университете. В годы Первой мировой войны был в числе инициаторов учреждения в 
Томске Сибирско-Польского банка, а затем был избран его президентом. В годы Граж-
данской войны воевал в составе 5-й Польской дивизии, с частями которой в 1920 г. попал 
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в большевистский плен. В Польшу он возвратился только в 1922 г. В 1938 г. специально 
для журнала «Sybirak», органа «Союза сибиряков», подготовил фрагмент воспоминаний 
своего отца о Январском восстании 1863 г.: «Ze wspomnień ojca, powstańca 1863 r., Sybi-
raka».

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 54. Д. 537. Л. 1–4; Ф. 527. Оп. 1. Д. 433. Л. 107; Краткая 
энциклопедия по истории купечества и коммерции Сибири // Новосибирск, 1994. С. 34; 
Адрес-календарь и состав правительственных, общественных и частных учреждений 
г. Томска на 1911 г.; Угольная промышленность Кузбасса. Кемерово, 1997. С. 35; Sybirak. 
№ 2 (14). 1938. S. 14–24.

АНКУДОВИЧ АНТОНИ сын ВОЙЧЕХА
Ксёндз, политический ссыльный в Западную Сибирь в 1839–1858 гг.

Ankudowicz Antoni – ksiądz, zesłaniec polityczny na Syberię Zachodnią w latach 1839–
1858

Родился около 1800–1802 гг. (в 1851 г. – 51 год, 1855 – 53 года, 1859 – 57 лет). Проис-
ходил из дворян Лепельского уезда Витебской губернии. Образование получил дома, а 
потом в Полоцке у ксендзов пиаров, окончив гимназию в 1829 г. В 1829–1833 гг. учился 
в Главной семинарии при Виленском университете, которую окончил со степенью маги-
стра теологии. В 1833 г. был посвящен в сан священника. Службу начал в Могилевской 
губернии, где был арестован за скрытие бумаг и недозволенной переписки, в которой, 
якобы, выражал радость по поводу того, что «не потеряна вера». В 1837 г. был выслан 
сроком на 3 года в монастырь капуцинов в Брусилове. По доносу о том, что в монастыре 
Анкудович вел запрещенные разговоры, а также участвовал в приготовлении покушения 
на царя Николая I в 1839 г., был выслан в Западную Сибирь под надзор полиции и опре-
делен на жительство в г. Кузнецк. В 1850 г. получил разрешение на жительство в г. Том-
ске, где и находился под надзором полиции. Служил викарным ксендзом в Томском ко-
стеле. 14 августа 1852 г. был переведен в Тобольск на должность настоятеля местной 
католической общины, где прослужил до 1858 г. В 1856 г. был восстановлен в правах, 
однако во время патриотических манифестаций снова был заподозрен в подстрекатель-
стве прихожан во время служб. 18 августа 1858 г. на основании коронацийного манифе-
ста ему был дозволен выезд в Витебскую губернию, где, находясь под надзором полиции 
служил викарным священником при костеле Святого Михаила. Умер в 1862 г.

Источ. и лит.: Wiktoria Sliwowska. Zeslancy polscy w Imperium Rosyjskim w pierwszej 
połowie ХIХ wieku. Słownik biografi czny. Warszawa, 1998. s. 40. 
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АПАНАСЕВИЧ РЕМИГИЙ

Монах ордена бернардинов, строитель Томского костела, 
настоятель Томского католического прихода в 1822–1834 гг.

Apanasewicz Remigiusz – bernardyn, budowniczy kościoła katolickiego w Tomsku, pro-
boszcz parafi i katolickiej w Tomsku w latach 1822–1834

Прибыл в Томск в сентябре 1820 г. в составе миссии ордена бернардинов, сменивших 
иезуитов. Вначале находился в качестве викарного ксендза и помощника ксендза Якова 
Юревича, но после его болезни и выезда на родину стал с 1822 г. выполнять обязанности 
настоятеля Томского католического прихода, а его помощником стал ксендз Дионисий 
Милевский. До 1828 г. миссия бернардинов в Томске располагалась в здании, доставшем-
ся от иезуитов. В 1828 г., когда здание пришло в негодность из-за наводнения, а городская 
управа отказалась его ремонтировать, священники-бернардины вынуждены были его ос-
вободить и нанять новые помещения в доме вдовы купца Петра Серебреникова. С при-
ездом в Томск одним из главных вопросов для ксендза Юревича, а затем сменившего его 
Апанасевича оставался вопрос строительства в Томске собственного здания для церкви 
и здания для проживания священников. Сохранились сведения, что еще до их приезда в 
Томск генерал-губернатор Западной Сибири Капцевич, решая вопрос о размещении при-
бывающих монахов в Томск, подавал прошение министру духовных дел и народного 
просвещения князю Голицыну о надобности строительства в Томске каменного дома для 
римско-католических священников. А также ходатайствовал о назначении из казны «по-
требной на то суммы» в 9,5 тыс. руб., но получил отказ по причине «принятия мер ко 
всевозможному сокращению издержек от казны». В 1822 г. сибирский генерал-губерна-
тор обратился к министру с просьбой об издании распоряжения о ежегодном отпуске из 
казны 300 руб. для оплаты найма дома для католических священников в Томске, а также 
вновь ходатайствовал о постройке в Томске священнического и молитвенного дома для 
католиков, дабы «тем самым в дальнейшем избавить казну от затрат на наем жилья и 
молитв их священников». Однако и это представление генерал-губернатора Капцевича 
осталось без удовлетворения. Более того, в министерстве духовных дел не нашли даже 
возможности выделить просимую сумму в 300 рублей на наем жилья для священников, 
породив тем самым длительные напряженные отношения между ксендзом Апанасеви-
чем и отцами города по поводу выплаты арендной платы. В 1824 г., когда томские бернар-
динцы вновь обратились к князю Голицыну по вопросу выделения средств на строитель-
ство храма в Томске, тот предложил обратиться к Римско-католической духовной колле-
гии и Могилевскому епископу с предложением «отделить для бернардинов в Томске 
часть доходов от какого-либо римско-католического монастыря, имеющего избыточный 
фундуш», или же обратиться к католическому духовенству с просьбой о добровольных 
пожертвованиях для построения священнического дома в Томске. Католические мона-
стыри на просьбу откликнулись и стали присылать пожертвования специально на по-



21Поляки в Томске (XIX–XX вв.). Биографии
стройку костела в Томске. Так, 1 июня 1825 г. на эти цели поступило 1220 руб. 20 коп., 
годом позже – еще 130 руб. 96 коп., а 200 руб. было собрано духовенством и хранилось в 
кассе коллегии. 

Получив сообщение о собранной сумме, ксендз Апанасевич энергично стал заготав-
ливать материалы на постройку священнического и молитвенного дома «на счет собран-
ной суммы», донося начальству, что для начала этой постройки самое удобное время по 
случаю «сходных на все цен». В ответ получил сообщение о том, что других поступлений 
средств на строительство не ожидается и потому обсуждается вопрос о дозволении на 
постройку в Томске всего лишь «достаточной деревянной молитвенницы» из приготов-
ленного леса. В своем рапорте курат предложил из-за скудости средств обратить даль-
нейшие усилия на сооружение пока только одного деревянного храма, «необходимо нуж-
ного для успокоения ропщущих прихожан». Указал, что надеется к указанной сумме в 
1550 руб. собрать в Томске до 300 руб., недостающих на постройку деревянного храма. 
В своем рапорте он указывал, что место под храм он выбрал «довольно удобное внутри 
города и об отводе оного безденежно подал прошение господину губернатору заблаго-
временно». Что же касается жилого дома для священников, то, не видя возможности его 
строительства из-за отсутствия средств, он предлагал арендовать под жилье для двух 
священников с прислугой помещения «поблизости имеющего выстроится молитвенни-
ка» и для чего перед правительством продолжать ходатайствовать об окладном жалова-
ньи на его наем. В 1828 г. в Томск пришло отношение Могилевской римско-католической 
духовной консистории о том, что принято решение о строительстве в Томске молитвен-
ного дома. Предписано Томскому областному правительству совместно с томским кура-
том Апанасевичем составить смету и план на сооружение храма, а затем с получением 
выделенных денег тотчас начать его постройку под надзором курата и члена городовой 
полиции, а после окончания строительства доставить консистории надлежащий денеж-
ный отчет. Место под строительство храма ксендз Апанасевич выбрал в историческом 
центре города на Воскресенской горе, имевшей тогда название Соборной. Неизвестно, 
чем руководствовался курат Апанасевич, выбирая под храм указанное место, однако до-
статочно подробно по архивным документам удалось проследить, как упорно отстаивал 
он свой выбор перед местными властями. Итак, еще 2 ноября 1827 г. с подачи ксендза 
Апанасевича исполняющий должность губернского архитектора подпоручик Федор Ло-
гинов представил городским властям специальный план места на Соборной горе для ут-
верждения отвода данного места под строительство католического дома. Городские вла-
сти ответили отказом, мотивируя его тем, что по плану г. Томска на Соборной горе не 
предусмотрено никакого строительства без особого на то разрешения высшего началь-
ства, предлагая построить храм на окраине города – на Юрточной горе. Однако ксендз 
ответил, что никакое другое место, кроме Соборной горы, его не удовлетворит и что он 
будет отстаивать свое мнение у высокого начальства. Такой же ответ томские чиновники 
получили от него в августе 1828 г., затем 17 октября 1829 г., когда решено было «сообча 
просить» его доставить в Городскую думу сведения, где он «заудобно признает» отвести 
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ему территорию для их миссии, кроме места на Соборной горе. Противостояние настоя-
теля общины Апанасевича и членов городской строительной комиссии было прекращено 
в августе 1830 г. с получением томским губернатором Ковалевским письма от управляю-
щего духовными делами иностранных исповеданий статс-секретаря Блудова. В указан-
ном письме Блудов информировал губернатора о том, что к генерал-адъютанту Бекендор-
фу обратился с просьбой сосланный в Сибирь и находившийся на поселении в Тобольске 
государственный преступник Петр Мошиньский о своем желании внести 2 тысячи ру-
блей на сооружение в Томске римско-католической церкви. Далее в этом письме статс-
секретарь указывал, что он всеподданнейше доложил государю императору, что предло-
жение Мошиньского построить римско-католическую церковь в Томске «может быть ис-
полнено без всякого неудобства и с пользою для других тамошних католиков» и что на 
это было получено Высочайшее соизволение». Получив данное уведомление, губернатор 
Ковалевский своим распоряжением 3 сентября 1830 г. повелел в дальнейшем не только 
не чинить препятствий курату Апанасевичу в выборе места под храм, но и сделать соот-
ветствующие распоряжения губернскому архитектору, полицейской управе и Городской 
думе об оказании ими всяческого содействия в строительстве храма, удостоенного вни-
мания самого императора. Используя изменившиеся обстоятельства в строительстве ко-
стела, о. Ремигий пожелал строить костел теперь не из дерева, а возводить каменный 
храм, о чем он мечтал еще несколько лет назад. Вопреки сложившимся традициям рос-
сийской бюрократии согласие на это было получено быстро и без проволочек. План фа-
сада храма был составлен исполняющим должность губернского архитектора Федором 
Логиновым, а затем утвержден томским губернатором Ковалевским. Получив разреше-
ние и деньги на строительство, ксендз Апанасевич энергично принялся за возведение 
стен храма. Архивные документы не сообщают нам имен непосредственных строителей 
Томского костела. Обычно, отмечая этот момент в истории католической общины Том-
ска, указывается, что ксендз Апанасевич, начав строительство храма, не испытывал не-
достатка в рабочих руках своих новых прихожан, главным образом ссыльных поляков, 
участников польского восстания 1830–1831 гг., в немалом количестве осевших в Томске 
и его окрестностях. Курат Апанасевич не только руководил постройкой костела, но и сам 
принимал непосредственное участие в строительстве: месил ногами глину, делал и обжи-
гал кирпичи, выполнял самую грязную и неквалифицированную работу. Известно, что 
храм был построен за очень короткое время. Так, уже в донесении городского архитекто-
ра Логинова «о выданных плане и фасаде кс. Апанасевичу» от 26 ноября 1832 г. говори-
лось о каменном доме для духовенства римско-католического исповедания при церкви 
как «уже сооруженной». Освящен Томский костел был о. Ремигием 1 октября 1833 г. под 
именем Божьей Матери Рожанцовой. В официальных российских документах костел 
стал носить название как римско-католическая церковь Покрова пресвятой Богородицы. 
Он стал первым каменным католическим храмом за Уралом на всей обширной террито-
рии Сибири. Построив церковь, ксендз Апанасевич был полон оптимизма и новых пла-
нов, находя в своих прихожанах полную поддержку и помощь, но этим планам суждено 
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было сбыться уже без его участия. Как писал дореволюционный хроникер, ксендз Апа-
насевич, подорвав свои силы и здоровье многочисленными разъездами по огромной 
епархии, вынужден был в начале 1835 г. уехать в свой монастырь в Могилёвской губер-
нии. Обнаруженные в архиве документы совсем по-другому объясняют причину столь 
внезапного уезда священника из города, которому он отдал почти 15 лет своей жизни и 
где оставил о себе добрую память на много лет. Его поспешный уезд из Томска был про-
диктован не ухудшением здоровья, а причинами совсем другого порядка, связанными с 
последствиями ноябрьского восстания поляков в 1831 г. После подавления восстания 
многие тысячи повстанцев оказались в сибирских военных гарнизонах и на поселении и 
как католики стали прихожанами местных сибирских приходов. Местные власти, опаса-
ясь возмущения ссыльных поляков также и в местах их водворения, склонны были ви-
деть в католических священниках-поляках не своих сторонников, а потенциальных вра-
гов империи, способных в любой момент примкнуть к бунтовщикам. Раскрытие попытки 
25 июля 1833 года в г. Омске «заговора мятежных поляков», в котором якобы принимал 
активное участие и разжалованный и отданный в солдаты участник Польского восстания 
каноник Я. Сероцинский, впоследствии по приговору военного суда мученически погиб-
ший под ударами солдатских палок, широко отозвалось на судьбах многих ссыльных 
поляков и их священников по всей Сибири. В их числе оказались томские ксендзы Апа-
насевич и Милевский. 22 июня 1833 г. томский губернатор получил рапорт городничего 
о том, что якобы ксендзы Апанасевич и Милевский почти каждый день принимали у себя 
в квартире в большом числе своих единоверцев-поляков, причем «большею частию в 
позднее время». А мещанин Матвей Власов, в доме которого жили ксендзы Апанасевич 
и Милевский, на вопросы городничего доложил, что он слышал от Апанасевича дерзкие 
выражения на государя императора. Кроме этого хозяин дома также доложил, что его 
жильцы и их посетители что-то пишут, но при входе его в комнату «оставляют свое за-
нятие и стараются скрыть бумажки». В квартире ксендзов был произведен обыск лично 
томским городничим Одинцовым и чиновником особых поручений Томского губернско-
го правления Осиповым. Никакой переписки, «относящейся до тайных замыслов и на-
мерений к пробуждению возмущений», обнаружено не было. Несмотря на это священни-
ки были привлечены к дознанию и 31 июля 1833 г. допрошены. Как свидетельствуют 
архивные документы, губернатор принимал в этом следствии самое действенное участие 
и лично сам допрашивал попавших в подозрение католических священников. Несмотря 
на все усилия, допрос никаких результатов не дал, но следствие продолжалось, тем более 
что высшее начальство требовало не успокаиваться, а искать «злонамеренные умыслы», 
присылая с депешами все новые и новые подробности якобы намечаемого бунта. Однако 
ксендзы по-прежнему утверждали, что ни в какие мятежные замыслы своих прихожан 
они не посвящены. Несмотря на это губернатору было поручено учредить над ними «са-
мый строгий секретный надзор с доставлением ежедневно сведений о том, где они быва-
ют, кто их посещает и какие при тех посещениях бывают разговоры». Между тем сведе-
ния о «возмутительных замыслах» некоторых ссыльных поляков, среди которых были 
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названы участниками также проживающие в Томске католические священники Апанасе-
вич и Милевский, дошли до сведения императора. Тот высочайше постановил «переве-
сти их из Томска порознь в другие отдаленные места под строгий полицейский надзор, 
но в случае, если они окажутся не из числа высланных в Сибирь по политическим делам, 
а служат при церквях, то немедленно их заменить новыми благонадежными ксендзами». 
Генерал-губернатор Вельяминов, доложивший 26 октября 1833 г. томскому губернатору 
волю государя относительно ксендзов, от себя добавил, что он уже обратился к министру 
внутренних дел с просьбой заменить Апанасевича и Милевского другими благонадеж-
ными священниками и по возможности не поляками, а ксендзами других наций католи-
ческого исповедания. А пока до прибытия замены приказал держать Апанасевича и Ми-
левского в Томске под строгим полицейским надзором. Очевидно, поиски благонадеж-
ных священников затянулись, так как только почти через полгода в конце сентября 1834 г. 
генерал-губернатором Западной Сибири было получено уведомление о том, что благо-
надежные священники для Томска наконец-то подысканы епископом и уже получили от 
него соответствующие инструкции, а от гражданского начальства подорожные и прогон-
ные и 4 августа 1834 г. отправлены к своему месту назначения в г. Томск. В конце 1834 г. 
монахи-бернардинцы Апанасевич и Милевский покинули Томск и возвратились в свои 
монастыри.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 127. Оп. 1. Д. 1327А. Л. 77, 98; Д. 1161. Л. 9, 32, Ф. 3. Оп. 2. 
Д. 22. Л. 2, 8, 10, 35, 55, 71, 108, 153; Д. 146. Л. 9, 10, 13, 14, 17, 27, 41, 42, 43;Ф. 3. Оп. 54. 
Д. 16. Л. 26–33; Оп. 11. Д. 200. Л. 1–5; Адрианов А. Костёл в Томске // Город Томск. 1912. 
С. 110; Островский. Томская римско-католическая церковь (краткий очерк ея сооруже-
ния) // Сибирский вестник. 1890. № 67; Rlasztory bernardyńskie w Polsce, s. 225; Rzymsko-
katolicka parafi a w Tomsku na Syberii w latach 1812–1991 // «Nasza Przeszłość» t. 93. 2000. 
s. 234; W. Haniewicz. Dzieje katolickiej wspólnoty w Tomsku – od XVII do początku XX w. 
// Kościół katolicki na Syberrii. Wrocław, 2002. S. 219–225.

АРЫХ МИХАИЛ АФАНАСЬЕВИЧ
Директор Томской ветеринарно-фельдшерской школы в 1879–1883 гг.

Arych Michał – dyrektor Szkoły Felczersko – Weterynaryjnej w Tomsku w latach 1879–
1883

Родился около 1849 г. (в 1883 г. – 34 года). Происходил из мещан Витебской губернии. 
В 1874 г. окончил Императорскую медико-хирургическую академию по ветеринарному 
отделению с похвальным листом. В 1877 г. был назначен ветеринарным врачом в 42 ди-
визию Закавказкой армии, однако в следующем году по прошению был уволен в отстав-
ку. В 1879 г. направлен на службу в Сибирь и назначен директором Томской ветеринарно-
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фельдшерской школы, где работал до 1883 г. Сведения о дальнейшей службе отсутству-
ют. Был женат на дочери дьякона Надежде Павловне Шостак. В 1883 г. имел дочь Лидию 
(8.03.1880 г. р.) и сына Евгения (30.03.1883 г. р.). Вся семья была православного верои-
споведания.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 2025. Л. 109. 

АШЕМУР АЛЬФРЕД АЛЕКСАНДРОВИЧ
Архитектор г. Томска в 1855–1867 гг.

Аszemur Alfred – Architekt Miejski w Tomsku w latach 1855–1867

Родился 30 апреля 1834 г. в г. Луконицке Варшавской губернии. Происходил из дво-
рян Виленской губернии, католик. В 1855 г. окончил строительное училище и был при-
казом Главноуправляющего путями сообщения и публичными зданиями от 2 июня 1855 г. 
назначен помощником губернского архитектора в Томскую строительную комиссию, где 
прослужил до апреля 1867 г. С преобразованием строительной и дорожной части Запад-
ной Сибири по новым штатам был утвержден приказом от 11 февраля 1860 г. архитектор-
ским помощником. 20 марта 1861 г. по прошению был одновременно определен епархи-
альным архитектором в Томской епархии и служил в этой должности по 1 октября 1864 г. 
с годовым жалованьем 350 руб. В 1864 г. получил чин коллежского секретаря со стар-
шинством с 1861 г. В апреле 1867 г. подал прошение об отставке и уехал в Петербург, где 
занимался частной практикой, затем переехал на родину в Польшу. Умер после 1892 г. 
В 1867 г. был холост.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 503. Л. 455–458; Д. 1225. Л. 447; Барановский Г. В. 
Юбилейный сборник сведений о деятельности бывших воспитанников Института граж-
данских инженеров (Строительного училища). СПб., 1893. Ч. 1. С. 16; ЦГИА СССР. 
Ф. 1281. Оп. 7. 1869. Д. 9. Л. 9; Залесов В. Г., Мамонина Т. Н. Биографический словарь 
архитекторов г. Томска // Вестник ТГАСУ. 2001. № 1. С. 56; Ханевич В. А. Архитекторы 
польского происхождения в г. Томске (середина XIX – начало XX в.) // Сохраняя архитек-
турное наследие – сохраним духовную культуру наших предков: материалы городской 
общественной конференции, 21 ноября 2009 г. Томск, 2010. С. 35–54.
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БАГИНСКИЙ БОРИС АНТОНОВИЧ

Электрофизик, доктор наук, профессор ТПИ–ТПУ с 1970 г.

Bagiński Borys – elektrofi zyk, dr hab., profesor, wykładowca Politechniki Tomskiej od 
roku 1970

Родился 21 января 1947 г. в г. Талды-Кургане Казах-
ской ССР. Отец – Багинский Антон Иванович, работал 
бригадиром пригородного совхоза. Мать – Котвицкая Це-
зара Петровна, была швеей. В 1964 г. Борис окончил с 
золотой медалью 11-летнюю школу Талды-Кургана. 
В 1969 г. – с отличием Томский политехнический инсти-
тут по специальности «промышленная электроника». 
В 1971–1974 гг. обучался в аспирантуре ТПИ по специ-
альности «электрофизические установки и ускорители». 
Вся последующая практическая деятельность связана с 
работой в ТПИ (ТПУ) на кафедре промышленной и меди-
цинской электроники в должностях ассистента, инжене-
ра, старшего преподавателя, доцента, ведущего научного 
сотрудника, заведующего кафедрой. Одновременно зани-

мался научными исследованиями, по совместительству занимая должности младшего на-
учного сотрудника сектора малогабаритных бетатронов НИИЯФ, старшего научного со-
трудника НИИИН. Направления научных исследований – силовая электроника, системы 
питания электрофизической аппаратуры. В 1974 г. защитил кандидатскую диссертацию 
на тему «Разработка и исследование систем стабилизации питания импульсных бетатро-
нов», в 1995 г. докторскую на тему «Генераторы и преобразователи с индуктивно-ключе-
вым формированием тока». Опубликовано свыше 60 научных работ, 3 монографии, полу-
чено 80 авторских свидетельств и патентов, автор шести учебных пособий. Научная и 
педагогическая деятельность высоко оценена научно-методическими советами по меди-
ко-техническому образованию и по специальности «промышленная электроника». Явля-
ется членом двух ученых советов по защитам докторских диссертаций и членом ученого 
совета ТПУ. Многие годы работал и составе профсоюзного комитета ТПУ. Почетный 
работник высшего профессионального образования России (1996). Семенное положе-
ние: жена – Радченко Галина Николаевна (1949 г. р.), инженер-программист; две дочери – 
Наталья (1969 г. р.), врач-невропатолог; Марина (1976 г. р.), студентка. 

Источ. и лит.: Профессора Томского политехнического университета. 1991–1997 гг. 
Биографический сборник. Томск, 1998. C. 27–28.
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БАЗИЛЕВИЧ ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ 
Частный пристав в Томске в 1849 г.

Bazilewicz Grzegorz – komornik w Tomsku w roku 1849

Родился около 1826 г. (в 1849 г. – 23 года). Из обер-офицерских детей. На службу по-
ступил в 1843 г. писцом второго разряда в Сосницкий уездный суд Черниговской губер-
нии. В 1845 г. по прошению переведен в штат Казанского губернского управления. 
В 1846 г. был определен в штат Томского губернского правления и назначен на должность 
помощника столоначальника, исправлял должность столоначальника во время его отлуч-
ки; в 1847 г. исполнял должность надсмотрщика крепостных дел при губернском управ-
лении. 27 ноября 1847 г. произведен в коллежские регистраторы; в 1848 г. утвержден 
надсмотрщиком крепостных дел. 5 января 1849 г. определен исполняющим должность 
частного пристава 2 частной управы г. Томска с годовым содержанием в 228 руб. 57 коп. 
серебром. Своего имения не имел. Был женат первым браком, детей не имел.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 11. Д. 585. Л. 111–114.

БАРАНОВСКИЙ СТЕПАН ИВАНОВИЧ
Главный инспектор училищ Западной Сибири в 1867–1869 гг.

Baranowski Stefan – Główny Inspektor Szkół Syberii Zachodniej w latach 1867–1869

Родился в 1817 г. в семье потомственных дворян Конотопского уезда Черниговской 
губернии. В 1836 г. окончил факультет восточных языков Санкт-Петербургского универ-
ситета и начал работать учителем истории в Псковской губернской гимназии, затем в 
1842 г. по собственному желанию был переведен учителем истории и географии во вто-
рую гимназию в Санкт-Петербурге. В 1867 г. был назначен главным инспектором училищ 
Западной Сибири, в 1868 г. утвержден в звании директора Омского тюремного отделе-
ния. По его прошению в 1869 г. он был уволен со службы по болезни. Имел чин статско-
го советника (1869 г.). В 1869 г. был вдовцом, имел четырех детей: сыновей Владимира, 
Всеволода, Льва и дочь Евгению. По вероисповеданию был православный.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 125. Оп. 1. Д. 302.
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БАРАНЦЕВИЧ ЕВГЕНИЙ МАВРИКИЕВИЧ

Томский мировой судья в 1904(?)–1911 гг., общественный деятель, публицист

Barancewicz Eugeniusz – sędzia pokoju w Tomsku w latach 1904(?)–1911, działacz spo-
łeczny, publicysta

Характеризуя этого человека, можно сказать, что его отличала от многих его совре-
менников широта взглядов и разносторонние интересы: судебный чиновник и обще-
ственный деятель, поэт, публицист, композитор, страстный пчеловод и пропагандист раз-
вития пчеловодства в Сибири. Служа в 1904–1911 гг. (год приезда в Томск не установлен) 
в г. Томске по судебному ведомству в качестве мирового судьи 4-го участка г. Томска, 
Е. М. Баранцевич был инициатором создания и членом многих общественных организа-
ций. Так, по его инициативе и активном участии 15 ноября 1909 г. было открыто обще-
ство «Патронат», и Баранцевич был избран его первым председателем. Особенности дан-
ного благотворительного общества состояли в том, что его учредителями были чиновни-
ки Томского окружного суда, поставившие перед собой задачу оказания помощи и содей-
ствия бывшим преступникам и ссыльным, вышедшим из мест заключения Томска и Том-
ского уезда «в видах возвращения их на путь честной жизни», а также их семьям. По-
мощь оказывалась деньгами, вещами, в виде оказания медицинской, юридической помо-
щи, предоставлением временных и постоянных занятий. В рамках устава членами обще-
ства впервые в российской практике был создан на эти цели общественный фонд из лич-
ных ежегодных взносов судебных чинов Томского окружного суда, размер взноса был 
равен 5 рублям. Е. М. Баранцевичем был разработан устав общества «Патронат» и его 
девиз, который звучал следующим образом: «Служи на пользу общества, ставя интересы 
ближнего выше личных материальных выгод и удобств. Стремись к общему благу, цени 
духовное наслаждение выше других, а ставя добродетель свою заповедью, береги правду, 
чтобы люди верили в нее». На 1911 г. членами общества «Патронат» состояло 240 чело-
век, членами правления были председатель Томского губернского суда граф М. А. Под-
гаричанин-Петрович, присяжный поверенный и издатель В. А. Долгоруков (из князей) и 
другие. За годы своей деятельности членами общества «Патронат» проводилась актив-
ная работа по выполнению взятых на себя обязательств и пропаганде целей общества 
среди разных слоев населения. Так, в газете «Сибирская жизнь» от 15 ноября 1909 г. была 
помещена информация, что мировой судья Е. М. Баранцевич 13 ноября в мечети прочи-
тал мусульманам доклад «О значении патронатов в России и Томске в частности». Дея-
тельность общества «Патронат» прекратилась в г. Томске в 1917 г. Е. М. Баранцевич был 
также инициатором создания в Томске общества пчеловодов, целью которого было раз-
витие и популяризация в Томской губернии этого вида деятельности. Общество пчелово-
дов Томской губернии было открыто 20 декабря 1909 г. 1 мая 1910 г. состоялось торже-
ственное открытие научно-показательной пасеки общества, которая была расположена в 
саду Томской духовной семинарии. Данная пасека имела своей целью «проведение в на-
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родную жизнь знаний по рациональному пчеловодству». В этих же целях силами обще-
ства был устроен музей пчеловодства с библиотекой и складом (располагался в закрытом 
саду на ул. Почтамской напротив Архирейского дома). Общество пчеловодов Томска из-
давало «Ежегодник» и выпускало специальные издания, в которых обобщался и пропа-
гандировался передовой опыт в пчеловодстве. Автором многих подобных изданий был 
Баранцевич. О популярности общества пчеловодов Томска в те годы говорит тот факт, что 
в 1911 г. почетным председателем Совета общества был избран томский губернатор 
Н. Л. Гондатти. Свою деятельность общество пчеловодов продолжало вплоть до конца 
1920-х гг. В декабре 1928 г. его преобразовали в кооперативное пчеловодческое товарище-
ство, которое в 1930 г. было ликвидировано. Как католик по вероисповеданию, Е. М. Ба-
ранцевич был также активным членом Римско-католического благотворительного обще-
ства при томском костеле, в 1908 г. избирался членом ревизионной комиссии данного об-
щества. Оставаясь католиком по своим религиозным убеждениям, 11 апреля 1910 г. 
Е. М. Баранцевич был избран действительным членом общества мусульман-прогресси-
стов и принял на себя обязательство по открытию мусульманской женской школы. Как 
композитор был автором боевого марша «На страх врагам всего славянства» (1914) и по-
хоронного марша «Слеза товарища» памяти П. Ф. Кейзнера. Последний чин: статский 
советник (1910). В Томске проживал на Дворянской улице в доме Шипицина. Умер 30 
декабря 1916 г., погребен 2 января 1917 г. на католическом кладбище г. Томска.

Источ. и лит.: Весь Томск. 1911. С. 115–116; Сибирская жизнь. 1909. 15 нояб.; Сибир-
ская жизнь. 1910. 11 апр.; Отчет о деятельности Томского римско-католического благо-
творительного общества за 1908 г.; Сибирская жизнь. 1916. 31 дек.; Католический некро-
поль г. Томска. Томск, 2001. С. 203; Томский некрополь. Томск, 2001. С. 172.

БАРТАШЕВИЧ ВЛАДИМИР (ВЛАДИСЛАВ) ФЕРДИНАНДОВИЧ
Полицейский надзиратель в Томске в 1905–1910 гг.

Bartaszewicz Włodzimierz (Władysław) – nadzorca policyjny w Tomsku w latach 1905–
1910

Родился около 1874 г. (в 1913 г. – 39 лет). В 1905 г., служа полицейским надзирателем 
в г. Мариинске, привлекался к следствию Томского губернского правления по жалобе за-
пасного рядового Викентия Беза «за неправильные действия полицейского надзирателя и 
городового (нанесение побоев при доставке того в пьяном виде в полицейский участок)». 
Действия Барташевича и городового Мечникова были признаны правильными. В 1906 г. 
уже служил полицейским приставом третьего участка Томска. В 1910 г. был уволен со 
службы в отставку полицмейстером Фуксом якобы за то, что брал взятки с домов терпи-
мости и тем самым составил себе состояние до 40 тыс. руб. (за невмешательство в пре-



Поляки в Томске (XIX–XX вв.). Биографии30
ступную деятельность домов терпимости). В конце 1911 г. на него поступил донос быв-
шего начальника сыскного отделения Козицкого с обвинением Барташевича в преступле-
нии по должности. Обвинялся он в том, что еще в 1906 г. за взятку в 40 руб. якобы соста-
вил фиктивную справку красноярскому мещанину Макарову о том, что тот отбыл нало-
женное ему тюремное семидневное наказание в Томске при третьем полицейском участ-
ке, чего фактически не делал. Возникновение этого дела Барташевич связал с личными 
неприязненными к нему отношениями со стороны бывшего начальника сыскного отделе-
ния Козицкого, вызванными неблагоприятными для последнего показаниями Барташеви-
ча по делу привлечения Козицкого к ответственности по обвинению по должности. 
В ходе расследования данная вина Барташевича доказана не была.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 70. Д. 466. Л. 186; Оп. 16. Д. 127. Л. 1–16; Д. 552. 
Л. 1–28; Адрес-календарь Томской губернии на 1907 г. С. 3.

БАРШЕВСКИЙ ЕВГЕНИЙ ЮЛЬЕВИЧ
Председатель Томского губернского суда в 1880–1887 гг.

Barszwewski Eugeniusz – Przewodniczący Sądu Gubernialnego w Tomsku w latach 1880–
1887, radca dworski

Родился 9 ноября 1849 г. в г. Иевве Эстляндской губернии и был крещен тройным 
именем Евгений-Эдуард-Эдгар Д. Трехлетним ребенком привезен был родителями в 
г. Томск, где отец его получил место почтмейстера. Ранние детские годы он провел в Том-
ске и г. Семипалатинске, по месту службы своего отца. Затем когда Баршевский-отец был 
переведен почтмейстером в г. Красноярск, Евгений остался в Томске, в пансионе местной 
гимназии, в которую был отдан учиться на казенное содержание. Получил образование 
вначале в Томской гимназии, затем на юридическом факультете Казанского университе-
та. В 1872 г. он окончил курс университета со званием действительного студента и с 
правом представить в узаконенный срок диссертацию для получения степени кандидата 
юридических наук. Как в гимназии, так и в университете Евгений Баршевский получал 
казенную стипендию, а потому по окончании курса должен был отслужить в Сибири 8 
лет. Окончив университет, он поступил на службу в канцелярию Главного управления 
Западной Сибири без содержания, но оставался здесь недолго: в январе 1873 г. он был 
назначен томским окружным стряпчим, и с тех пор вся его служба была посвящена ве-
домству Министерства юстиции. Не прослужив в должности томского окружного стряп-
чего и двух лет, Баршевский был назначен советником Томского губернского суда, затем 
через полтора с небольшим года получил место уездного судьи г. Усть-Каменогорска Се-
мипалатинской области. На этой должности, совмещающей в себе функции мирового 
судьи и судебного следователя, прослужил три с половиной года и получил новое повы-
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шение на службе – был назначен семипалатинским областным прокурором. Через 10 ме-
сяцев службы получил новое назначение. 18 декабря 1880 г. был переведен в Томск на 
должность председателя Томского губернского суда, служил в этой должности до внезап-
ной кончины в 1887 г. Помимо быстрого иерархического повышения по службе также 
неоднократно награждался орденами и продвигался в чинах: имел ордена Святого Ста-
нислава II и III степеней, Святой Анны III степени и знак отличия, высочайше 
 утвержденный 17 апреля 1863 г. за введение в действие положений 19 февраля 1861 г. 
о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости. За 6 лет службы в Томске в каче-
стве председателя губернского суда зарекомендовал себя как «неподкупный и нелице-
приятный судья, а вверенное ему учреждение сумел поставить на высоту, подобающую 
высшему в губернии судебному учреждению...». Современники Баршевского отмечали, 
что он всегда и во всем держал себя вполне независимо, ни перед кем не заискивал и, не 
стараясь популярничать, всегда и везде прямо и открыто высказывал свое мнение, неред-
ко не сходное с мнением других, и, тем не менее, пользовался большой популярностью, 
всеобщим уважением и признанием его заслуг и достоинств, в чем сходились люди всех 
партий, всех положений и самых противоположных лагерей. В частной жизни и в част-
ных отношениях был человеком добродушным, скромным и деликатным. Внезапно скон-
чался 23 февраля 1887 г. на 37-м году жизни от порока сердца, оставив жену и пять мало-
летних детей (4 сына и дочь). Похоронен на кладбище Алексеевского монастыря. Все 
местные газеты отозвались на смерть председателя губернского суда некрологами, еди-
ногласно отмечая, что в покойном Томск потерял «одного из лучших наших судебных 
деятелей, начавших свое поприще в то время, когда сибирские суды представляли из себя 
«авгиевы конюшни». Что молодой, «безусловно честный, энергичный и настойчивый 
Баршевский положил немало труда и здоровья, чтобы выйти победителем из той нрав-
ственной борьбы, которая выпала на его долю при введении в губернском суде новых 
нравов, нового отношения судей к своим... обязанностям». Как отмечали газеты, Томский 
губернский суд под его председательством «достиг такой высоты, какая может быть толь-
ко желательна для каждого судебного учреждения. В этот суд каждый мог смело внести 
на обсуждение свои попранные права с уверенностью, что ничто постороннее не поколе-
блет весы в сторону неправды».

Источ. и лит.: Томские губернские ведомости. 1887. 26 февр. (некролог); Сибирский 
вестник. 1887. 25 февр. (некролог); Сибирская газета. 1887. 1 марта (некролог).
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БАРШЕВСКИЙ КОНСТАНТИН ЮЛЬЕВИЧ

Чиновник в Томской губернии по судебному и полицейскому ведомствам 
в 1890–1896(?) гг.

Barszewski Konstanty – urzędnik w resortach sądowym i policyjnym Gubernii Tomskiej 
w latach 1890–1896(?)

Родился около 1867 г. (в 1896 г. – 29 лет) в семье дворян, уроженцев Енисейской гу-
бернии. Окончил Красноярское уездное училище и в феврале 1881 г. был принят на служ-
бу канцелярским служителем второго разряда в Енисейское губернское правление. В 
1885 г. зачислен в штат Енисейского губернского суда, в 1888 г. стал столоначальником 
Ачинского окружного суда. В 1890 г. произведен в чин коллежского регистратора. 24 ок-
тября 1890 г. принят на службу столоначальником Томского окружного суда, в 1891 г. 
переведен на должность секретаря Каинского окружного суда. Через год службы направ-
лен секретарем Барнаульского окружного суда. В этом же 1892 г. получил чин коллежско-
го секретаря. 5 апреля 1893 г. по прошению назначен земским заседателем четвертого 
участка Барнаульского округа. В июле 1894 г. был причислен к Томскому общему губерн-
скому правлению и передан в распоряжение Томского полицмейстера. 28 декабря 1894 г. 
был назначен исполняющим должность секретаря Змеиногорского полицейского управ-
ления с годовым содержанием в 500 руб. В январе 1896 г. произведен в чин титулярного 
советника. Был женат на вдове коллежского асессора Александре Егоровой, в браке с 
которой имел в 1896 г. сына Вениамина (03.1890 г. р.). Был лютеранского вероисповеда-
ния, а жена и сын – православного вероисповедания.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 12. Д. 1804. Л. 1–5.

БАТИЕВСКИЙ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
Секретарь Томского окружного суда в 1840 г.

Baciewski Jan – sekretarz Sądu Okręgowego w Tomsku w roku 1840

Родился около 1816 г. (в 1840 г. – 24 года) в обер-офицерской семье. Служить начал в 
1833 г. в должности копииста в Екатеринославском губернском правлении. За усердие 
был переведен на должность подканцеляриста, а в 1834 г. получил должность губернско-
го регистратора.

В 1836 г. по прошению и с разрешения генерал-губернатора Западной Сибири был 
переведен на службу по Омской области и по прибытии к месту службы зачислен в штат 
Семипалатинского окружного суда на должность столоначальника и секретаря окружно-
го суда. Исполнял также должность секретаря при комиссии военного суда, созданной 
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при окружном суде. В 1839 г. после упразднении Омской области зачислен в штат Том-
ского губернского правления с назначением столоначальником Томского приказа обще-
ственного призрения, а 8 марта 1840 г. переведен на должность секретаря Томского 
окружного суда. В 1839 г. был произведен в чин коллежского регистратора. В 1840 г. был 
холост, православный.

Источ. и лит:. ГАТО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 271. Л. 296–298.

БЕЙНАР-БЕЙНАРОВИЧ ИЕРОНИМ СИГИЗМУНДОВИЧ
Служащий Томской железной дороги в конце XIX – начале XX в.

Bejnar – Bejnarowicz Hieronim – urzędnik kolei w Tomsku na przełomie XIX–XX stule-
cia

Родился в семье участника польского восстания и 
бывшего ссыльного в Сибирь Сигизмунда Бейнар-Бейна-
ровича, жившего в Литве. Согласно семейному преданию, 
Иероним в молодости серьезно поссорился со своим от-
цом относительно выбора профессии (отец хотел, чтобы 
его сын стал ксендзом). Иероним, окончивший гимназию, 
мечтал о другом, но отец менять решение не собирался. 
В результате Иероним сбежал из родительского дома. Все 
оставшееся время он переписывался только с матерью, с 
отцом больше не перемолвился ни единым словом. В кон-
це XIX в. Иероним добровольно приехал в Сибирь, рабо-
тал на Транссибирской магистрали, начав с простого 
учетчика вагонов, затем долго работал ревизором, был первым начальником железнодо-
рожной станции Тайга, инспектором Западно-Сибирской дороги. По воспоминаниям по-
томков, по натуре он был человеком увлекающимся. Увидел как-то в станционном буфете 
Барабинска работающую там очень красивую девушку и страстно влюбился. Оказалось, 
что зовут ее Елена Залесская, она – сирота и отроду ей всего 15 лет. Иероним Сигизмун-
дович был вдвое старше, но совсем не стар. Влюбился в юную красавицу и потерял голо-
ву, а посему и совершил поступок, весьма неподходящий для уважаемого инспектора 
железной дороги. Он выкрал девушку. Подстерег, завернул в шубу, усадил в сани и увез. 
Такая вот была страсть. А через девять месяцев после похищения родилась дочь Вале-
рия. А затем родилось еще 10 детей. Шестерых сыновей и трех дочерей подняла на ноги 
Елена Михайловна Бейнар-Бейнарович, урожденная Залесская. Жила большая семья 
Бейнар-Бейнаровичей в Томске в собственном доме на улице Большой Подгорной, 27. 
Первым погиб на полях Первой мировой войны старший сын Витольд – офицер, люби-
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мец и надежда семьи. Второй сын Зенон «красным колесом» Гражданской войны был 
заброшен в Харбин, оттуда вернулся в родной Томск лишь в пятидесятые годы. Вацлав и 
Леопольд были арестованы в 1937–1938 гг. и расстреляны. Третий сын Анзельм тоже был 
арестован НКВД, но чудом отпущен. Последний из сыновей – Владимир был призван в 
Советскую армию в годы Великой Отечественной войны, а в конце войны попал в спеш-
но формируемую «красную» польскую армию. Таким образом он оказался на родине 
предков, там его семья живет до сих пор. Еще в роду Бейнар-Бейнаровичей было две до-
чери: Генриетта, проработавшая чертежницей в Томлесе, и Станислава, телеграфистка, 
вышедшая замуж и сменившая свою «двойную польскую фамилию» на русскую. Вацлав 
Бейнар-Бейнарович родился 30 сентября 1899 г. Очень тяжело пережив гибель на фронте 
брата Витольда, которого он очень любил, Вацлав начал выстраивать свою самостоятель-
ную судьбу. Несмотря на финансовые трудности большой семьи, ему удалось окончить 
реальное училище, а затем выучиться на бурового мастера. Он быстро поднимался по 
карьерной лестнице и стал начальником буровой конторы и объездил полстраны – Елец, 
Саратов, Новосибирск, Оренбург. В этой напряженной рабочей жизни Вацлав всегда на-
ходил место для спорта. Причем спортсменом он был разносторонним: неплохо играл не 
только в футбол, но и выступал в легкоатлетических соревнованиях: в томских газетах он 
фигурирует как серебряный призер календарных соревнований 1926 г. по метанию ко-
пья. Вацлав был высоким, красивым, отлично сложенным атлетом, и на него заглядыва-
лись многие девушки. В пару себе он выбрал тоже настоящую красавицу с редким име-
нем Павла. Она работала в Нижнем гастрономе и была предметом поклонения томской 
молодежи. Пытались ухаживать за ней многие, но Павла выбрала Вацлава. В 1928 г. у 
них родилась дочь Людмила, а через два месяца он уехал с семьей из Томска на газобуре-
ние, как оказалось, навсегда. В 1937 г. Вацлав Геронимович был арестован в Оренбурге и 
расстрелян 23 сентября того же года. В справке о реабилитации коротких пять строчек, а 
Людмила Вацлавовна до сих пор не может смотреть на нее без слез. «Дело по обвинению 
Вацлава Бейнар-Бейнаровича 1882 года рождения, до ареста – начальника бурового 
участка Оренбургской железной дороги, необоснованно расстрелянного по статье 58-7 и 
58-11 УК РСФСР за участие в контрреволюционной организации, пересмотрено Воен-
ной коллегией Верховного суда 27 июня 1957 года. Приговор от 23 сентября 1937 года 
отменен, дело за отсутствием состава преступления прекращено. Бейнар-Бейнарович ре-
абилитирован». Так закончил свои дни потомственный польский шляштич и чемпион 
Томска по футболу. После гибели Вацлава Геронимовича его жена с дочерью вернулась в 
Томск. Здесь оставалась родня, но все равно было жить тяжеловато, да еще с клеймом 
«семья врага народа». Дочь Вацлава Людмила рассказала, как долгие годы пыталась из-
бавиться от приставки «Бейнар» в родовой фамилии. Двойная фамилия была опасна в 
России и в двадцатые, и в тридцатые годы, так как считалась признаком дворянского 
«белогвардейского» происхождения. А в сороковые годы приставка «Бейнар» приобрела 
другой зловещий оттенок: представители органов и кадровики стали воспринимать фа-
милию как «немецкую», что было не лучше, чем «дворянская». В итоге все-таки в па-
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спорте записали просто «Бейнарович», и знаменитая польская фамилия потеряла суще-
ственную часть родовой гордости. Еще раньше, по доброму совету сослуживцев, урезал 
свою фамилию и сменил имя Анзельм Бейнар-Бейнарович. После службы в Красной 
армии в начале двадцатых он стал по документам просто Александром Бейнаровичем. 
До армии за плечами у Анзельма-Александра была только церковно-приходская школа и 
полтора курса железнодорожного техникума. Пошел было по отцовским стопам, но при-
шлось из техникума уйти: семье Бейнар-Бейнаровичей не на что было жить. Стал рабо-
тать на складе, потом учетчиком, потом самоучкой вышел в счетоводы и, не окончив за 
свою жизнь никакого специального учебного заведения, дослужился в итоге до главного 
бухгалтера завода резиновой обуви. А для души была игра в футбол и в духовом оркестре 
Добровольного пожарного общества. Играл он в футбол примерно до рождения сына 
Владислава (1932), а став отцом большого семейства с тремя детьми, с футболом «завя-
зал» в 29 лет. Но вот трубу-бас для души оставил и играл в духовом оркестре еще и в 
тридцатые годы. В апреле 1938 г. Александр Геронимович был арестован. Люди говорили 
потом, что это была жестокая месть директора маслозавода, которому Бейнарович отка-
зался подписать бухгалтерские документы – оплату за пролетку, на которой директор 
раскатывал со своей подругой. «У нас такой статьи расходов нет», – будто бы сказал 
Александр Геронимович. Тогда директор подыскал ему другую «статью». Допросы в 
НКВД с применением самых широких методов (в том числе и жестоких избиений) лома-
ли очень многих. Бейнарович после первых допросов, после выбитых револьвером зубов 
– тоже начал в чем-то признавать вину, хотя, конечно, ни сном, ни духом не ведал о боль-
шой томской контрреволюционной организации, готовившей якобы покушение на глав-
ного партийного руководителя Западно-Сибирского края товарища Эйхе. Помог тогда 
ему счастливый случай. Когда следователи уже сколотили дело и «контрреволюционную 
организацию», произошло непредвиденное: сам «товарищ Эйхе» был арестован органа-
ми НКВД и оказался «крупным врагом народа». Томское дело о подготовке покушения на 
Эйхе зашло в тупик: получалось, что томские «контрреволюционеры» хотели устранить 
«врага народа», своего лидера. Скрепя зубами, арестованных по этому делу органы НКВД 
выпустили на свободу с формулировкой «в связи с прекращением дела за недоказанно-
стью предъявленного обвинения». По сути, это могло означать отсрочку, но вскоре на-
чалась Вторая мировая война, что несколько охладило рвение НКВД: надо было оставить 
часть народа для армии и фронта. Александр Геронимович «врагом народа» не стал и 
продолжал трудиться на томских предприятиях: химзаводе, тресте «Рыбтара», электро-
ламповом заводе, Томском заводе резиновой обуви. Старший сын Анатолий погиб на 
фронте. А младший сын Владислав, продолживший томскую династию Бейнар-Бейнаро-
вичей, стал известным в Томске ученым, доктором технических наук, профессором.

Источ. и лит.: Воспоминания Л. В. Потехиной (Бейнарович) // Архив В. А. Ханевича.
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БЕЙНАРОВИЧ ВЛАДИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Доктор технических наук, профессор Томского университета систем управления 
и радиоэлектроники, заслуженный изобретатель России

Bejnarowicz Władysław - dr habilitowany nauk technicznych, profesor Uniwersytetu Ra-
dioelektroniki w Tomsku, Zasłużony wynalazca Rosji.

Родился 1 октября 1932 г. в г. Томске в семье потомков 
старинного польского дворянского рода Бейнар-Бейнаро-
вичей. В 1947 г. после окончания 7 классов школы № 43 
поступил в Томский индустриальный техникум, который 
окончил с отличием в 1952 г., получил направление в вуз 
и стал студентом Томского политехнического института. 
В студенческие годы успешно сочетал отличную учебу с 
научно-исследовательской работой и активной спортив-
ной деятельностью в составе межвузовской футбольной 
команды «Наука» и хоккейной команды «ТПИ-1», бес-
сменных чемпионов г. Томска и Томской области в 1952–
1955 гг. В 1957 г. окончил с отличием институт и был 
оставлен в ТПИ в должности ассистента кафедры элек-
тропривода. Наряду с преподавательской работой актив-
но занимался научными исследованиями в интересах 
местных предприятий. Так, для Томского государственно-

го подшипникового завода (ГПЗ-5) им была разработана на уровне своего первого изо-
бретения система автоматического управления процессом шлифования, превратившая 
станок с ручным управлением в станок-автомат. За эту разработку Бейнарович был на-
гражден Большой серебряной медалью ВДНХ СССР. В 1964 г. защитил кандидатскую 
диссертацию и в 1966 г. был утвержден в звании доцента ТПИ по кафедре электроприво-
да и автоматизации промышленных установок. Работая в ТПИ, успешно вел большую 
учебную, учебно-методическую, научно-исследовательскую и общественную работу. 
В 1968 г. принял активное участие в создании НИИ АЭМ при ТПИ, куда был переведен 
на должность заведующего лабораторией «Автоматизации промышленных установок и 
предприятий». За последующие 25 лет работы в НИИ АЭМ внес огромный личный вклад 
в его становление, развитие, достижения и подготовку кадров. С 1972 г. перешел рабо-
тать в ТУСУР в качестве руководителя крупнейшего отдела в НИИ АЭМ «Электропри-
вод и автоматизация промышленных установок» в составе трех научно-исследователь-
ских лабораторий. В 1978–1984 гг. работал заместителем директора НИИ АЭМ. Под его 
руководством в институте были разработаны системы управления для оборонной про-
мышленности, космоса, отечественного машиностроения. По результатам выполненных 
научных работ в 1989 г. защитил докторскую диссертацию. На основе разработанной им 
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новой концепции построения и методологии проектирования таких систем было создано 
и внедрено 28 новых типов высокоэффективных объектно-ориентированных систем 
управления процессами в промышленных и специальных установках, в которых было 
внедрено 33 изобретения Бейнаровича (из авторских 56 изобретений). В 1990 г. ему была 
присуждена ученая степень доктора технических наук, а в 1991 г. присвоено ученое зва-
ние профессора по специальности «автоматизация технологических процессов и произ-
водств (в промышленности)». В 1992 г. В. А. Бейнарович был избран членом-корреспон-
дентом Академии технологических наук РФ, а в 1993 г. указом Президента РФ был удо-
стоен почетного звания «Заслуженный изобретатель Российской Федерации». С 1992 г. 
до 1999 г. работал в должности заведующего кафедрой КЭВ ТУСУР (до превышения 
65-летнего возраста), а с января 1999 г. работает в должности профессора кафедры КИБ 
ЭВС. В 1970–1985 гг. был главным редактором ежегодных сборников статей по автома-
тике и электромеханике, в 1980–1985 гг. был членом научно-технического совета Минву-
за СССР по программе «Оптимум», в 1978–1984 гг. избирался членом парткома  ТУСУР, 
в 1978–1990 гг. – членом Томского обкома профсоюза работников народного образования 
и науки. За 45 лет учебно-педагогической деятельности в ТПИ и ТУСУРе с его участием 
подготовлено около четырех тысяч инженеров. Список его научных трудов включает 275 
наименований. Награжден юбилейной медалью «За доблестный труд в ознаменование 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970), медалью «Ветеран труда» (1985), по-
четным знаком «Заслуженный изобретатель Российской Федерации» (1993), Большой 
серебряной медалью «За успехи в народном хозяйстве СССР» (1962.), Почётной грамо-
той губернатора Томской области (1997).

Источ. и лит.: Архив семьи Бейнаровичей.

БЕНЕДИКТОВИЧ ИОСИФ ИОСИФОВИЧ
Чиновник Мариинского окружного суда в 1880–1883(?) гг.

Benedyktowicz Józef – urzędnik sądowy w drugiej połowie XIX stulecia, zesłaniec

Родился около 1833 г. (в 1883 г. – 50 лет). Происходил из потомственных дворян. По-
лучил домашнее воспитание. В период Польского восстания был сослан в Томскую гу-
бернию как политический преступник с лишением всех прав состояния. В 1873 г. полу-
чил права дворянства и разрешение повсеместного жительства, за исключением столиц и 
Западного края. На основе высочайшего повеления от 9 января 1874 г. получил разреше-
ние вступить в государственную службу и приказом Томского губернского правления от 
12 декабря 1876 г. по представлению Томского городского полицейского управления при-
нят на службу в Томскую полицию канцелярским служащим. В 1878 г. по прошению рас-
поряжением губернатора направлен письмоводителем в Томскую больничную контору, 
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а в 1879 г. принят в штат губернского правления. 30 апреля 1880 г. губернатором направ-
лен в г. Мариинск письмоводителем Мариинского окружного суда, а 2 октября 1881 г. 
назначен столоначальником Мариинского окружного суда. Получал жалованья в размере 
215 руб. в год. В 1883 г. был вдов и имел трех детей: сына Николая (10.04.1877 г. р.); до-
черей Марию (18.07.1865 г. р.) и Антониду (20.06.1880 г. р.). По вероисповеданию был 
католик, а дети вероисповедания православного и в 1883 г. находились при нем.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 2025. Л. 324–330.

БЕНИСЛАВСКИЙ ФАДЕЙ АВГУСТИНОВИЧ
Журналист и архивариус Томской губернской строительной комиссии 

в середине ХIХ в.

Benisławski Tadeusz – dziennikarz i archiwista Gubernialnej Komisji ds. Budownictwa w 
Tomsku w połowie XIX stulecia

Родился около 1828 г. (в 1860 г. – 32 года). Родителями был крещен тройным именем 
Фадей-Ипполит-Ксаверий. Происходил из дворян, помещиков Витебской губернии. 
У родителей в Мощинском уезде имелось имение с 275 душами крестьян. Обучался в 
гимназии г. Полоцка, но курса не окончил. На службу поступил с разрешения генерал-
губернатора Западной Сибири 1 декабря 1847 г. и был зачислен в штат Томского губерн-
ского суда канцелярским служителем 1-го разряда. В конце 1850 г. произведен в чин кол-
лежского регистратора. В 1851 г. перемещен в Томское губернское управление, а по про-
шению 12 июля 1852 г. перемещен в Томскую губернскую строительную комиссию с 
жалованьем 99 руб. серебром в год. С 13 января по 1 февраля 1854 г. исправил должность 
секретаря комиссии. В 1853 г. произведен в губернские секретари, а в 1856 г. – в коллеж-
ские секретари. Ежегодно за усердную службу награждался денежными премиями. По 
постановлению строительной комиссии с 16 февраля 1868 г. был назначен правителем 
канцелярии комиссии, а 16 ноября 1871 г. стал исправлять должность бухгалтера комис-
сии. На 1871 г. из наград имел бронзовую медаль на Владимирской ленте в  память войны 
1853–1856 гг. Был женат первым браком на вдове губернского секретаря Тихомирова 
Анастасии Севостьяновой. Дети: Татьяна (16.12.1860 г. р.), Анисия (29.12.1862 г. р.), Ми-
хаил (1.09.1868 г. р.). Жена и дети были православного вероисповедания.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 503. Л. 321–324; Ф. 3. Оп. 42. Д. 1823.
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БЕРЕЗНИЦКИЙ ИУСТИН ЯКОВЛЕВИЧ

Брандмейстер Томской городской полиции в 1858 г.

Bereźnicki Justyn – brandmistrz Policji w Tomsku w roku 1858

Родился около 1821 г. (в 1859 г. – 38 лет) в дворянской семье католического вероиспо-
ведания. После окончания Виленской гимназии в 1844 г. был принят на службу в штат 
канцелярии Виленского гражданского губернатора, но в начале февраля 1846 г. по про-
шению был переведен на службу в Иркутскую губернию. По прибытии в июне 1846 г. к 
месту новой службы зачислен в штат Иркутского губернского управления. В 1848 г. про-
изведен в чин коллежского регистратора. С января 1849 г. стал служить квартальным 
надзирателем Иркутской частной управы, однако через полгода по просьбе был переве-
ден на должность брандмейстера городовой управы. В 1850 г. получил благодарность 
губернатора «за отличные распоряжения» при тушении пожара, случившегося 15 июня 
1850 г., а также благодарность генерал-губернатора Восточной Сибири за хорошее со-
стояние полицейской и пожарной команды. Подобные благодарности получал и впослед-
ствии. В 1853 г. за выслугу лет был произведен в чин губернского секретаря. В Иркутске 
имел деревянный дом. 9 декабря 1858 г. по его просьбе был перемещен по службе в Томск 
и назначен брандмейстером Томской городской полиции с годовым жалованьем в 325 
руб. Сразу же по приезде в Томск принимал деятельное участие в тушении пожаров, за 
что получил от Томского губернатора благодарность «за отличную распорядительность». 
О дальнейшей службе сведения отсутствуют. Из наград имел медаль в память войны 
1853–1856 гг. Был женат на Степаниде Николаевой. Имел детей: Иосифа (1850–1929), 
Якова (3.01.1857 г. р.), Софию (9.06.1852 г. р.), Елисавету (25.08.1855 г. р.), Николая 
(12.04.1859 – после 1903). Жена и дети были православного вероисповедания. Сын Ио-
сиф стал известным сибирским врачом, сын Николай – революционным деятелем.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 784. Л. 172–177.

БЕРЕЗНИЦКИЙ ИОСИФ ИУСТИНОВИЧ
Видный сибирский хирург-гинеколог XIX в., 

директор Томской повивальной школы в 1883–1896(?) гг.

Bereźnicki Józef – znany syberyjski chirurg ginekolog w XIX stuleciu, dyrektor Szkoły 
Położnych w Tomsku w latach 1888–1896(?)

Родился 13 апреля 1850 г. в г. Иркутске в семье брандмейстера городовой управы ка-
толика Иустина Березницкого, в 1858 г. переехавшего в г. Томск. В 1873 г. окончил Казан-
ский университет в степени лекаря и за казенное содержание в Томской гимназии и уни-
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верситете обязан был прослужить в одной из сибирских губерний 8 лет. Однако по хода-
тайству попечителя Казанского учебного округа и генерал-губернатора Западной Сибири 
был освобожден от данной повинности за то, что во время учебы в университете на по-
следнем курсе служил сверхштатным помощником прозектора при кафедре гистологии и 
был оставлен служить в этой должности после окончания университета. В ноябре 1874 г. 
был от службы в университете уволен как не явившийся вовремя из отпуска. В марте 
1877 г. принят на службу врачом Тобольских богоугодных заведений приказа обществен-
ного призрения. Сверх прямых обязанностей исправлял должность городового врача То-
больска в 1877–1879 гг., губернского ветеринарного врача (1877). Во время отсутствия 
инспектора врачебной управы заведовал больницей губернской гимназии и замещал во 
врачебной управе должность акушера (1877) и врача тюремной больницы и состоял чле-
ном Тобольского присутствия по воинской повинности. В 1879 г. был назначен директо-
ром Тобольской повивальной школы с оставлением в должности врача богоугодных заве-
дений. В 1880 г. был награжден за труды орденом Святого Станислава III степени, а в 
1881 г. утвержден в чине титулярного советника. В 1881 г. был утвержден в звании дей-
ствительного члена Тобольского губернского статистического комитета, а в ноябре 1881 г. 
назначен заведовать санитарной частью и больницей Епархиального женского училища. 
В июне 1882 г. высочайше утвержден в звании директора Тобольского губернского попе-
чительного о тюрьмах комитета. В июле 1882 г. за выслугу лет произведен в чин коллеж-
ского асессора. За пятилетний период пребывания в г. Тобольске оказывал медицинскую 
помощь жителям Тобольской губернии. Материалы, основанные на собственном опыте 
первых операций на органах брюшной полости, Березницкий публиковал в центральных 
научных медицинских журналах. 28 августа 1883 г. управляющим Министерством вну-
тренних дел он был переведен в Томск и назначен исполняющим должность акушера Том-
ской врачебной управы, а в октябре 1883 г. также командирован к исполнению должности 
директора Томской повивальной школы. В Томске Березницкий первым начал выполнять 
операции на органах брюшной полости. В октябре 1884 г. Березницкий был произведен за 
выслугу лет в надворные советники, в апреле 1888 г. – в коллежские советники. В 1885 г. 
за усердную службу был награжден орденом Святой Анны III степени. В 1892 г. последо-
вал указ правительствующего Сената о производстве его в чин статского советника. 
В 1892 и 1893 гг. принимал деятельное участие в работе по предотвращению эпидемии 
холеры в Барнаульском округе, за что всемилостивейше был пожалован орденом Святого 
Станислава II степени. На время отсутствия инспектора врачебной управы неоднократно 
исполнял его обязанности, а высочайшим приказом от 15 ноября 1895 г. официально был 
назначен исполняющим должность помощника инспектора Томской губернской врачеб-
ной управы. В 1896 г. за выслугу в Сибири 20 лет заслужил пенсию в размере 300 руб. В 
начале 1899 г. совместно со старшим сыном Николаем, получившим специальность дан-
тиста, открыл в Томске по ул. Магистратской, в доме Малых (№ 29) в верхнем этаже зу-
боврачебный кабинет под вывеской «Зубоврачебный кабинет И. И. и Н. И. Березницких». 
В августе 1899 г. «для большего развития дела» был приглашен в качестве компаньона 
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дантист Станислав Петрович Хоенский. По воспоминаниям потомков, в пожилом возрас-
те И. И. Березницкий стал очень религиозным человеком. Умер в 1929 г. Был женат на 
Анне Константиновой, в браке с которой имел 7 детей: Николая (4.10.1874 г. р.), Иосифа 
(30.09.1876 г. р.), Марию (15.04.1877 г. р.), Екатерину (24.11.1879 г. р.), Анну 
(27.08.1881 г. р.), Елизавету (10.11.1882 г. р.), Бориса (23.02.1884 г. р.). Вся семья была 
православного вероисповедания. В 1905 г. сын Николай подал прошение об открытии в 
Томске второй в Томске зубоврачебной школы под руководством профессора университе-
та В. М. Мыша. (Первая школа была открыта зубным врачом Менделем Каменецким 
19 сентября 1903 г.). Губернское управление, учитывая, что подобное прошение уже было 
выдано также дантисту Боруху Левитину, и опасаясь нежелательной конкуренции между 
школами и «дробления между ними учащихся», в прошении Николаю Березницкому от-
казало. Николай был женат на дочери священника Вере Петровне Счастневой, учившейся 
в Томской повивальной школе и после ее окончания в 1887 г. получившей звание сельской 
повивальной бабки с правом занятия акушерской практикой в селениях губернии. В 1896 г. 
она сдала экзамен в Томском университете на звание повивальной бабки.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 2313. Л. 1–47; Оп. 12. Д. 1839. Л. 1–14; Оп. 40. 
Д. 132. Л. 1–5; Д. 425. Л. 1–13; Д. 574. Л. 1–13; Культурное наследие Сибири. Екатерин-
бург, 2008. С. 77.

БЕРЕЗНИЦКИЙ НИКОЛАЙ ИУСТИНОВИЧ
Член подпольных революционных кружков в Сибири в 1880–1890 гг.

Bereźnicki Mikołaj – członek podziemnych kół rewolucyjnych na Syberii w latach 1880–
1980

Родился 12 апреля 1859 г. в г. Томске в семье брандмейстера Томской городской по-
лиции. Учился в Томской гимназии, откуда вышел из младших классов. Содержатель 
библиотеки в Томске и затем вместе с А. Сухановым в Тобольске. В 1888 г. привлекался 
к дознанию по делу о тобольских революционных кружках (дело Давконта и других). 
Содержался под стражею с 19 августа 1888 г. Основанием к его привлечению послужили 
показания его товарищей И. Суханова, Давконта и Бармина, что летом 1887 г., собираясь 
открыть библиотеку, Березницкий привез из г. Тюмени в г. Тобольск значительное коли-
чество революционных изданий, которые давал названным лицам. Кроме распростране-
ния нелегальных изданий был изобличен в участии в беседах антиправительственного 
характера. По высшему повелению от 15 ноября 1889 г. выслан на 3 года под гласный 
надзор в один из отдаленных уездов Иркутской губернии. Отправлен 22 января 1890 г. из 
Томска в г. Иркутск. С 6 июля 1890 г. водворен в Киренске. В августе 1892 г. получил раз-
решение переехать в Иркутск. По окончании срока гласного надзора подчинен по рас-
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поряжению департамента полиции от 2 декабря 1892 г. негласному надзору с ограниче-
нием в выборе места жительства в течение двух лет. В декабре 1892 г. выехал в Томск. 
Потом жил в Кузнецке, где занимался мелочной торговлей, затем вновь возвратился в 
Томск. В 1900 г. переехал в Семипалатинскую область. Проявлял признаки душевного 
расстройства (начинался прогрессивный паралич мозга). В 1903 г. был освобожден от 
негласного надзора полиции. 

Источ. и лит.: Лившиц С. Подпольные типографии 60-х, 70-х и 80-х гг. // Каторга и 
ссылка. М., 1928. Кн. 41.

БЕРЕСНЕВИЧ ИВАН ПОРФИРЬЕВИЧ
Горный инженер, геолог, начальник Томского горного округа, 

общественный деятель

Bereśniewicz Jan – inżynier, naukowiec geolog, Naczelnik Okręgu Górniczego w Tomsku, 
działacz społeczny

На службу «по горному делу» поступил в 1881 г. после окончания Горного института. 
Исполнял должности управляющего Змеевского, Гурьевского заводов Алтайского горного 
округа. В 1899 г. был уже в должности окружного инженера Томского горного округа и 
имел чин статского советника, был награжден орденами Св. Станислава III ст. (1888) и Св. 
Анны III ст. (1889). В последующем, являясь в течение длительного времени вплоть до 
смерти в 1919 г. руководителем Томского горного округа, много сил приложил для разви-
тия в Сибирском регионе горнорудного дела и разведки полезных ископаемых. Редактиро-
вал журнал «Горные и золотопромышленные известия», был автором ряда научных работ 
по вопросам геологии в Сибири и отчетов по статистико-экономическому и техническому 
исследованию золотопромышленности Томского горного округа. На общественном по-
прище избирался гласным Томской городской Думы (1912), долгое время был председате-
лем Совета старейшин Общественного собрания в г. Томске. Дополнением к характери-
стике черт характера Бересневича может служить тот факт, что в 1918 г., находясь на осо-
бом учете новых органов Советской власти как крупный чиновник царской России, не 
побоялся обратиться в военно-революционный штаб с просьбой освободить из тюрьмы 
арестованного золотопромышленника П. И. Лукьяновича. Умер от тифа 23 января 1919 г., 
похоронен на Преображенском кладбище г. Томска. Как сообщала томская газета, пре-
ждевременная утрата И. П. Бересневича «и для горного дела в Сибири, и для обществен-
ной жизни не останется бесследной и будет весьма заметна». Сразу же после его похорон 
Томское общественное собрание своим постановлением от 25 января 1919 г. пожертвова-
ло 5 тыс. руб. на учреждение студенческой стипендии имени инженера Бересневича для 
студентов горного отделения Томского технологического института. Его сын Николай 
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(1885 г. р.), выпускник ТТИ 1913 г., с 1924 г. работал преподавателем ТТИ (преподавал 
статистику сооружений), в то же время еще со студенческой скамьи был в числе активных 
пропагандистов музыкальной культуры в среде студентов и преподавателей института.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 12. Д. 4123. Л. 1–44; Список горным инженерам. 1900. 
С. 59; Город Томск. 1912; Весь Томск на 1911 г. С. 292. ; Народ и власть. 1917–1921 гг. 
№ 23; Биографический словарь профессорско-преподавательского состава ТТИ за 50 лет 
(1896–1946). Томск, 1945 (1973). С. 15.

БИЛЛЕВИЧ НИКОЛАЙ ВИКЕНТЬЕВИЧ
Краевед, музейный деятель в Нарымском крае в 1934–1937 гг.

Billewicz Mikołaj – krajoznawca, muzealista w Kraju Narymskim w latach 1934–1937

Родился 19 ноября 1861 г. в с. Большой Щир Лужского 
уезда Санкт-Петербургской губернии в семье польского 
дворянина. После окончания Казанского земледельческо-
го училища служил в армии вольноопределяющимся, по-
сле чего с 1884 г. (около 10 лет) работал управляющим раз-
личными помещичьими имениями. С 1895 по 1900 г. слу-
жил помощником лесничего, лесничим в Копкинском ка-
зенном лесничестве Вятской губернии. В 1900–1903 гг. 
занимался самообразованием. В 1903–1917 гг. работал в 
Красноуфимской уездной землеустроительной комиссии: 
сначала ее непременным членом, а затем председателем. В 
годы Гражданской войны вместе с семьей находился в Ом-
ске: был начальником врачебно-питательного пункта. В 
1920-х работал агрономом в различных районах Западной Сибири, с 1930 г. – в Нарым-
ском крае. В 1934 г. Биллевич оставил работу агронома и перешел на музейную работу, 
став заведующим естественно-научным музеем, созданным при Парабельском опытном 
поле. Организовывал экспедиционные сборы, комплектовал археологические и этногра-
фические коллекции музея. Благодаря новому подходу к комплектованию фондов количе-
ство музейных предметов исторического профиля составило почти половину общей чис-
ленности музейного собрания, способствовал созданию научной библиотеки в музее. Вел 
работу со школьниками, устраивал для них биологические прогулки в лес и на реку. По-
становлением Нарымского окрисполкома 16 октября 1935 г. Парабельский музей был пе-
реименован в Нарымский окружной музей краеведения и переведен из с. Парабель в пос. 
Колпашево, административный центр Нарымского округа. С октября 1936 по июль 1937 г. 
Н. Биллевич работал здесь в качестве научного сотрудника, затем – заведующим музеем. 
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С образованием Нарымского окружного бюро краеведения (в октябре 1936 г.) был назна-
чен ответственным секретарем и фактически возглавил всю работу бюро. В июле 1937 г. 
Биллевич был арестован, обвинен в принадлежности к контрреволюционной организации 
«РОВС» и постановлению тройки управления НКВД Западно-Сибирского края от 15 ав-
густа 1937 г. расстрелян. Был расстрелян и его сын Николай Николаевич Билевич (1896–
1937). Вдова Дора Ивановна Биллевич, дочь Тамара Николаевна, по мужу Дорофеева, слу-
жащая Нарымского окружного отдела образования оставались жить в Колпашеве.

Источ. и лит.: Рассамахин Ю. К. У истоков Колпашевского краеведческого музея: 
Николай Викентьевич Биллевич // Труды Томского государственного объединенного 
историко-архитектурно го музея. Томск, 1996. Т. 9; Он же. Первый музей в Нарымском 
крае // Земля парабельская. Томск, 1996. С. 240–251; Энциклопедия Томской области. 
Томск, 2008. Т. 1. С. 70–71.

БИЛЕВИЧ ЮЛИЯ АДОЛЬФОВНА
Пианистка, преподаватель Томского музыкального училища в 1921–1953 гг.

Bilewicz Julia – pianistka wykładowczyni w Kolegium muzycznym w Tomsku w latach 
1921–1953

Родилась 16 декабря 1894 г. в Томске и была един-
ственным ребенком в семье. Её отец, Билевич Адольф 
Бернардович (1867–1914), происходивший из крестьян 
Виленской губернии, в 1893 г. приехал в Сибирь и посту-
пил служить младшим окружным лекарским учеником, 
впоследствии служил фельдшером. Умер в Томске и был 
похоронен на местном католическом кладбище. Мать, 
Мария Степановна, урожденная Победоносцева – была 
уроженкой г. Томска и православной по вероисповеда-
нию. Первые уроки музыки Юлия Билевич постигала в 
частной школе М. Л. Шиловской и была одной из ее луч-
ших учениц. Успешные выступления юной пианистки в 
1908 г. были даже отмечены томской печатью. После 
окончания школы Шиловской Юлия поступила в Москов-

скую консерваторию в класс профессора А. Ф. Гедике, который весьма высоко отзывался 
о ней как об очень талантливом, вдумчивом и культурном музыканте. Так, после завер-
шения курса учебы в консерватории она в виде поощрения была оставлена в консервато-
рии еще на один год в целях совершенствования своего мастерства. В 1917 г. Юлия Биле-
вич вернулась в Томск и начала работать в частной школе М. Л. Шиловской. В 1921 г. ее 
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пригласили в музыкальный техникум, впоследствии преобразованный в музыкальное 
училище, в котором она проработала всю свою жизнь и была одним из авторитетных 
педагогов этого учебного заведения г. Томска, отличаясь высоким педагогическим ма-
стерством, трудолюбием и добросовестностью. 

Как пианистка Юлия Адольфовна много выступала на сцене, играла в ансамблях, 
была прекрасным концертмейстером, много лет работала с Н. Т. Каменским в оперном 
классе. В 1930-х гг., когда была развита система производственной практики учащихся с 
выездом в другие районы Сибири, выезжала с оркестрами и ансамблями, выполняя функ-
ции руководителя и принимая личное участие в концертах. В 1939 г. на курсах усовер-
шенствования педагогов при Московской консерватории она успешно сдала экзамены за 
полный курс истории музыки, что позволило ей впоследствии преподавать музыкально-
исторические предметы. Во время Великой Отечественной войны Ю. А. Билевич про-
должала работать, как и ее коллеги, преодолевая трудности тяжелого времени. Она была 
членом комиссии по организации и проведению шефских концертов в госпиталях, воин-
ских частях, на заводах, предприятиях и в учебных заведениях города и области. После-
военные годы были для Ю. А. Билевич наполнены привычной работой: занятия в классе 
специального фортепиано, общего фортепиано на дирижерско-хоровом отделении, класс 
ансамбля и аккомпанемента. В 1953 г. училище как первое в Сибири музыкальное учеб-
ное заведение отметило свое 60-летие со дня своего основания. В приказе директора 
ТМУ по этому случаю была объявлена благодарность преподавателям, чьим трудом жило 
и славилось, и первой в этом списке стояла фамилия Юлии Адольфовны Билевич, отдав-
шей развитию и процветанию музыкальной культуры Томска весь свой талант, способ-
ности и жизненные силы. Скончалась Ю. А. Билевич 12 января 1954 г., что стало тяжелой 
утратой для Томского музыкального училища и музыкальной общественности г. Томска.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 12. Д. 2763; Сотникова Е. В. Музыкально-просвети-
тельская деятельность музыкальных учебных заведений Сибири в 1920-е гг. // Известия 
Алтайского государственного университета. 2008. № 4–5(60); Воробьева Н. А. Пианисты 
Томского музыкального училища. Томск, 1993. С. 17–19.

БИЛЬ ФЕЛИКС БОЛЕСЛАВОВИЧ
Врач, организатор здравоохранения в Сибири в 1913–1942 гг.

Bil Feliks – lekarz – organizator służby zdrowia na Syberii w latach 1913–1942

Родился в 1888 г. в г. Барнауле Алтайского края в семье горного инженера Биля Иоси-
фа-Болеслава Ивановича (1852 – после 1910), служившего помощником управляющего 
Зыряновским и Заводнинским рудниками на Алтае, с 1884 г. – механиком и архитектором 
Алтайского горного округа. В последующем чиновник особых поручений Алтайского 
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горного округа по строительной и дорожной части, один 
из проектировщиков и строителей Чуйского тракта, дей-
ствительный статский советник. Феликс Биль не пошел 
по отцовской линии горного инженера, а поступил в Том-
ский Императорский университет на медицинский фа-
культет и окончил его в 1913 г. с отличием со степенью 
лекаря. В 1913–1914 гг. работал в Самусьском затоне под 
г. Томском врачом судоремонтного завода. После начала 
Первой мировой войны был призван на военную службу и 
принимал участие в военной кампании в качестве врача 
7-го Уральского Казачьего Войска. В 1914–1917 гг. – врач 
27-й дивизии 5-й Армии. По своим убеждениям до 1920 г. 
принадлежал к анархистам. По словам родственников, 
принимал участие в Гражданской войне. В качестве деле-

гата от врачей 1-й Армии в 1921 г. был направлен в Москву на съезд Секции врачей. В 
1921 г. участвовал в боевых действиях против барона Унгерна. После этого, по собствен-
ному желанию, перевелся в г. Новониколаевск в 29 дивизию на должность бригадного 
врача и одновременно исполнял обязанности председателя гарнизонной врачебной ко-
миссии. В 1922 г. Ф. И. Биль – старший врач и преподаватель Высшей военной школы 
Сибири. После расформирования школы и бригады был направлен в распоряжение за-
ведующего медицинской частью СибВОвуза, временно был врачом Высшей технической 
школы, а после ее расформирования был демобилизован, но в 1923 г. вновь был призван 
на службу в качестве помощника главного врача Сибирского дивизионного госпиталя 
№ 12, из которого через несколько месяцев был уволен в отставку. С 1924 г. жил в Омске, 
начал работать младшим ассистентом кафедры факультетской терапии Омского меди-
цинского института. В 1924–1928 гг. занимался со студентами и проводил исследования 
в области курортологии Сибири, был членом Омского медицинского общества. В 1928 г. 
был назначен председателем комиссии ВТЭК в г. Омске. В последующем работал с орга-
нами социального страхования, был председателем врачебной и врачебно-контрольной 
комиссии при 2-й поликлинике Омгорздрава и членом санаторно-курортно-отборочной 
комиссии Омского облздравотдела. С началом Великой Отечественной войны вновь был 
призван на военную службу, был назначен начальником одного из военных госпиталей, 
военврачом 2-го ранга. Скоропостижно скончался 19 июня 1942 г. на работе в своем ка-
бинете начальника эвакосортировочного госпиталя № 1254, военного врача 2-го ранга. 
Супруга Ф. И. Биля – Александра Михайловна Биль, урожденная Куренкова, томичка, 
дочь купца второй гильдии. Ровесница мужа, она во многом повторила его судьбу. Как и 
он, окончила медицинский факультет Императорского Томского университета в те же 
годы. В 1914–1918 гг. – ординатор Санкт-Петербургского госпиталя императрицы Марии 
Федоровны. В 1918–1921 гг. – ординатор Томской городской больницы, в 1921–1924 гг. – 
ординатор в больнице г. Каинска, в 1924–1929 гг. – ординатор факультетской терапевти-
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ческой клиники Омского медицинского института, а с 1929 по 1960 г. – председатель са-
наторно-курортной комиссии поликлиники № 2 г. Омска. Сорок пять лет – таков врачеб-
ный трудовой стаж А. М. Биль. Сын Феликса и Марии Биль Евгений Феликсович Биль 
(1912–1981), родился в Томске в 1912 г. В 1932 г. окончил лечебный факультет Омского 
медицинского института. После окончания института работал врачом участковой боль-
ницы в Славгороде Алтайского края (1932–1935 гг.), затем еще три года работал врачом в 
Омском аэроклубе. В 1938–1941 гг. Евгений Феликсович заведовал областной противо-
бруцеллезной станцией. Во время Великой Отечественной войны до 1943 г. – врач полка. 
После ранения – начальник УПЭП (управление по эвакуации). В 1943 г. возглавил госпи-
таль. В 1947–1953 гг. – начальник армейского санатория. Последующие семь лет 
Е. Ф. Биль – начальник лазарета, в начале 1960-х гг. заведовал терапевтическим отделе-
нием областной клинической больницы г. Омска. С 1964 г. – главный терапевт Омского 
облздравотдела, участник VI съезда терапевтов СССР, на котором был заслушан его до-
клад о состоянии терапевтической службы Омской области. Третье поколение врачей 
Биль – это двое внуков Феликса Иосифовича: Михаил Евгеньевич Биль, 1936 г. р., ане-
стезиолог, и Феликс Евгеньевич Биль, 1946 г. р., психиатр. В 1998 г. эта врачебная дина-
стия отметила свое 85-летие: столько лет прошло со времени окончания главой дина-
стии – Феликсом-Болеславом Билем медицинского факультета Императорского Томского 
университета.

Источ. и лит. Заблоцкий Е. М. Деятели горной службы дореволюционной России. 
Краткий биографический словарь. СПб., 2004; Старцев А. В. Строительство Чуйского 
тракта во второй половине XIX – начале XX в. // Ползуновский вестник. 2004. № 3; Фе-
дорова Г. Ф., Резников С. Г. Медицинские династии Западной Сибири в историко-био-
графических очерках (конец ХIХ – ХХ вв.). Омск, 1999. С. 228–235; Материалы Харьков-
ского частного музея городской усадьбы. 

БИСКУПСКИЙ ВИКТОР КСАВЕРЬЕВИЧ
Томский вице-губернатор в 1896–1899 гг. 

Biskupski Wiktor – wicegubernator w Tomsku w latach 1896–1899, rzeczywisty radca 
stanu

Родился 5 октября 1838 г. шестым ребенком в семье отставного подполковника, поль-
ского дворянина, католика Ксаверия Бискупского, начавшего служить в Польскм улан-
ском полку в 1803 г., затем воевавшего в армии князя Барклая-де-Толли и его жены, пра-
вославной Варвары Васильевны Белогрудовой. По окончании в 1855 г. Петровского Пол-
тавского корпуса поступил в Константиновский кадетский корпус, откуда в 1859 г. был 
выпущен корнетом лейб гвардии в уланский полк его величества. В 1860 г. прикоманди-
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рован к Михайловской артиллерийской академии, которую закончил в 1862 г. В 1864 г. 
командирован в распоряжение учредительного комитета в царстве Польском и назначен 
членом Варшавской комиссии по крестьянским делам, занимавшейся расселением кре-
стьян из российских губерний на реквизированных землях польских помещиков, обви-
ненных в участии в Польском мятеже. Судя по всему, принимал деятельное участие в 
работе данной комиссии, так как был награжден специальной серебряной медалью «За 
труды по устройству крестьян в царстве Польском» и бронзовой медалью «В память ус-
мирения Польского мятежа 1863–1864». В 1867 г. за отличие по службе произведен в 
ротмистры с переименованием в надворные советники и в этом же году избран участко-
вым мировым судьей в Харьковской губернии и председателем съезда мировых судей. 
В последующие несколько лет служил в такой же должности в Радомском и Петраков-
ском округах, в 1882 г. произведен в действительные статские советники. В 1882 г. по 
прошению от службы был уволен и избран предводителем дворянства Богодуховского 
уезда Харьковской губернии и состоял в этой должности до 1888 г. В 1890 г. был принят 
на должность непременного члена Харьковского губернского присутствия и служил в 
этой должности до направления в Сибирь. 

В Томске В.К. Бискупский служил почти три года: с 1 мая 1896 г. по 17 апреля 1899 г. 
Имел следующие ордена и отличия: орден Св. Станислава II степени, орден Св. Станис-
лава II степени с Императорской короной, два ордена Св. Станислава II степени без коро-
ны, орден Св. Владимира III степени, орден Св. Анны II степени; Высочайшее благово-
ление за отлично-усердную службу и золотой, бриллиантами украшенный перстень с 
императорским вензелем; серебряные медали «За труды по устройству крестьян в цар-
стве Польском», в память императора Александра III и за коронацию императора Нико-
лая II; бронзовые медали «В память усмирения Польского мятежа 1863–1864» и за коро-
нацию императора Александра III. 17 апреля 1899 г. Бискупский был назначен членом 
Совета главнокомандующего гражданской частью на Кавказе с производством в тайные 
советники и выехал из Томска. Однако на Кавказе ему послужить не пришлось. 25 октя-
бря 1899 г. В. К. Бискупский скоропостижно скончался в Харькове от гнойного плеврита 
и был похоронен на городском кладбище. Был женат, имел три сына и две дочери. Вся 
семья была православного вероисповедания. 

Источ. и лит.: Томские губернские ведомости. 1896. 23 мая; Палин А. В. Томское гу-
бернское управление. 1895–1917 гг. Структура, компетенция, администрация. Кемерово, 
2004. С. 151–153; Ромашкевич А. Д. Материалы к истории Петровского Полтавского ка-
детского корпуса с 1-го октября 1908 г. по 1 октября 1909 г. Полтава. 1909. С. 112–113. 
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БЛОТНИЦКИЙ ЭРНЕСТ БОЛЕСЛАВОВИЧ

Врач в Нарымском крае в 1909–1911 гг.

Błotnicki Ernest – lekarz w Kraju Narymskim w latach 1909–1911

Был сослан на три года в Нарым, куда прибыл в августе 1908 г. В 1909 г. был принят 
на службу Врачебной управой на должность исполняющего обязанности заведующего 
Нарымской участковой больницей. В этой должности пробыл немногим более двух лет, 
но за это короткое время приобрел славу замечательного врача, к которому стремились 
попасть на прием со всего обширного Нарымского края. По первому зову он направлял-
ся на помощь к заболевшему человеку, выезжал на борьбу с эпидемиями брюшного и 
сыпного тифа, оспы и других инфекционных заболеваний, которыми в то время «сла-
вился» Нарымский край. В очерке, посвященном истории здравоохранения Томской об-
ласти в начале ХХ в., указывалось, что он пользовался огромным авторитетом у населе-
ния Нарымского края и был доступным «каждому крестьянину, охотнику и лишенному 
прав ссыльному в их болезнях». Скончался Э. Блотницкий 23 мая 1911 г. в возрасте 32 
лет от брюшного тифа, которым заразился в с. Парабель, выезжая для лечения больных. 
Был похоронен в Нарыме на городском кладбище православным священником. Священ-
ник Николай Никольский в своей статье, опубликованной в «Томских епархиальных ве-
домостях» в 1911 г. написал о Э. Блотницком следующее: «Как врач и как человек г. 
Блотницкий пользовался уважением местного населения. Почти весь Нарым провожал 
его в могилу. Г. Блотницкий был католик, человек верующий. К больным, когда было 
нужно, он всегда приглашал православного священника для исповеди и причащения и 
сам нередко присутствовал при этом. Перед смертью одному из местных православных 
священников, навещавшему больного врача он говорил: «Если я помру, то схороните ли 
меня? Я терпеть не могу революционеров, погребающих товарищей без священническо-
го отпетия». Со стороны священника, конечно, был утвердительный ответ. Врач Блот-
ницкий не принадлежал ни к каким политическим организациям, а между тем местная 
газета «Сибирская жизнь», всегда тенденциозно пишущая о ссыльных, постаралась в 
своей заметке о смерти г. Блотницкого причислить его к социалистам, чем была глубоко 
обижена супруга покойного. И действительно, Блотницкий всегда возмущался, когда 
ссыльные хоронили товарищей без священнического отпетия, с революционными пени-
ями и флагами. Супруге (католичке) Блотницкого очень хотелось, чтобы православный 
священник напутствовал его, но священник не успел это сделать, так как Блотницкий 
впал в бессознательное состояние и вскоре скончался. После смерти она просила свя-
щенника поминать его на проскомидии и служила по нем литии. На могиле его был по-
ставлен крест.

Источ. и лит.: Никольский Н. Что говорят католики и как присоединяют к католиче-
ству православных (из жизни ссыльных) // Томские епархиальные ведомости. 1911. 
С. 1074–1077; Очерки по истории здравоохранения Томской области. Томск, 1967. С. 13; 



Поляки в Томске (XIX–XX вв.). Биографии50
Здравоохранение Нарымского края. Цифры и факты // 80 лет центральной Парабельской 
больнице. 1924–2004 гг. С. 11.

БОБЕНСКИЕ ЭМИЛИЯ и ЭРНЕСТ
Деятели Томской полонии в конце ХIХ – первом десятилетии ХХ в.

Bobeńscy Emilia i Ernest – działacze polonijni w Tomsku pod koniec XIX – pierwszej 
dekadzie XX stulecia

Эмилия родилась в Витебской губернии в 1856 г. в се-
мье польского дворянина католика Антона Серафимови-
ча. После окончания гимназии в Витебске через три года 
поступила на высшие Бестужевские курсы в Петербурге. 
Эрнест родился в г. Митаве в семье польского дворянина 
евангелического вероисповедания Андрея Бобенского. 
В шесть лет он остался сиротой и в дальнейшем воспиты-
вался в Николаевском институте для сирот в г. Гатчине. 
Затем поступил в Петербурге в Инженерный институт. 
В Петербурге произошло их знакомство, возникла взаим-
ная любовь, увенчавшаяся бракосочетанием и созданием 
семьи. В 1882 г. после окончания Эрнестом Инженерного 
института Бобенские выехали в Сибирь, где Эрнест Бо-
бенский получил должность помощника начальника стро-
ительства Обь-Енисейского канала. Первое время жили в 
г. Енисейске, где принимали живое участие в судьбе жив-

ших там ссыльных поляков. Об этом с теплотой вспоминала Ф. Хяско в своих «воспоми-
наниях из ссылки», опубликованных в «Варшавской газете» в 1932 г. С переводом Управ-
ления строительства канала в Томск семья Бобенских переехала в Томск, где активно 
включилась в жизнь томской колонии и местной католической общины. Эрнест продол-
жал служить в Управлении Томского округа путей сообщения на строительстве Обь-
Енисейского канала, а позднее с прекращением его строительства в Управлении Средне-
Сибирской железной дороги в должности заведующего службой движения (1895), имел 
чин коллежского советника. В период строительства Обь-Енисейского канала инженер 
Бобенский добился согласия министра связи и начальника жандармерии о приеме на ра-
боту ссыльных специалистов при строительстве канала. Благодаря его же стараниям на 
службу по строительству канала были приняты инженеры из Варшавы Тадеуш Балицкий 
и Станислав Рогальский. Бобенские в Томске были в числе инициаторов создания благо-
творительного общества при костеле, а с 1897 по 1899 гг. пани Бобенская избиралась его 
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председателем. Именно в этот период с подачи томского губернатора Тобизена Томское 
римско-католическое благотворительное общество во главе с Эмилией Бобенской при-
ступило к строительству собственного здания общества под приют для детей-сирот. Как 
вспоминал А. Мачеша, пани Бобенская, получив поддержку благотворительного обще-
ства, «развила энергичную деятельность по сбору средств через организацию различных 
доходных мероприятий», таких как вечера танцев, выставки и продажи картин, пожерт-
вованных для этой цели польскими художниками в Мюнхене, куда пани Бобенская отвоз-
ила свою дочь на учебу. За короткое время было собрано около 20 тыс. рублей, что по-
зволило начать строительство здания на участке приходской земли (находился через ули-
цу напротив костела). Инженер Бобенский не только безвозмездно составил проект двух-
этажного здания с полуподвалом, но также в дальнейшем в течение года также безвоз-
мездно осуществлял технический надзор за его строительством, уделяя этому ежедневно 
время «с 5 до 8 часов утра и с 4 до 8 часов вечера до и после своей службы» в Управлении 
путей сообщения. За год работы хозяйственным способом было построено двухэтажное 
деревянное здание с каменным полуподвалом, насчитывающее 16 просторных помеще-
ний, в которых разместился детский приют для детей-сирот католического вероисповеда-
ния. За большую самоотверженную работу, проделанную при строительстве дома и по 
его завершении в 1898 г., общество выразило Эмилии и Эрнесту Бобенским свою благо-
дарность и признательность, подарив памятный альбом и присудив обоим звание почет-
ных членов Римско-католического благотворительного общества. В последующие годы 
Бобенские продолжали активно участвовать в деятельности этого общества и оказании 
помощи многим студентам-полякам Томского университета и технологического институ-
та. Кроме данного общества они состояли также действительными членами Томского 
общества содействия физическому развитию (1896, 1910) и ряда других томских благо-
творительных организаций. Переехав в Польшу (после 1910 г.), они сначала жили в г. 
Калише, где Эрнест как инженер-дорожник занимался строительством калишской доро-
ги, а его жена принимала активное участие в жизни местного благотворительного обще-
ства и основании здесь детского приюта. В 1918 г. они переехали в Варшаву, где пани 
Эмилия стала работать учительницей французского языка в католической учительской 
семинарии «Союз полек». В 1934 г. на проходившем в конце мая в Варшаве съезде быв-
ших выпускников томских школ в знак ее больших заслуг перед полонией Томска она 
была избрана почетным председателем данного съезда. Умерла она 26 февраля 1936 г. в 
Варшаве, пережив на несколько лет своего мужа. После отпевания была погребена в ко-
стеле Святого Бартоломея 29 февраля на варшавском кладбище на Повонзках.

Источ. и лит.: Адрес-календарь Томской губернии на 1895 г. С. 305; Gazeta Warsza-
wska. 1932. Styczen; Dr. Al. Maciesza. Ś. p. Emilja Bobienska // Sybirak. 1936. № 2 (10). 
S. 71–73.
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БОРЕЙША ИОСИФ ИВАНОВИЧ

Губернский чиновник во второй пол. ХIХ в.

Borejszo Józef – urzędnik szczebla gubernialnego w 1845–1879

Родился около 1818 г. (в 1874 г. – 56 лет). Происходил из потомственных дворян Мо-
гилевской губернии. Обучался в Могилевской гимназии, но курса не окончил. В 1836 г. 
был определен в штат Могилевского приказа общественного призрения канцелярским 
служителем в качестве писца 3-го разряда. В 1845 г. по прошению направлен на службу 
в Сибирь и с согласия генерал-губернатора Западной Сибири принят на службу по Том-
ской губернии. В 1846 г. был командирован для исполнения должности Тогурского от-
дельного заседателя. В 1849 г. Томским губернатором по итогам проведенной в Нарым-
ском крае ревизии получил благодарность «за исправное делопроизводство». 19 декабря 
1851 г. исполняющим должность генерал-губернатора Западной Сибири он был утверж-
ден в должности Тогурского заседателя. В 1851 г. получил чин титулярного советника. 
В 1852 г. указом губернского правления от 19 апреля 1852 г. «за успешное взыскание ка-
зенных недоимок» ему была объявлена благодарность «через опубликование по губер-
нии». За повышение цен при торгах на казенные оброчные статьи в 1853 г. по распоряже-
нию генерал-губернатора Западной Сибири получил в награду 116 руб. 64 коп. В 1861 г. 
по его прошению был уволен в отставку. В 1868 г. по просьбе губернатора был вновь 
принят на службу на должность частного пристава Воскресенской части г. Томска, одна-
ко вскоре вновь подал прошение об отставке по состоянию здоровья. В 1870 г. по хода-
тайству Бийского окружного исправника был принят на службу в г. Бийск полицейским 
надзирателем. В 1872 г. для «усиления действий Томского городового полицейского 
управления» был откомандирован в г. Томск для работы следственным приставом и рабо-
тал в Томске в этой должности с августа по конец декабря 1873 г. В 1874 г. продолжал 
исполнять должность Бийского полицейского надзирателя, имел чин коллежского асес-
сора. Умер 18 марта 1879 г. на 58 году жизни, похоронен на католическом кладбище 
г. Томска. Семья: был женат на Анастасии Леонтьевне. Имел трех дочерей: Любовь 
(1859 г. р.), Марью (1864 г. р.), Антониду (1871 г. р.). Вся семья была католического веро-
исповедания.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 104. Оп. 1. Д. 812. Л. 79–90; Католический некрополь г. Том-
ска. Томск, 1998. С. 72.
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БОРЕЙШО ГАЛИНА КОНСТАНТИНОВНА
Медик, профессор кафедры анатомии человека 
Томского медицинского института в 1957–1978 гг.

Borejszo Halina – lekarz, profesor w Katedrze Anatomii Człowieka Instytutu Medyczne-
go w Tomsku w latach 1957–1978

Родилась 15 (28) декабря 1911 г. в г. Красноярске в се-
мье железнодорожного служащего. Её отец, Борейшо 
Константин Владиславович (1884–1942), после оконча-
ния Красноярского технического училища работал по-
мощником машиниста, дежурным депо, затем был желез-
нодорожным служащим. С 1928 г. работал в правлении 
Томской железной дороги и жил с семьей в Томске. 
В 1935 г. вместе с правлением железной дороги переехал 
в г. Новосибирск. С 1941 г. находился на пенсии по инва-
лидности. Мать, Анна Гавриловна (1888–1962), вела до-
машнее хозяйство. В семье было пять детей. После окон-
чания школы-девятилетки в Томске (1929) Галина учи-
лась на подготовительных курсах при вузе. В 1930 г. по-
ступила на медицинский факультет Томского государ-
ственного университета. С конца того же года училась на лечебном факультете Томского 
медицинского института. В 1935 г. окончила с отличием институт с квалификацией врача 
и поступила в аспирантуру. Одновременно вела практические занятия. С 1939 г. – асси-
стент кафедры анатомии человека. По совместительству в 1940–1941гг. преподавала в 
Томском стоматологическом институте. С началом Великой Отечественной войны в 1941 
г. была мобилизована на воинскую службу и до ноября 1943 г. служила начальником хи-
рургического отделения Томского эвакогоспиталя № 1229, продолжая работу в институте 
в должности ассистента. За работу в эвакогоспитале была награждена почетной грамотой 
Народного комиссариата здравоохранения РСФСР (1943). С 1944 г. – доцент, с 1957 г. – 
профессор, в 1971–1976 гг. – заведующая кафедрой анатомии человека ТМИ. Научные 
исследования Борейшо были посвящены изучению лимф, системы почек и пищевода. 
В 1953 г. командировалась с научной целью в Ленинградский санитарно-гигиенический 
институт. Принимала участие в работе VI Всесоюзного съезда анатомов, гистологов и 
эмбриологов (Киев, 1958), IX Международного конгресса анатомов (Ленинград, 1970) и 
др. Автор более 50 работ. С 1940 г. руководила работой научного студенческого кружка. 
Входила в состав диссертационных советов. Была отличным экспериментатором, отли-
чалась большим трудолюбием. Награждена значком «Отличнику здравоохранения», ме-
далями «За трудовую доблесть» (1953), «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг. » (1945). Умерла 11 июля 1978 г. в Томске. Была замужем за Е. Ф. Ла-
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риным (1907–1975), профессором, заведующим кафедрой нормальной физиологии ТМИ. 
Их дети: Нина (в замужестве, Савилова, 1939 г. р.) окончила геолого-разведочный фа-
культет ТГУ; Константин (1948 г. р.) окончил ТМИ, врач-травматолог, работает в Ново-
кузнецке; Василий (1948 г. р.), окончил ТМИ, работает врачом-терапевтом Томской стан-
ции скорой помощи; внук Илья (1979 г. р.), окончил СибГМУ, врач-интерн.

Источ. и лит.: Архив СибГМУ. Личное дело профессора Г. К. Борейшо; Минин Н. П., 
Бабкина В. И. Кафедра анатомии человека // Кафедры лечебного факультета: К 100-ле-
тию основания ТМИ. Томск, 1988; Федотов Н. П. Профессора медицинского факультета 
Томского университета и медицинского института за 75 лет его существования (1888–
1963): Биографический словарь // Сибирский медицинский журнал. 2000. № 2; Профес-
сора медицинского факультета Императорского (государственного) Томского универси-
тета–Томского медицинского института–Сибирского государственного медицинского 
университета. 1878–2003. Томск, 2004. Т. 1. С. 88.

БОРКОВСКИЙ СТАНИСЛАВ-АНДРЕЙ ИОСИФОВИЧ
Мировой судья в 1897–1910 гг.

Borkowski Stanisław Andrzej – sędzia pokoju w latach 1897–1910

Родился 29 ноября 1859 г. в семье дворян Люблинской губернии. В 1890 г. после 
окончания Варшавского университета поступил на службу в Варшавский окружной суд 
на должность канцеляриста по судебной должности, затем был произведен в чин губерн-
ского секретаря. В 1891 г. был переведен в Варшавскую судебную палату, но 3 апреля 
1891 г. последовало перемещение в Либавский окружной суд и утверждение в должности 
помощника секретаря уголовного отделения этого суда. В 1893 г. назначен секретарем 
уголовного отделения, в 1896 г. – секретарем Либавского окружного суда. В 1896 г. про-
изведен в чин титулярного советника. 

Согласно высочайшему приказу 8 марта 1897 г. был назначен на службу в Сибирь и 
определен мировым судьей пятого участка Барнаульского уезда при Томском окружном 
суде. Проживал в с. Бердском. В 1906 г. был перемещен мировым судьей третьего участка 
Томского уезда, затем первого участка этого же уезда. В 1907 г. произведен в чин коллеж-
ского советника. В 1906–1907 гг. подавал прошения о переводе его в Варшавский или 
Либавский окружные суды. В 1910 г. был по болезни освобожден от службы до выздо-
ровления, но 14 августа 1911 г. окончательно вышел в отставку.

 В 1911 г. председатель Томского окружного суда ходатайствовал о назначении ему 
усиленной «вне правил» пенсии, характеризуя его как человека, зарекомендовавшего 
себя с лучшей стороны своей «прекрасной и чрезвычайно усердной служебной деятель-
ностью, проявляемой им нередко в ущерб своему здоровью». За свою службу был на-
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гражден серебряной медалью на ленте ордена Святого Александра Невского в память 
императора Александра III и орденом Святой Анны III степени (1900). 

Получив отставку, выехал в Либаву, где вскоре умер (не позднее 1912 г.). Был женат 
на дворянке Марии – Станиславе Фердинандовне Данилович. Имел 5 детей: Эдуарда-
Элигиуша (28.12.1895 г. р.), Казимира-Клеменса (18.12.1896 г. р.), Софью (28.08.1898 г. р.), 
Михаила (11.07.1900 г. р.), Станиславу-Марию (23.10.1903 г. р.). Вся семья была католи-
ческого вероисповедания.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 10. Оп. 1. Д. 363.

БОРОДЗИЧ БРОНИСЛАВ
Кондитер, владелец первой паровой конфетно-шоколадной фабрики 

в Сибири и Томске в 1913–1919 гг.

Borodzicz Bronisław – cukiernik, właściciel pierwszej parowej fabryki cukierniczej na 
Syberii i w Tomsku w latach 1913–1919

Родился около 1871 г. (в 1901 г. – 30 лет) в семье мещан г. Варшавы Бородзич Виль-
гельма и Отилии, урожд. Двораковской. О ранних его годах и роде занятий сведения от-
сутствуют. Известно, что в августе 1899 г. он обратился в Томскую ремесленную управу 
за разрешением открыть в Томске кондитерское заведение, предоставив аттестат, выдан-
ный кондитером Ляффертом и расчетную книжку ремесленной управы г. Ростова – пре-
дыдущего места своего жительства и предпринимательской деятельности. 

Свидетельство на право заниматься кондитерским промыслом в Томске получил 
9 августа 1899 г. Первоначально его кондитерское заведение «Бронислав» располагалось 
в доме наследников купца С. В. Батурина на Магистратской улице № 4 (ныне ул. Розы 
Люксембург, где, в частности, располагалась и аптека поляка Петра Ковнацкого). Все 
предприятие состояло из кондитерской мастерской и булочной и размещалось в четырех 
помещениях. Плата за арендованную площадь составляла 900 руб. в год. По данным жур-
нала генеральной поверки торгово-промышленных заведений за 1900 г., на предприятии 
Бородзича было выработано 350 пудов кондитерских изделий. Производством было за-
нято 5 взрослых и 1 малолетний рабочий. На их заработную плату и жалованье приказ-
чиков, содержание рабочих в 1900 г. было израсходовано 876 руб. Сбыт продукции осу-
ществлялся непосредственно в Томске. В 1901 г. тридцатилетний Бронислав женился на 
19-летней Марии, дочери ссыльного польского повстанца, бывшего мещанина Радом-
ской губернии Станислава Лисовского. Венчание состоялось 24 апреля 1901 г. в костеле 
Томска. 9 мая 1902 г. родилась первая дочь Валентина. Через год родилась вторая дочь 
Мария, затем дочери Юлия и София (Мария и Юлия умерли в младенчестве). Росло и его 
производство, чему способствовал общий экономический подъем. В июне 1905 г. Бород-
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зич подал прошение в Томское губернское управление на разрешение установки на своем 
предприятии парового котла и двигателя для кондитерского производства. С установкой 
парового котла и паровой машины его предприятие перешло в разряд «фабрик и заво-
дов». Новым этапом в развитии кондитерского производства для Бронислава Бородзича 
стал 1911 г. В этом году на Первой Западно-Сибирской выставке в Омске кондитерские 
изделия его предприятия за высокое качество были отмечены Большой золотой медалью. 
Примерно в это же время Бородзич взялся осуществлять задуманный ранее проект паро-
вой конфетно-шоколадной фабрики в Томске. С этой целью им был приобретен в соб-
ственность участок земли общей площадью в 1009,63 кв. саж. в Татарском переулке 
(ныне ул. Трифонова). Данный участок находился на оживленном месте и имел выход к 
центральной части города. Поблизости пролегали четыре крупные улицы Заисточья. 
Здесь же находились постоялые дворы, кузнечно-слесарные и механические мастерские 
поляка М. А. Стефаняка, артель экипажных мастеров и ковка лошадей В. Татарвина, ряд 
татарских учебных заведений. Прошение с ходатайством о строительстве каменной па-
ровой конфетно-шоколадной фабрики было подано 28 апреля 1911 г. Согласно архивным 
документам, наблюдение за строительством фабрики осуществлял архитектор Викентий 
Оржешко. Он же сделал чертеж с описанием парового водотрубного котла. Закончено 
строительство было в 1913 г. и после установки соответствующего оборудования был, 
собственно, создан единый производственно-жилой комплекс, включавший в себя не 
только производственные и торговые помещения, но и жилье как для семьи самого вла-
дельца предприятия, так и для рабочих его фабрики. Кондитерское производство продол-
жало функционировать по прежнему адресу на Магистратской улице. Все это недвижи-
мое имущество в ценах 1917 г. было оценено в 65 855 руб. Кроме производственно-жи-
лых помещений в Татарском переулке, у фирмы «Бронислав» были три отделения на 
Почтамтской (ныне пр. Ленина), Спасской (ныне ул. Советская) и Магистратской улицах. 
На Бульварной улице (пр. Кирова) находился магазин, на Магистратской № 32 – булочная 
и кондитерская. В 1911 г. Бородзич ходатайствовал перед городской Думой о выдаче раз-
решения на содержание в доме Орловой по Почтамтской улице кофейни. Фабрика «Бро-
нислав» производила конфеты, шоколад, карамель, монпансье и другую кондитерскую 
продукцию. Технология производства была традиционной для всех предприятий этой 
отрасли. Основной продукцией были различные виды конфет. В отличие от двух других 
томских кондитерских предприятий того времени конфетно-шоколадная фабрика Бро-
нислава Бородзича имела заметные преимущества. Выстроенные в начале десятых годов 
XX в. производственные помещения были оснащены современным оборудованием, име-
лась паровая машина, которая приводила в действие многие станки и механизмы. Была 
отлажена собственная сеть сбыта кондитерской продукции: булочные, кондитерские, ма-
газины. Многие рабочие имели хорошие профессиональные навыки и практический 
опыт работы на предприятии со времени его основания. Годовой оборот фабрики в это 
время составлял в среднем около 85 тыс. руб. На производстве было занято 40 рабочих. 
В последующие годы их число доходило до 70 человек. На фабрике и в магазинах Бород-
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зича работало довольно много поляков. Так, в 1916 г. распорядителем торгового дома 
«Б. В. Бородзич и К°» был Иосиф Быстрицкий, разносчиком тортов одно время служил 
Игнатий Скубневский (дед проф. В. А. Скубневского) и др. В торговых делах Брониславу 
Бородзичу помогал его родной брат Эдуард. Бронислав Бородзич вместе с женой в тече-
ние длительного времени состояли в числе действительных членов Томского Римско-ка-
толического благотворительного общества. Бронислав избирался участковым попечите-
лем Томского отдела Российского общества покровительства животным (1911). В целом, 
предпринимательская деятельность Бронислава Бородзича в Томске была достаточно 
успешной. За довольно короткий период он сумел пройти путь от ремесленника до вла-
дельца торгово-промышленного предприятия, учредителя в 1914 г. торгового дома 
«Б. В. Бородзич и К°». Поставленное на солидную основу коммерческое дело Бородзича 
требовало дальнейшего развития. С целью создания новых торговых площадей в июле 
1915 г. был заключен договор между торговым домом «Б. В. Бородзич и К°» и мещанской 
управой на аренду принадлежавшего управе верхнего помещения флигеля, расположен-
ного на Магистратской улице. В начале 1914 г., согласно оценочной описи, стоимость 
недвижимого имущества Б. Бородзича (каменный дом, шоколадно-кондитерская фабри-
ка, каменное машинное отделение, деревянный флигель) была определена в 50 166 руб. 
Все его недвижимое имущество было застраховано в Санкт-Петербургском страховом 
обществе. В 1914 г. сумма страховой платы составляла 56 руб. 85 коп., сумма страховой 
премии – 6 000 руб. В 1918 г. имущество Бородзича было перестраховано в обществе 
«Россия», соответственно, плата составила 93 руб. 37 коп., премия – 9 000 руб. Резкое 
ухудшение в деятельности многих отраслей промышленности, в том числе и кондитер-
ского производства, наступило в годы революций и последующей Гражданской войны 
1918–1919 гг. Из-за появившегося в городе дефицита сахара и хлеба и назревавших из-за 
этого сахарных и хлебных бунтов 10 мая 1917 г. по решению Томской городской Думы 
все конфетные фабрики и некоторых другие пищевые предприятия города были закрыты. 
Через 10 дней городской Думой рассматривались меры по охране «интересов рабочих 
конфетных фабрик, оставшихся без работы, ввиду закрытия указанных фабрик». В 1920 г. 
с приходом Советской власти Бронислав Бородзич был арестован Губернской Чрезвы-
чайной Комиссией, а его фабрика «Бронислав» национализирована. О его аресте свиде-
тельствует отношение от 18 мая 1920 г. в Томскую ЧК начальника одного из отделов 
Томского совнархоза с просьбой выдать ключи от помещений «бывшей фабрики «Бро-
нислав», находящиеся у бывшего владельца Бронислава Бородзича» новому назначенно-
му заведующему фабрикой Ивану Владимировичу Полетаеву. В отношении говорилось, 
что означенная фабрика должна «в самом непродолжительном времени начать работу 
ввиду получения отделом от Упродкома соответствующих заказов». После национализа-
ции фабрика стала называться «Профинтер», в 1926 г. она была объединена в одно пред-
приятие с кондитерской фабрикой «Красная Звезда» (сейчас АО «Красная Звезда»). 
Дальнейшая судьба самого Бронислава Бородзича и его семьи остается неизвестной.
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БОРТКЕВИЧ ФОРТУНАТ ДЕМЕНТЬЕВИЧ
Томский окружной исправник в 1870 г.

Bortkiewicz Fortunat – naczelnik Policji Okręgowej w Tomsku w roku 1870

Родился между 1813 г. и 1819 г. (в 1851 г. – 38 лет; 1874 г. – 55 лет). Происходил из 
дворян. Получил домашнее образование. В феврале 1838 г. поступил на службу, имея от 
роду 15 лет. Начинал служить кондуктором инженерной команды, был юнкером, мест-
ным инженер-прапорщиком. Осенью 1842 г. переведен из Виленской инженерной коман-
ды в «таковую же Омскую», тем самым всю свою последующую жизнь связав с Сиби-
рью. Через два года «по прошению по домашним обстоятельствам» ушел в отставку, а в 
августе 1846 г. был определен комиссаром в Аягузский военный лазарет и служил на этой 
должности 12 лет. Последовательно получал чины коллежского регистратора, губернско-
го секретаря и коллежского секретаря. За отличную и усердную службу поощрялся, был 
награжден светло-бронзовой медалью в память войны 1853–1856 гг. 30 августа 1858 г. по 
прошению был уволен со службы высочайшим приказом, отданным по военному ведом-
ству, но в октябре того же года Борткевич начал службу по полицейскому ведомству. Ге-
нерал-губернатор Западной Сибири в 1858 г. определил его каинским городничим. Вско-
ре же высочайшим приказом был утвержден в звании директора Каинского попечитель-
ного о тюрьмах комитета. Полицейское дело вел уверенно и успешно. Получал вовремя 
следующие чины – титулярного советника и коллежского асессора, знак отличия беспо-
рочной службы за 15 лет. В должности каинского городничего прослужил почти 6 лет. 
Распоряжением генерал-губернатора от 14 апреля 1864 г. был назначен каинским окруж-
ным исправником (еще до объединения с городской полицией), покинул должность го-
родничего, передав дела титулярному советнику Александру Борейше. По новому месту 
работы за усердную службу дважды получил в награду денежные суммы в 150 и 100 руб. 
серебром. В периоды воинских наборов 1866–1867 гг. назначался председателем Каин-
ского отдельного рекрутского присутствия. По случаю упразднения общего окружного 
управления с 1 января 1868 г. был определен каинским окружным исправником объеди-
ненной полиции, но менее чем через три месяца прибыл в г. Барнаул на равнозначную 
должность. Уже здесь пришло известие, что указом Правительствующего сената он был 
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произведен в надворные советники. Барнаульской полицией Фортунат Дементьевич ру-
ководил более двух лет, а потом был перемещен на должность томского окружного ис-
правника. Сам факт перевода в столицу губернии говорит о его высоких деловых каче-
ствах как полицейского чиновника. Ф. Борткевич был награжден орденами Св. Анны III 
степени и Св. Станислава II степени. В начале 1871 г. представлялся к ордену Св. Влади-
мира IV степени. Умер 8 января 1874 г. в Томске в возрасте 55 лет, находясь в отставке. 
Похоронен на католическом кладбище г. Томска. Был дважды женат. От первой жены 
Авдотьи Тимофеевны имел сыновей: Фортуната (1854 г. р.), Апполона (1856 г. р.), Вячес-
лава, Казимира, дочерей: Надежду (1849 г. р.), Марию (1850 г. р.), Любовь (1852 г. р.) 
В 1870 г. с разрешения начальника Томской губернии вторично женился на вдове полков-
ника Ястржембского Терезии Федоровне. От нее родились дочери Калерия и Валентина. 
Жена и дети от первого брака были православного вероисповедания, от второго – католи-
ческого. Из всех вышеперечисленных детей Фортуната Борткевича в большей степени 
установлена судьба его сына Апполона. Выяснено, что Апполон Фортунатович с 1878 г. 
по 1909 г. служил акцизным надсмотрщиком Томско-Семипалатинкого акцизного управ-
ления, на 1911 г. находился в отставке и проживал в с. Бердском, занимаясь хлебопаше-
ством. Имел трех дочерей и сына. Его жена служила учительницей в поселке Татарском 
Казатульской волости Каинского уезда. Дочь Юлия была в замужестве за крестьянином 
Бубновым, имеющим мануфактурную торговлю в с. Бердском и рейнсковой погреб в 
с. Ребрих. Дочери Валентина и Нина служили на жалованье кассиршами. Сын, Павел 
Апполонович (17.06.1887 г. р.), окончил Омское механико-техническое училище и рабо-
тал помощником машиниста на Сибирской железной дороге. В 1909 г. Павел работал 
помощником машиниста Каинского винного № 6 казенного склада, в 1912 г. был пере-
веден на эту же должность в Томск на казенный винный склад, в 1914 г. работал машини-
стом Змеиногорского казенного винного склада.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 11. Д. 865; Ф. 209. Оп. 1. Д. 1034. Л. 128; Ф. 209. Оп. 1. 
Д. 636; Католический некрополь г. Томска. Томск, 1998. С. 59; Кобелев А. И., Пота-
пов Н. Д. Сквозь завесу времен. Рассекреченные судьбы. Барнаул, 2002. С. 128–129.

БРИНЧАК МАТВЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
Ксендз, настоятель Томского прихода в 1935–1936 гг.

Bryńczak Mateusz – ksiądz, proboszcz parafi i w Tomsku w latach 1935–1936

Родился в 1864 г. в д. Кшеслины Седлецкой губернии. Был настоятелем католическо-
го прихода в Бердичеве. В 1930 г. был выслан в Сибирь на три года по обвинению в кон-
трреволюционной деятельности. Ссылку отбывал в Томске. 25 апреля 1931 г. был аресто-
ван в Томске по делу ксендза Гронского. После 11 месяцев пребывания в тюрьме в марте 
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1932 г. был освобожден за недоказанностью состава преступления. Выйдя на свободу из 
томской тюрьмы, по-прежнему оставаясь на положении административно-высланного и 
не имея средств к существованию, написал заявление в Москву на Лубянку с просьбой 
заменить ему ссылку выездом в Польшу. Одновременно через знакомых делал попытки 
сообщить в Польское посольство в Москве о своем бедственном положении и желании 
выехать на родину. 9 февраля 1933 г. был вновь арестован. В ходе допроса ему было 
предъявлено обвинение в том, что стремился «увязаться с польпосольством со шпион-
ской целью», проводил в Томске религиозную пропаганду и совершал незаконные дей-
ствия (тайно крестил детей). Виновным себя М. Бринчак не признал, но не отрицал 
своих антисоветских взглядов и факта крещения детей. 27 июля 1933 г. решением Осо-
бой тройки ОГПУ Запсибкрая он был осужден по статье 58-10 УК РСФСР на высылку в 
Восточную Сибирь на три года и под конвоем отправлен в Красноярский край. Несмо-
тря на свой 69-летний возраст был признан трудоспособным и отправлен на спецпосе-
ление в Туруханский край. В 1935 г. по состоянию здоровья досрочно был освобожден 
и 10 августа 1935 г. возвратился в Томск. Ксендз Бринчак скончался 28 апреля 1936 г. 
Был похоронен приехавшим из Иркутска ксендзом Жуковским на католическом кладби-
ще вблизи часовни Святого Антония Падуанского 2 мая 1936 г. Чтобы его похоронить в 
церковном облачении прихожанам костела пришлось писать заявление в администра-
тивные органы с просьбой списать с инвентарной описи костела одну альбу и один ком-
плект фиолетовых риз.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. Р-430. Оп. 1. Д. 55. Л. 162, 164; Ханевич В. Сибирские ксенд-
зы в 1920–30-х гг. (К истории католической церкви в Сибири) // Труды Томского госу дар-
ственного объединенного историко-архитектурного музея. Томск, 1996. Т. IX. С. 192–209; 
Z historii kościoła katolickiego na Syberii Zachodniej – księźa katoliccy w 20–30 latach ХХ w. 
// „ZESŁANIEC”. № 2 1997. S. 92–105.

БУЙНОВСКИЙ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
Химик- ядерщик, доктор наук, профессор, преподаватель 
химико-технологического факультета ТПИ–ТПУ с 1970 г.

Bujnowski Aleksander – chemik nuklearny, dr hab., profesor, wykładowca Wydziału 
Chemiczno – Technologicznego Politechniki Tomskiej od roku 1970

Родился 31 марта 1940 г. в г. Волгограде. Отец – Буйновский Сергей Иванович, мать – 
Вострикова Елизавета Ивановна, инженеры-механики. В 1957 г. окончил среднюю школу 
№ 2 в г. Юрге Кемеровской области, в 1964 г. – физико-технический факультет Томского 
политехнического института по специальности «технология редких и рассеянных эле-
ментов». В 1969–1972 гг. обучался в аспирантуре ТПИ. По окончании вуза работал на 
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кафедре ассистентом, старшим преподавателем, доцен-
том кафедры ОНХ на ХТФ, а затем доцентом и профессо-
ром, заведующим кафедрой химии и технологии неорга-
нических веществ в СТИ ТПУ г. Северска Томской обла-
сти. Кандидатскую диссертацию по спецтеме защитил в 
феврале 1969 г., докторскую – в марте 1990 г. В течение 
многих лет участвовал в разработке технологии получе-
ния редких, рассеянных и радиоактивных элементов и из-
делий из них. В результате данных исследований было 
сформировано новое научное направление в технологии 
получения этих материалов и создан научный коллектив, 
который разработал и организовал на производственных 
площадках Сибирского химического комбината (СХК) 
новое, защищенное патентами России производство спла-
вов, лигатуры и высокоэнергетических магнитов на основе редкоземельных металлов. 
Под его руководством решается проблема обеспечения сырьем развивающего магнитно-
го производства СХК и других предприятий России путем создания в Западно-Сибир-
ском регионе отечественной базы редкоземельных элементов за счет освоения местных 
рудных месторождений Сибири. Член-корреспондент Российской инженерной академии, 
член докторского совета, автор 32 изобретений и патентов России, США и др. стран, 180 
научных публикаций в виде статей, докладов, отчетов. Участвовал в работе по междуна-
родному проекту обмена студентами (Германия, Дортмундский университет, 1995 г.). 
В 1995–1997 гг. вел совместные научно-исследовательские работы с фирмой «Вакуум-
шмельце» (Германия, Ханау). В 1990–1997 гг. участвовал в конференциях по химии и 
технологии получения и разделения редкоземельных металлов и их применению в высо-
коэнергистических магнитах нового поколения в США (Калифорния), Югославии (Лю-
бляна), Австрии (Вена), России, СНГ (Дубна, Ташкент, Ленинабад, Владивосток, Влади-
мир и др.). За успехи в научной деятельности 28 августа 1995 г. А. С. Буйновский был 
награжден орденом Почета. Семейное положение: жена – Буйновская (урожденная Рако-
ва) Ирина Владимировна, 1940 г. р., врач. В семье три сына – А ндрей Александрович, 
1963 г. р., офицер ФСБ; Сергей Александрович,1966 г. р., офицер МВД; Павел Алексан-
дрович, 1972 г. р., инженер-механик, преподаватель СТИ ТПУ. 

Источ. и лит.: Профессора Томского политехнического университета. 1991–1997 гг. 
Биографический сборник. Томск, 1998. С. 27–28. 
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БУКОВЕЦКИЙ ИОСИФ ИОСИФОВИЧ

Губернский инженер-архитектор в 1883–1884 гг.

Bukowiecki Józef – Gubernialny Inżynier – Architekt w latach 1883–1884

Родился в 1854 г. В 1883 г. после окончания Института гражданских инженеров и 
получения чина 10 класса был определен 20 июля 1883 г. на службу по ведомству Мини-
стерства внутренних дел гражданским инженером Томской губернской строительной и 
дорожной комиссии. Прослужил в этой должности до мая 1884 г., позже служил Амур-
ским областным архитектором. Умер в 1892 г.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 2054. Л. 512; Барановский Г. В. Юбилейный сбор-
ник сведений о деятельности бывших воспитанников Института гражданских инженеров 
(Строительного училища). Ч. 1. СПб., 1893. С. 46; Залесов В. Г., Мамонина Т. Н. Биогра-
фический словарь архитекторов г. Томска // Вестник ТГАСУ. 2001. № 1. С. 56; Памятная 
книжка Томской губернии на 1884 г. С. 5.

БУЛГАК ТОМАШ
Политический ссыльный в Томске в 1839–1856 и 1864–1867 гг.

Bułhak Tomasz – zesłaniec polityczny w Tomsku w latach 1839–1856 oraz 1864–1867

Родился в 1801 г. в Мицкевичах под г. Новогрудеком в 
семье местного помещика, дворянина Виленской губер-
нии Осипа Булгака, брат которого, Юзеф Булгак, был по-
следним униатским митрополитом в Литве. Образование 
начал получать у отцов доминиканцев в Несвеже. В 1818 г. 
стажировался адвокатом в Новогрудеке, был вольнослу-
шателем Виленского университета. После смерти отца 
принял к управлению имения Олехувки и Мицкевичи. 
В 1836 г. познакомился с Сымоном Конарским, вступил в 
конспиративную организацию «Общество Польского на-
рода» и работал в обществе под псевдонимом Кулич, вы-
полняя функции секретаря и посредника между членами 
организации и эмиссарами из-за границы. В 1838 г. был 

арестован, вывезен в Вильно. Там во время следствия он был подвергнут жестокому из-
биению председателем Следственной комиссии князем Трубецким, который во время до-
проса выбил ему рукояткой сабли несколько зубов. Находясь в тюрьме, обвенчался с Те-
резой, урожденной Вербицкой, домашней учительницей из соседнего имения. Обвинен-
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ный в членстве в запрещенной организации, чтении и пропаганде запрещенных книг, а 
также взносе денег на цели организации по приговору военного суда от 9 февраля 1839 г. 
и конфирмации Виленского военного генерал-губернатора, утвержденной императором 
Николаем I, был отправлен в сибирскую ссылку с утратой всех прав состояния. Его име-
ние, освобожденное от секвестра, было передано родным Булгака, а сам он отправлен в 
Сибирь и определен на жительство в д. Тисуль Дмитровской волости Томской губернии. 
В сентябре 1839 г. добровольно к нему в ссылку прибыла его жена Тереза. Находясь в 
ссылке, первоначально получал казенное пособие в размере 57 руб. 14½ коп. серебром в 
год, а жена Тереза давала частные уроки, однако эта работа ей не нравилась. В одном из 
своих писем на родину писала, что лучше готова была бы «готовить есть и мыть полы, 
нежели учить детей». Впоследствии Т. Булгак нашел работу смотрителя на золотом при-
иске, а потом работал управляющим стекольным заводом А. Ф. Козелло-Поклевского, 
что находился под Томском. Собирал материалы о добыче золота в Сибири. Жена Тереза 
занималась корреспонденцией на родину и писала воспоминания, которые отправляла в 
«Литерацкий ежегодник» Р. Подбергского. В Томск также добровольно приехала млад-
шая сестра Терезы по приглашению ссыльного К. Стобницкого и здесь вышла за него 
замуж. Из писем Терезы Булгак, которые впоследствии были опубликованы в польской 
прессе, есть немало интересных данных о жизни польской колонии в Томске в тот пери-
од. В мемуарах Юстина Руцинского дом Булгаков в Томске был охарактеризован как 
«пристанище изгнанников и очаг польскости» Томска середины ХIХ в., положительно 
влиявшим на жизнь польской колонии в этом городе. «Братская жизнь сплоченного това-
рищества изгнанников, – писала в одном из писем Тереза Булгак, – окрашивает для нас 
очаровательным светом даже землю изгнания. Мысли и чувства, радость и горе были у 
нас общими. Небольшие недоразумения, недовольства, любовные выходки появлялись 
как мимолетные тучи, которые всегда разгоняло возвышающееся над ними солнце брат-
ской любви». 26 марта 1856 г. Булгаки получили разрешение на возвращение на родину 
при условии согласия генерал-губернатора Западного края. В 1858 г. Булгаки, находясь в 
г. Омске, получили такое согласие и уехали на родину. В 1863 г. во время январского вос-
стания Томаш Булгак был вновь арестован за участие в комиссии опеки над ранеными и 
заключенными повстанцами и решением Михаила Муравьева вторично выслан в Сибирь 
с лишением прав состояния и конфискацией имения. Прибыв вторично в Томск и опре-
деленный на жительство в г. Нарым, 26 июля 1864 г. он подал прошение разрешить ему 
остаться в г. Томске по состоянию здоровья «или хотя бы до прибытия жены», но полу-
чил отказ. Прибывшая добровольно в ссылку к мужу Тереза, проживая в Нарыме, а позд-
нее в г. Томске, снова создала в Томске очаг «польскости». Со слов изгнанников, не имея 
материальных богатств, делилась с соизгнанниками духовно, объединила вокруг себя 
ссыльных полек. Находясь в Томске все время как опасные преступники, Булгаки нахо-
дились под наблюдением стражи, которая сопровождала их во всех передвижениях по 
городу. В 1867 г. Томаш Булгак получил разрешение на переселение в Казанскую губер-
нию и переехал с женой в г. Цивильск, куда прибыл 24 ноября 1867 г. Там он получал 
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пособие в 1 руб. 50 коп. в месяц. После ходатайства 30 января 1868 г. получил разреше-
ние на выезд в Казань для лечения «ввиду преклонных лет». В Казани Булгаки прожива-
ли в доме майора Карягина на установленное ранее пособие под надзором полиции. 
В 1871 г. Булгак получил разрешение возвратиться в Варшаву, а через несколько лет им 
было позволено выехать на родину в Новогрудек, в имение Мицкевичи. Там он скончался 
16 февраля 1895 г. и был погребен рядом с женой, скончавшейся 11 июня 1891 г.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 787. Л. 9, 12. Д. 1042. Л. 15–18; ЦГА ЧР. Ф. 122. 
Оп. 1. Д. 26. Л. 74, 75, 82; НА РТ. Ф. 1. Оп. 3. Д. 2753. Л. 241об., 242 об.; Д. 2136. Л. 131 об.–
132; Д. 2489. Л. 98 об.–100; Wiktoria Sliwowska. Zeslancy polscy w Imperium Rosyjskim w 
pierwszej połowie ХIХ wieku. Słownik biografi czny. Warszawa, 1998. S. 110–111; Aleksandr 
Maciesza. Dzie Koloji Polskiej w Tomsku. 1604–1900. «Przeszłość». № 6. 1934. S. 58; J. Bo-
guslawski. Wspomnienia sybiraka. «Nowa Reforma»1896 r. S. 255.

БУЛЯНДА ЮЗЕФ-КАЗИМИР
Сотрудник Томского губнаца, деятель польской секции 

Томского губкома РКП(б) в 1920–1921 гг.

Bulanda Józef Kazimierz – współpracownik Guberialnego Komitetu ds. mniejszości na-
rodowych w Tomsku, działacz sekcji polskiej komitetu gubernialnego RPK (b) w latach 
1920–1921

Родился 27 декабря 1889 г. в Лимановой в семье мещанина Якуба Булянда. После 
окончания гимназии в 1912 г. поступил в Ягелонский университет. С 1912 г. – член Поль-
ской социалистической партии (ППС). В августе 1914 г. был мобилизован в австрийскую 
армию и отправлен на фронт. В сентябре 1914 г. попал в плен и оказался в Сибири. Рабо-
тал в Омске помощником монтера, с ноября 1917 г. находился в Томске. Занимался рево-
люционной агитацией, после Февральской революции 1917 г. принимал участие в орга-
низации возвращения бывших военнопленных австро-венгерской армии на родину. По-
сле прихода к власти большевиков принимал участие в создании в марте 1918 г. отряда 
Красной гвардии. При колчаковском режиме занимался большевистской агитацией в ча-
стях 5-й Польской Сибирской дивизии в Ново-Николаевске. В декабре 1918 г. был аре-
стован и освобожден только в октябре 1919 г. благодаря помощи врача. После восстанов-
ления советской власти в Томске работал в январе–сентябре 1920 г. в должности инструк-
тора губернского народного образования, инструктором по делам национальных мень-
шинств при губисполкоме, инспектором губернского РКП(б) и секретарем Польской 
секции Томского губкома РКП(б). Был одним из организаторов создания в Томске «поль-
ской агитлетучки» в составе группы польских коммунистов и польского театра для про-
ведения среди поляков военнопленных и беженцев большевистской агитации. В июне 
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1920 г. вступил в должность инструктора приюта № 16, организованного на базе прежне-
го приюта при томском костеле. Проживал в это время в Томске по ул. Духовской, № 5. 
В 1922 г. был переведен инструктором на работу в Москву в Польское бюро ЦК РКП(б). 
В 1923–1924 гг. был также членом редакции газеты «Молот», издаваемой в Минске. 
В апреле 1924 г. по заданию партии возвратился в Краков для ведения подпольной рабо-
ты. Продолжил обучение в Ягелонском университете и в 1929 г. окончил университет в 
звании доктора философии. Затем работал в качестве архивиста и библиотекаря в Варша-
ве. Сотрудничал с ZNMS «Zycie» (Жизнь). В годы гитлеровской оккупации с 1944 г. со-
стоял членом конспиративной народной рады в Люблине. Член PPR в 1944–1948 гг. 
В 1944–1945 гг. служил директором бюро охраны лесов в Люблине. Член PZRP в 1948–
1952 гг. Умер 19 декабря 1953 г. в Люблине.

Источ. и лит.: Księga ucztstników Rewolucji Pazdziernikowoj. Warszawa. 1967. s. 126; 
Encyklopedia rewolucji pazdziernikowej. Warszawa, 1977. S. 126.

БУРЖИНСКИЙ ПАВЕЛ ВОЙЦЕХОВИЧ
Профессор по кафедре фармакологии Томского университета 

в 1891–1907 гг.

Burzyński Paweł – profesor Katedry Farmakologii Uniwersytetu w Tomsku w latach 
1891–1907

Родился 25 января 1858 г. в Царском Селе в семье чи-
новника, польского дворянина. В 1884 г. окончил Военно-
медицинскую академию (ВМА) с отличием. По оконча-
нии был оставлен при академии для дальнейшего усовер-
шенствования на три года в клинике терапевта В. А. Ма-
нассеина, ученика и последователя С. П. Боткина. Занятия 
у профессора Манассеина привели Буржинского к мысли 
о том, что для развития медицины одинаково важны как 
эксперимент, так и клинические наблюдения. Эта идея на-
шла свое воплощение в докторской диссертации «Мате-
риалы к диететике острых вкусовых веществ», которую 
он защитил в ВМА в 1887 г. В 1888–1890 гг. находился в 
научной командировке за границей, работал в лаборато-
риях Берлина, Вены, Парижа, Страсбурга. В 1890 г. был 
избран приват-доцентом ВМА. С апреля 1891 г. стал рабо-

тать врачом в 1-м Военном Павловском училище. 6 июня 1891 г. был утвержден экстра-
ординарным, с 1 января 1900 г. – ординарным профессором по кафедре фармакологии 
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Томского университета, которую возглавлял до 22 мая 1907 г. В 1892–1893 гг. временно 
исполнял обязанности университетского врача. Читал студентам медицинского факуль-
тета теоретический курс фармакологии. Его лекции, отражавшие новейшие достижения 
науки, пользовались большой популярностью у студентов. Буржинский одним из первых 
ввел фармакотерапевтический принцип изложения материала, усвоенный им в период 
учебы и работы в ВМА. Лекции для лучшего усвоения сопровождались опытами на жи-
вотных. При этом главное внимание обращалось на наглядную обстановку опытов, на 
изменения в области кровообращения, деятельности сердца, дыхания, почек, головного, 
спинного и продолговатого мозга. Конспекты лекций Буржинского, напечатанные лито-
графическим способом, могут служить образцом краткого учебника по фармакологии. 
Кроме того, несколько раз в течение учебного года он устраивал для студентов вечерние 
занятия, заключавшиеся в устройстве опытов, требовавших более продолжительного 
времени. Студенты постоянно проводили самостоятельные научные исследования, не-
которые из них были удостоены золотых и серебряных медалей Томского университета. 
Он стоял у истоков томской школы фармакологов. Талантливый экспериментатор, Бур-
жинский был устроителем и первым заведующим фармакологической лаборатории. Его 
исследовательская деятельность состояла в изучении воздействия на организм различ-
ных лекарственных препаратов. Результаты этих исследований были предметом его до-
кладов в Обществе естествоиспытателей и врачей при университете, опубликованы в 
русских и зарубежных журналах. Его работы отличались оригинальностью и глубиной 
содержания. В статье «Влияние стрихнина на деятельность сердца и почек» (1896), осно-
вываясь на экспериментах на собаках, он доказал, что стрихнин в судорожной дозе 
уменьшает диурез, ограничивая приток крови к почкам вследствие спазма почечных ар-
терий. Ему принадлежит приоритет в использовании фармакологических агонистов и 
антагонистов для исследования функции органов. В своей актовой лекции 22 октября 
1896 г. «Современный взгляд на целительную силу природы» Буржинский горячо под-
держал учение И. И. Мечникова о роли фагоцитоза в самозащите организма от патоген-
ных бактерий. Своевременно звучит его высказывание о том, что «задача врача заключа-
ется в противодействии вредным влияниям болезнетворной причине, вызывающей бо-
лезнь». Он призывал отказаться от курения и употребления алкоголя, подчеркивал необ-
ходимость закаливания детей с первых лет жизни. Буржинский считается одним из осно-
воположников отечественной экспериментальной фармакологии. Помимо фармакологи-
ческих исследований Буржинский занимался бальнеологией, обследовав в 1892 г. лечеб-
ные действия воды оз. Шира и особенности местного климата. Он поднимал вопрос об 
учреждении кафедр бальнеологии и отделении этой дисциплины от фармакологии. Еще 
до переезда в Томск участвовал в работе I Всероссийского съезда деятелей по климатоло-
гии, гидрологии и бальнеологии в Петербурге (1899). Он неоднократно выезжал в науч-
ные командировки внутри империи и за границу. Как личность, профессора Буржинского 
отличало внимательное отношение к студентам и младшим коллегам. По характеру был 
мягким и отзывчивым человеком, чем был близок к студентам. В 1893 г. возглавил само-
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деятельный университетский оркестр, который давал платные и бесплатные концерты с 
благотворительной целью. Эти концерты пользовались популярностью у томичей. Живя 
в Томске, принимал активное участие в жизни города. Неоднократно назначался Почет-
ным мировым судьей. В 1907 г. по выслуге 25-летнего срока ему была назначена пенсия 
в размере годового оклада (4500 р.) с сохранением звания профессора. Жил в Томске с 
женой Марией Евдокимовной (урожденной Пожарской) и дочерью Надеждой (1888–
1926). Вероисповедания был православного. В Томске его дочь в 1905 г. окончила жен-
скую гимназию и в 1907–1908 гг. являлась вольнослушательницей университета на юри-
дическом факультете. 4 апреля 1908 г. Буржинский прочитал последнюю в г. Томске лек-
цию. Студенты и преподаватели устроили ему теплые проводы. Газета «Сибирская 
жизнь» писала: «Под шум оглушительных аплодисментов проф. Буржинский взошел на 
кафедру и произнес прощальную речь, в которой указал на духовную связь, существую-
щую в течение многих лет между ним и аудиторией, на чувства гордости и печали, кото-
рые охватывают его при мысли, что настал момент, когда он должен покинуть родной 
университет. После речи профессора одним из студентов был прочитан составленный в 
трогательных выражениях приветственный адрес, под которым подписалось несколько 
сот студентов медицинского факультета. Растроганный профессор горячо поблагодарил 
слушателей. Проводы носили трогательный, сердечный характер. Некоторые студенты 
плакали». В мае того же года Буржинский выехал из Томска. С 1909 по 1910 г. работал 
приват-доцентом в Казанском университете, в 1911–1916 гг. заведовал кафедрой Санкт-
Петербургского (Петроградского) психоневрологического института. Имел следующие 
награды: орден Св. Анны III степени (1895), Св. Станислава II степени (1899), орден Св. 
Анны II степени (1904), медаль в память царствования императора Александра III и ме-
даль 300-летия царствования Дома Романовых. С 1908 г. имел чин действительного стат-
ского советника. Умер 5 апреля 1926 г. в г. Путивле Курской губернии после сильного 
психического потрясения, вызванного гибелью единственной дочери Надежды.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 126. Oп. 2. Д. 2548. Л. 202–212; Ф. 102. Оп. 4. Д. 284. Л. 1–7; 
Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. М., 1992. Т. 2; Библиографический 
словарь профессоров и преподавателей Казанского университета 1905–1917. Казань, 
1986; Вершинин Н. В. Профессор Павел Васильевич Буржинский (1858–1926) // Сибир-
ский архив теоретической и клинической медицины. 1926. № 3–4. С. 432–434; Сарати-
ков А. С. Профессор П. В. Буржинский (анализ научной деятельности) // Фармакология и 
токсикология. 1951. № 1; Венгеровский А. И., Марина Т. Ф., Бова П. А. Сибирская школа 
фармакологов. Томск, 1990; Профессора Томского университета. Биографический сло-
варь. Вып. I. 1888–1917. Томск, 1996. С. 46–50; Профессора медицинского факультета 
Императорского (государственного) Томского университета–Томского медицинского ин-
ститута–Сибирского государственного медицинского университета. 1878–2003. Т. 1. 
С. 94–95.
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БУРЧИНСКИЙ АЛЕКСАНДР–ИОСИФ СТАНИСЛАВОВИЧ

Земский заседатель в Томской губернии в 1880–1884 гг.

Burczyński Aleksander – ławnik w Guberni Tomskiej w latach 1880–1884

Родился около 1830 г. (в 1884 г. – 54 года) в семье дворян Подольской губернии. По 
окончании Медведчинского уездного дворянского училища поступил в 1851 г. на службу 
в Подольское губернское правление канцелярским чиновником. В 1859 г. был по выслуге 
лет произведен в коллежские регистраторы, в 1861 г. стал губернским секретарем. 
В 1864 г. был причислен к губернскому правлению. Предположительной причиной этого 
было выдвижение против него обвинения в участии в восстании 1863 г., а через 4 года и 
вовсе он был уволен со службы. В 1870 г. по прошению принят на службу в Сибири и 
решением управляющего Омской контрольной палатой зачислен в штат Омской кон-
трольной палаты канцелярским чиновником. В 1872 г. получил чин титулярного советни-
ка, а в 1875 г. – коллежского асессора. В 1879 г. был назначен архивариусом контрольной 
палаты. 16 сентября 1880 г. перешел на службу в Томскую губернию и был назначен по-
мощником Алтайского отдельного заседателя. В марте 1881 г. назначен заседателем 3 
участка Бийского округа. В январе 1883 г. по предложению начальника губернии пере-
веден на службу заседателем на золотых промыслах по левому берегу реки Томи и слу-
жил здесь более года. В конце марта 1884 г. назначен земским заседателем одного из 
участков Мариинского округа с годовым содержанием в 588 руб. О дальнейшей службе 
сведения отсутствуют. Был женат на дворянке Юзефе Миславской, в браке с которой 
имел сына Станислава (2.09.1861 г. р.). Вся семья была католического вероисповедания. 
Жена и сын находились на родине в Подольской губернии.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 12. Д. 1855. Л. 1–8.

БЫСТРЖИЦКИЙ ИОСИФ АНТОНОВИЧ
Учитель томских гимназий в 1881–1911 гг., общественный деятель

Bystrzycki Józef – nauczyciel gimnazjów w Tomsku w latach 1881–1911, działacz społecz-
ny, rzecznik Dumy Miejskiej

Родился 19 октября 1854 г. в семье потомственных дворян Каменец-Подольской гу-
бернии. В 1881 г. окончил полный курс Императорского Санкт-Петербургского техноло-
гического университета по разряду математических наук со званием учителя гимназии и 
прогимназии с правом преподавать математику и физику. После окончания университета 
по прошению был принят на службу учителем математики в Томскую мужскую губерн-
скую гимназию. При определении на эту должность получил годовой оклад жалованья и 
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двойные прогоны от Санкт-Петербурга до Томска. Преподавал также математику в Ма-
риинской женской гимназии в 1882–1891 гг., физику и космографию в 7 классах. В 1884–
1885 гг. преподавал математику в специальном педагогическом классе Мариинской гим-
назии и по выбору попечительного Совета гимназии с 1882 г. состоял делопроизводите-
лем Совета и смотрителем дома женской гимназии. В 1886 г. был назначен членом ис-
пытательного комитета, состоящего при попечителе Западно-Сибирского учебного окру-
га. За отличную и усердную службу и особые труды неоднократно награждался по служ-
бе благодарностями, продвижением в чинах и орденами. В 1901 г. попечителем был 
оставлен на службе по выслуге двадцати лет для пенсии еще на 5 лет и ему была назна-
чена пенсия в размере 700 руб. в год. В 1906 г. был оставлен учителем еще на пятилетний 
срок с добавлением к прежней пенсии по предложению министра народного просвеще-
ния одной пятой доли прежней пенсии. В 1908–1911 гг. продолжал работать также класс-
ным наставником. В 1911 г. директор гимназии подавал прошение оставить Быстржицко-
го еще на 5 лет работать, но получил отказ попечителя Лаврентьева и был уволен со 
службы в отставку. За все время жительства в Томске Быстржицкий принимал активное 
участие в его общественной жизни и жизни польской колонии. Так, в 1911 г. избирался 
гласным Томской городской Думы и был председателем сиротского суда. За большие за-
слуги перед польской колонией был в 1899 г. избран почетным членом Римско-католиче-
ского благотворительного общества при Томском костеле и в течение долгих лет входил 
в состав правления этого общества. При создании в 1895 г. Общества содействия физиче-
скому развитию жителей г. Томска был в числе его учредителей, избирался членом реви-
зионной комиссии общества и впоследствии в течение долгих лет был его действитель-
ным членом. За службу на поприще народного образования неоднократно награждался: 
орденами Святого Станислава III степени (1887); Святой Анны III степени (1894); Свято-
го Станислава II степени (1896); Святой Анны II степени (1903), серебряной медалью в 
память царствования императора Александра III для ношения на груди на Александров-
ской ленте (1896). В 1893 г. получил чин статского советника. В Томске в качестве недви-
жимости владел тремя деревянными домами, в 1908 г. в личном пользовании имел 5 ло-
шадей: 2 жеребца, 2 лошади и жеребенка. Умер 25 января 1921 г., похоронен на местном 
католическом кладбище. Был женат на дочери чиновника, уроженке Томска Елизавете 
Михайловне Буториной. Дочь Софья (1.08.1892 г. р.), сын Евгений (12.06.1897 г. р.). Жена 
и дети были православного вероисповедания. Жена после смерти мужа в течение 10 лет 
работала учительницей в бывшей Томской женской гимназии. Дочь Софья в начале 
1930-х гг. работала ассистентом на кафедре иностранных языков Томского индустриаль-
ного педагогического института, затем преподавателем на педфаке ТГУ. Сын Евгений в 
начале 1920-х гг. был известен в Томске как перспективный спортсмен-футболист, в 
1927–1930 гг. работал в томской конторе Сибавтоторга в качестве возчика грузов на двух 
своих лошадях. В 1931 г. жена Быстржицкого и его дети лишались избирательных прав 
как имевшие ранее в качестве недвижимости доходные дома. В своем заявлении с жало-
бой на неправильное лишение ее и матери избирательных прав Софья Ипполитовна ука-
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зывала, что 64-летняя мать находится на ее иждивении, а свой дом мать безвозмездно в 
августе 1931 г. передала Сибпромакадемии. В ходе рассмотрения в начале 1930-х гг. ап-
пеляций Софии и Евгении Быстржицких они были восстановлены в избирательных пра-
вах, но позднее в ходе сталинских репрессий второй половины 1930-х гг. Евгений Быс-
тржицкий 22 декабря 1937 г. был арестован и 14 января 1938 г. расстрелян.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 101. Оп. 1. Д. 391; Ф. 233. Оп. 1. Д. 614. Л. 5; Ф.Р.–243. Оп. 1. 
Д. 55. Л. 194 об.; Памятная книжка Западно-Сибирского учебного округа на 1909 г.; 
Адрес-календарь и состав правительственных, общественных и частных учреждений г. 
Томска на 1911 г.; Жертвы политического террора в СССР. Электронная база данных.

БЫСТРЖИЦКИЙ БРОНИСЛАВ АНТОНОВИЧ
Учитель томских гимназий в 1898–1917 гг.

Bystrzycki Bronisław – nauczyciel gimnazjów w Tomsku w latach 1898–1917

Родился около 1864 г. (в 1917 г. – 53 года) в семье дворян Каменец-Подольской губер-
нии, младший брат И. А. Быстржицкого. Учился на историко-филологическом факульте-
те Московского университета, но не окончив его, перевелся на физико-математический 
факультет Московского университета и окончил его в 1891 г. со званием учителя арифме-
тики и геометрии. С 1891 г. начал работать учителем арифметики и геометрии училища 
в г. Кузнецке Томской губернии, а с 1 июля 1898 г. стал работать учителем немецкого 
языка в мужской и женских гимназиях Томска. Был награжден орденами Святой Анны III 
степени, Святого Станислава III степени и медалью в память императора Александра III. 
Последний чин: титулярный советник (1904). Умер 25 июня 1917 г., похоронен на католи-
ческом кладбище Томска. В качестве недвижимости имел дом по ул. Еланской. Был же-
нат на Софии, урожденной Раковской. В семье было трое детей: сын Витольд, дочери 
Елена и Камилла.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 233. Оп. 1. Д. 614; Памятная книжка Западно-Сибирского 
учебного округа на 1892 г. С. 123; Памятная книжка Западно-Сибирского учебного окру-
га на 1909 г.; Католический некрополь г. Томска. Томск, 2001. С. 217.
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БЫСТРИЦКИЙ АНДРИЯН ЯКОВЛЕВИЧ

Смотритель поселений Томского округа в 1832–1835(?) гг.

Bystrzycki Adrian – nadzorca osad w Okręgu Tomskim w latach 1832–1835(?)

Родился около 1793 г. (в 1835 г. – 42 года). Из обер-офицерских детей. Служить начал 
писцом в 1804 г. в уездном суде г. Нижеломска. В 1806 г. перевелся канцеляристом в по-
чтовую контору Симбирской губернии, затем служил по почтовой части в Саратовской 
губернии. В 1817 г. получил чин коллежского секретаря. В 1819 г. поступил служить в 
Саратовскую солевозную компанию счетным чиновником, с 1825 г. – в Камышинском 
солевом правлении канцелярским чиновником. В 1828 г. после упразднения Камышин-
ского солевого правления был переведен в Саратовскую казенную палату заведующим 
солевым столом. В конце 1828 г. по прошению был от службы уволен «для определения 
к другим делам» и в октябре 1831 г. принят на службу по Томской губернии. За поездку в 
Сибирь награжден чином коллежского асессора. Прибыв в Томск, был прикомандирован 
к Томскому земскому суду для приведения в порядок архивных и текущих дел. В октябре 
1832 г. назначен смотрителем поселений по Томскому округу. Был женат и в 1835 г. имел 
детей Дмитрия (1824 г. р.) и дочь Александру (1820 г. р.).

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 181. Л. 361–366.

ВАКАР БОРИС АНАТОЛЬЕВИЧ
Профессор по кафедре селекции и генетики Томского университета 

в 1930-е гг.

Wakar Borys – profesor w Katedrze selekcji i genetyki Uniwersytetu w Tomsku w latach 
1930-ch

Родился 4 июня 1890 г. в селе Беково Сердобского уезда Саратовской губернии в се-
мье банковского служащего. В 1908 г. окончил Варшавскую гимназию и поступил на аг-
рономическое отделение Ново-Александрийского института сельского хозяйства и лесо-
водства, в 1912 г. окончил его со званием ученого агронома первого разряда. В 1912–
1918 гг. служил участковым агрономом в Тамбовском уездном земстве, а в 1918–1920 гг. 
– на той же должности в Тамбовском уездном земельном отделе. С 1920 г. начал зани-
маться преподавательской деятельностью, начав с должности преподавателя частного 
земледелия и селекции в среднем сельскохозяйственном училище на станции Чакино 
Тамбовской губернии. С 1920 по 1924 гг. в звании доцента преподавал этот же предмет в 
Тамбовском сельскохозяйственном институте. В 1924–1930 гг. – доцент Сибирского ин-
ститута сельского хозяйства и лесоводства в Омске. Читал курсы частного земледелия и 
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селекции сельскохозяйственных растений. С 1930 г. – 
профессор кафедры генетики и селекции Омского инсти-
тута зерновых культур. Одновременно заведовал цитоло-
гической лабораторией Омской сельскохозяйственной 
опытной станции. В конце 1920–1930-х гг. по совмести-
тельству профессор кафедры селекции и генетики биоло-
гического факультета Томского университета. Читал кур-
сы: полевые культуры и апробация селекционных сортов; 
вел спецсеминар. К середине 1930-х гг. Вакар считался 
уже крупным ученым-растениеводом, селекционером, 
представителем школы академика Н. И. Вавилова. В 1936 
г. во Всесоюзном институте растениеводства защитил 
диссертацию «Цитология пшенично-пырейных гибри-
дов» на соискание ученой степени доктора биологиче-

ских наук. После Beликой Отечественной войны – зав. кафедрой ботаники Белорусского 
сельскохозяйственного института и заведующий ботаническим садом того же института. 
Участвовал в работе сессии ВАСХНИЛ (1943). После драматической сессии ВАСХНИЛ 
в 1948 г. был подвергнут репрессиям и выслан из Минска на Урал. Вначале работал в 
сельхозинституте в Свердловске, в 1962–1967 гг. заведовал кафедрой ботаники Уральско-
го государственного института. Подготовил сотни специалистов-биологов. Опубликовал 
около 70 научных работ, посвященных преимущественно цитологическому изучению ги-
бридов пшеницы, пшенично-пырейных и пшенично-ржаных гибридов. Некоторые его 
работы переиздавались в Германии и США. Владел английским, французским и немец-
ким языками. Умер в 1976 г.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. Р–815. Оп. 12. Д. 140; Русские ботаники: Биографо-библио-
графический словарь. 1947. Ч. 1; Деятели Сибири и Дальнего Востока: Библиографиче-
ский справочник. Новосибирск, 1979; Крылов Г. В., Завалишин В. В., Козакова Н. Ф. 
Исследователи природы Западной Сибири. Новосибирск, 1988; Уральский государствен-
ный университет в биографиях. Екатеринбург, 1995; Профессора Томского университета. 
Биографический словарь. 1917–1945. Томск, 1998 г. Вып. II. С. 80–81.
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ВАККЕР ВОЛЬДЕМАР ФЕДОРОВИЧ

Фотограф, владелец фотографии в Томске в 1896–1912(?) гг.

Wacker Woldemar – fotografi k, właściciel salonu fotografi cznego w Tomsku w latach 
1896–1912(?)

Происходил из мещан г. Ревеля. 18 октября 1896 г. подал прошение об открытии в 
Томске фотографического заведения и 23 ноября 1896 г. такое разрешение получил. Фо-
тосалон располагался по Магистратской улице, № 11 в доме М. И. Карпачевой, «где пре-
жде была фотография Ержинского». В этом же доме Ваккер и проживал. В 1897 г. в Том-
ске, помимо его фотографии, было еще четыре фотозаведения (Н. Юнышева, С. Петкеви-
ча, Н. К. Кузьмина, И. А. Семенова). В 1902 г. в Томске было уже 7 фотозаведений. Фото-
салон В. Ваккера находился в том же доме по ул. Магистратской, № 11, но сам дом при-
надлежал уже другому домовладельцу – фон Шульману. В справочнике 1912 г. В. Ваккер 
указан не только как владелец фотографии, но также и как владелец штемпельной ма-
стерской, располагавшейся также по улице Магистратской, № 16.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 3782; Оп. 2. Д. 5280. Л. 26–27; Оп. 4. Д. 2554. 
Л. 184–190; Томск. 1912. С. 68.

ВАЛЬНИЦКИЙ АЛОИЗИЙ БЕРНГАРДОВИЧ
Архитектор Томска в 1867–1871 гг.

Walnicki Alojzy – Architektor Miejski w Tomsku w latach 1867–1871

Родился в 1839 г., происходил из обер-офицерских детей. Его отец в г. Риге имел дом 
с садом. Вальницкий окончил строительное училище Главного управления путей сооб-
щения в 1861 г. и начал работать в г. Саратове. В мае 1867 г. был переведен в Томск в 
строительную комиссию Томского губернского правления. Работая в Томске, состоял в 
1869–1871 гг. членом комитета по постройке центрального пересыльного замка. После 
поездки в 1868 г. в г. Нарым составил план г. Нарыма. По некоторым данным, проектиро-
вал здания военного лазарета Томского линейного батальона и новой гауптвахты на 20 
карцеров для воинских арестантов. В томский период службы имел чин коллежского 
асессора и орден Святой Анны III степени. Был женат на дочери статского советника 
Леопольда Арсеньева Варваре. Имел трех детей: сыновей Транквелиона (13.12.1867 г. р.), 
Бориса и дочь Ольгу. Жена и дети были православного вероисповедания, а сам – католи-
ческого. 25 декабря 1872 г. был переведен в г. Тобольск, затем в Калугу, где исполнял 
должность губернского инженера. Умер 30 марта 1877 г., похоронен в г. Саратове.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 42. Д. 1823; Залесов В. Г., Мамонина Т. Н. Биографиче-
ский словарь архитекторов г. Томска // Вестник ТГАСУ. 2001. № 1. С. 58.
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ВАНЮКЕВИЧ РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ

Надзиратель Томской городской полиции в 1911–1915 гг.

Waniukiewicz Roman – nadzorca dzielnicowy policji w Tomsku w latach 1911–1915

Родился 9 ноября 1882 г. в семье мещанина г. Гродно Александра Викентьевича, пра-
вославного вероисповедания и католички Анны Казимировны. Крещен 28 ноября 1882 г. 
по православному обряду в Верцелимской церкви Гродненского уезда. На родине окон-
чил в Верцелинском уезде народное училище. В 1902–1903 гг. служил писцом в канцеля-
рии мужской гимназии Гродно. В конце 1906 – начале 1907 г. служил полицейским уряд-
ником на Атамановском хуторе Омского уезда. В 1908 г., состоя на полицейской службе 
в Омске в качестве урядника, был предан суду за нанесение побоев обвиняемому в краже 
киргизу. Решением Омского окружного суда от 2 июня 1910 г. подвергнут аресту на ме-
сяц, наказание отбыл в г. Томске только в 1911 г. В 1909 г. состоял околоточным надзира-
телем первой части г. Омска. 5 апреля 1909 г. был повенчан в православном храме с 
20-летней крестьянкой Ишимского уезда Гликерией Латышевой. В 1910 г. приехал в 
г. Томск и 1 января 1911 г. был принят на службу по вольному найму исполняющим обя-
занности околоточного надзирателя четвертого участка Томска. В сентябре 1911 г. подал 
прошение о принятии его на государственную службу в прежней должности околоточно-
го надзирателя. В 1913 г. «за энергичные действия, проявленные при задержании буй-
ствовавших лиц» в числе других чинов полиции приказом вице-губернатора был награж-
ден денежной премией в размере 30 руб. (другие получили по 10 руб.). Впрочем, в 1914 г. 
«за небрежное отношение к службе», выразившееся в игнорировании заявления граж-
данки об исчезновении ее квартиранта, найденного убитым, получил наказание в виде 
ареста на 5 суток. В 1915 г., желая поступить на военную службу, выдержал испытание в 
особой комиссии при Томской мужской гимназии № 2 «в знании наук по установленной 
программе» для испытуемых в первый классный чин. На декабрь 1915 г. служил поли-
цейским надзирателем пятого участка г. Барнаула и конце декабря 1915 г. отличился в 
поимке грабителей на 212 версте Алтайской железной дороги. Об этом было доложено 
губернатору Барнаульским уездным исправником и приказом губернатора Ванюкевич 
получил благодарность «за энергичную деятельность и умелую распорядительность, 
способствующую быстрому задержанию общеуголовного преступника». 25 июля 1916 г. 
по выслуге лет был произведен в долгожданный чин коллежского регистратора. 16 марта 
1917 г. по распоряжению комиссара городской милиции г. Барнаула Ненарокомова был 
уволен со службы и должности полицейского надзирателя первого участка г. Барнаула, 
еще до распоряжения Комиссариата по управлению Томской губернией в порядке выпол-
нения приказа министра МВД от 26 марта 1917 г.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 70. Д. 1132. Л. 1–68.



75Поляки в Томске (XIX–XX вв.). Биографии
ВЕККЕР ЭДУАРД ИОСИФОВИЧ

Инженер, совладелец строительной фирмы «Ц. Любинский и Э. Веккер» 
в 1906–1919 гг.

Wekker Edward – inżynier, współwłaściciel fi rmy budowlanej «C. Lubiński i E Wekker» 
w latach 1906–1919

Родился в 1876 г. в Херсонской губернии, а родители были уроженцами Киевской 
губернии. В Сибирь приехал в 1905 г. В Томске в середине 1900-х гг. совместно с инже-
нером-поляком Цезарем Любинским основал строительную фирму «Ц. Любинский и 
Э. Веккер», занимавшуюся, как указывалось в рекламных проспектах тех лет, «констру-
ированием, проектированием и устройством различных объектов (перекрытий, балок, 
колонн, крыш, куполов и сводов церквей, пакгаузов, мельниц, водонапорных башен и 
пр.) из железобетона», нового строительного материала тех лет. Инженеры фирмы широ-
ко практиковали все виды проектно-инженерных и строительных работ, в том числе и по 
железобетону. В Томске их строительной фирмой были запроектированы и построены: 
железобетонные перекрытия в здании городского ломбарда (1911), Сибирского торгового 
банка (1907), библиотеки университета (1914), мост через р. Ушайку (1913), мельница 
для торгового дома «Е. Кухтерин и С-я» (1913) и др. Инженеры фирмы выполнили также 
несколько заказов для Первого Западно-Сибирского товарищества извести и портландце-
мента», строившего в пос. Яшкино цементный завод. В Томске Веккер проживал по 
ул. Магистратской № 35. Вместе с женой Клотильдой принимал активное участие в жиз-
ни томских поляков. В период Первой мировой войны состоял членом комитета помощи 
жертвам войны, входил в состав других благотворительных обществ. В 1918 г. как поляк 
был зарегистрирован отделением Польского военного комитета в г. Томске. Его компа-
ньон по строительной фирме Цезарь Любинский вступил в колчаковскую армию. После 
прихода к власти большевиков в конце июня 1920 г. Эдуард Веккер был арестован Том-
ской губернской чрезвычайной комиссией на основании представления польской секции 
РКП (б), обвинившей его с женой в активной деятельности в 1918 г. по созданию в Том-
ске польских легионов и «устраиванию ряда польских собраний с призывом к уничтоже-
нию большевизма». Сотрудник ЧК, производивший арест Веккера, в рапорте от 28 июня 
1920 г. докладывал, что произвел арест и обыск, но при обыске ничего не обнаружил, 
потому что у них «уже второй раз обыск». Впоследствии по настоянию функционеров 
польской секции губкома партии была арестована и его жена Клотильда. В отношении ее 
указывалось в доносе в ГубЧК, что она «все время играла видную роль во всех польских 
патриотических организациях и пользовалась большим влиянием на людей своего круга, 
вела в это время сильную агитацию за создание польских легионов дня борьбы с больше-
виками, создала Общество польских дам по оказанию помощи легионерам «и была от 
начала до конца председателем этого общества…». 28 июля 1920 г. Эдуарду Веккеру 
было предъявлено обвинение в принадлежности к Польскому национальному комитету и 
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решено следственное дело продолжить. Однако в защиту семьи Веккер перед губернской 
ЧК выступили председатель губсовнархоза С. Дитман и работница Сибревкома Анна 
Иванова, жена видного партийного функционера Аркадия Иванова. В своих письмах в 
ЧК они охарактеризовали Эдуарда и Клотильду Веккер как лояльных советской власти 
граждан. Указали, что они оба в свое время принимали серьезное участие в судьбе Арка-
дия Иванова, в бытность его пребывания в Нарымской ссылке. В своем письме от 8 авгу-
ста 1920 г. председателю ГубЧК Берману Анна Иванова писала, что инженер Веккер «чи-
сто деловой человек и политикой совершенно не занимался, а она типичная дама благо-
творительница и во время колчаковщины помогала и нашей братии…». В ходе пересмо-
тра дела на арестованного инженера решением коллегии ГубЧК от 16 августа 1920 г. ре-
шено было во изменение своего же постановления от 28 июля из-под стражи Веккера 
освободить и заменить наказание на условное. Дальнейшая судьба не установлена.

Источ. и лит.: ЦДНИ ТО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 8. Л. 143, 147; Архив УФСБ по Томской об-
ласти. Архивно-следственное дело № П-105942; Архивно-следственное дело № П-927 
Л. 13–14; Ханевич В. А. Архитекторы польского происхождения в г. Томске (середина 
XIX – начало XX в.) // Сохраняя архитектурное наследие – сохраним духовную культуру 
наших предков: материалы городской общественной конференции, 21 ноября 2009 г. 
Томск, 2010. С. 35–54. 

ВЕЛЕЦКИЙ НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ
Земский заседатель, помощник Мариинского окружного исправника

в 1888–1890 гг.

Wielecki Mikołaj – ławnik, pomocnik komendanta policji w Okręgu Mariińskim w latach 
1888–1890

Родился около 1829 г. (в 1889 г. – 60 лет) в семье дворян Полтавской губернии, вла-
девшей 600 десятинами земли. Получил образование в частном учебном заведении. В 
1847 г. поступил служить унтер-офицером в Оренбургский уланский полк. В 1849 г. был 
произведен в корнеты, а к 1856 г. дослужился до чина штаб-ротмистра. В 1862 г. и 1870 г. 
избирался в состав депутатов Полтавского дворянского собрания. В 1874 г. по предложе-
нию министра МВД был утвержден в должности непременного члена Лохвицкого уезд-
ного присутствия и служил в данной должности до 1881 г. В ноябре 1888 г. по прошению 
был зачислен на службу по Томской губернии и назначен земским заседателем второго 
участка Каинского округа. В 1889 г. для пользы службы перемещен на такую же долж-
ность на первый участок Каинского округа. В апреле 1889 г. был временно назначен по-
мощником Каинского окружного исправника, а в августе этого же года переведен в Ма-
риинский округ на должность помощника Мариинского окружного исправника. В конце 
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ноября 1890 г. причислен к Томскому губернскому управлению. Был дважды женат. От 
первого брака имел сына Антона (26.01.1866 г. р.). Вторым браком женат на дочери Фау-
стина Перреца, в браке с которой имел сыновей Сергея (4.10.1870 г. р.) и Андрея 
(12.11.1874 г. р.). Вся семья была православного вероисповедания.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 12. Д. 1891. Л. 1–6.

ВЕЛИЧКОВСКИЙ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Первый комиссар Томского почтово-телеграфного округа в 1918 г.

Wieliczkowski Mikołaj – pierwszy komisarz okręgu pocztowo – telegrafi cznego w Tomsku 
w roku 1918

В 1918 г. служил помощником бухгалтера Управления Томского почтово-телеграфно-
го округа. Был одним из активистов революционного комитета (позже – совета) почтово-
телеграфных работников г. Томска в январе 1918 г., сторонником большевиков. 10 марта 
1918 г. исполнительным комитетом Томского губернского совета рабочих, крестьянских 
и солдатских депутатов был назначен комиссаром Томского почтово-телеграфного окру-
га на правах начальника округа с наказом «принять все меры, чтобы работа в Томском 
почтово-телеграфном округе в переживаемый революцией критический момент не могла 
быть направлена во вред Социалистической Советской республике».

Источ. и лит.: Яковлев Я. А., Рассамахин Ю. К. Рассказы о Томской почте. Томск, 
2003. С. 466, 470.

ВЕНДЕР БОЛЕСЛАВ ИВАНОВИЧ
Врач в конце ХIХ – начале ХХ в.

Wender Bolesław – lekarz pod koniec XIX – na początku XX stulecia

Родился около 1859 г. (в 1910 г. – 51 год). Происходил из мещан Люблинской губер-
нии. По окончании в 1885 г. Варшавского университета со степенью лекаря в 1890 г. был 
по резолюции начальника Люблинской губернии назначен Белгорайским городовым вра-
чом. В 1892 г. по прошению томским губернатором принят на службу участковым врачом 
села Крутихинского Бурлинской волости Барнаульского уезда. В 1893 г. переведен горо-
довым врачом в г. Колывань. Помимо основной службы с 1895 по 1900 г. бесплатно ис-
полнял обязанности врача местного городского двухклассного училища. В 1896 г. по вы-
слуге лет пожалован чином титулярного советника, в 1897 г. – коллежского асессора, в 
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1898 г. – надворного советника, в 1901 г. – коллежского советника. В 1898 г. за выслугу в 
Сибири первых пяти лет ему было назначено прибавочное жалованье в размере 90 руб. в 
год, а распоряжением товарища министра Министерства внутренних дел от 24 апреля 
1902 г. за выслугу в Сибири второго пятилетия прибавка к жалованью была увеличена до 
240 руб. в год. В 1898 г. при реорганизации штатов по врачебной части из городовых вра-
чей был переведен в участковые врачи. Проживая в Колывани, вел фенологические на-
блюдения за климатом, а результаты своих наблюдений отсылал в Николаевскую Глав-
ную физическую обсерваторию в Санкт-Петербурге. За эту работу конференцией Импе-
раторской академии наук «за заслуги по исследованию климата России» в марте 1899 г. 
был утвержден корреспондентом Главной физической обсерватории с правом ношения 
специального знака. Сообщая ему об этом письмом, директор обсерватории академик 
М. Рыкачев выражал надежду, что и в будущем он продолжит свою столь полезную об-
ществу и науке работу, которая «поспособствует конечному решению столь многих во-
просов, равно интересных как для науки, так и для обыденной жизни». В 1901 г. Вендер 
был отпущен в оплачиваемый 4-месячный отпуск для выезда в Европейскую Россию и за 
границу с научной целью. В своем прошении на отпуск он указывал, что хотел бы изу-
чить бактериологию и усовершенствоваться в лечении глазных болезней. «Знание бакте-
риологии, – писал Вендер, – в настоящее время для врача, который хочет следить за на-
укою, необходимо». Вернувшись из отпуска, во время которого побывал в Кракове и оз-
накомился в Королевском институте гигиены Ягелонского университета с методами ле-
чения болезни бешенства у людей по методу Пастера, выступил с ходатайством открыть 
в Колывани за собственный счет станцию для лечения бешенства посредством предохра-
нительных прививок, представив разработанный устав лечебницы. Губернский врачеб-
ный инспектор, находя эту инициативу полезной, так как до этого всех искусанных бе-
шенными собаками приходилось отсылать в Самару, поддержал просьбу об открытии в 
Колывани первой в губернии водолечебницы от бешенства. Устав лечебницы утвердил 
товарищ министра министерства внутренних дел Зиновьев. К началу 1903 г. лечебница 
была готова к приему больных. Производивший по распоряжению губернатора 7 января 
1903 г. осмотр готовой к открытию лечебницы помощник врачебного инспектора стат-
ский советник Иустин Березницкий в акте осмотра отметил, что лечебница в г. Колывани 
по Ивановской улице в арендуемом двухэтажном доме мещанина Лукьянова состоит из 
трех комнат на верхнем этаже и помещений на нижнем этаже, «инструменты и приборы 
содержатся в соответственном порядке и в педантической чистоте, количество их доста-
точное с некоторым запасом…». 10 января 1903 г. в заседании общего присутствия гу-
бернского правления Вендер получил разрешение на открытие в Колывани Пастеровской 
станции. Согласно представленному подробнейшему отчету в первый же год существо-
вания лечебницы в ней прошли лечение 179 человек из Томской, Иркутской, Енисейской 
губерний, Семипалатинской и Забайкальской областей. С финансовой же стороны стан-
ция сработала не столь успешно. Так, на содержание лечебницы было израсходовано 
2889 руб. 10 коп., а доход составил 2622 руб. 60 коп. В итоге получилось 266 руб. 50 коп. 
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убытка. Это при том, что себе Вендер никакого содержания за работу в лечебнице не на-
числял. В отчете было указано, что станция не получала никаких субсидий и содержа-
лась исключительно на средства учредителя – врача Вендера и те суммы, которые были 
получены за лечение. В мае 1904 г. он обратился во врачебное отделение с просьбой о 
ходатайстве перед губернатором о выдаче пособия в размере понесенных убытков по со-
держанию Пастеровской станции. Своим ответом томский губернатор уведомил Вендера 
о том, что ознакомился с отчетом о деятельности устроенной в Колывани Пастеровской 
станции и весьма доволен ее результатами и выразил врачу Вендеру «искреннюю при-
знательность за столь полезную деятельность, сопряженную к тому же со значительны-
ми личными материальными затратами» и обещал оказать ему содействие в выдаче про-
симого пособия «только по выяснении остатков от исполнения смет текущего года». 
Причины столь неудачного финансового баланса работы лечебницы Вендер видел в том, 
что была установлена весьма незначительная плата за лечение льготных больных, на-
правляемых на лечение правительственными учреждениями – всего 10 руб. При такой 
плате, указывал в своем рапорте Вендер, лечебница может окупиться только при количе-
стве больных не менее 300 человек, тогда как лечение в первый год прошли только 179 
человек. Причины столь сравнительно незначительного, на его взгляд, количества боль-
ных, прошедших лечение в его водолечебнице, он видел пока в недостаточной информи-
рованности властей сибирских губерний о существовании в Колывани данной лечебни-
цы. В подтверждение этому указывал, что значительная часть больных из Енисейской 
губернии отправлялась по-прежнему в Самару, что обошлось казне на 52 руб. 62 коп. 
дороже за каждого больного по сравнению с тем, если бы они прошли лечение в Колыва-
ни. Не имея сведений о том, получил ли просимое пособие врач Вендер, только отметим, 
что буквально через два года существование Пастеровской станции в Колывани разреши-
лось само собой, так как в 1906 г. было запроектировано открытие в Томске Бактериоло-
гического института при Императорском университете. Конкурировать с создаваемым в 
Томске институтом Вендер был не в состоянии и не имел желания. В 1906 г. лечебница в 
Колывани была закрыта, а ее создатель обратился с прошением к губернатору о зачисле-
нии его кандидатом на возможную вакантную должность старшего врача больницы ве-
домства общественного призрения в Томске, указав, что безвыездно служит сельским 
врачом в губернии с 1892 года и за это время частые разъезды по участку по проселоч-
ным дорогам в течение 14 лет подорвали его здоровье. Переехать в Томск побуждают его 
также семейные обстоятельства и закрытие в Колывани его лечебницы. 1 сентября 1906 
г. он был принят на службу преподавателем Томской акушерско-фельдшерской школы, 
где помимо специальных предметов преподавал также латинский язык. Помимо этого по 
вольному найму 1 августа 1906 г. был принят на службу в созданный в Томске Бактерио-
логический институт в качестве заведующего Пастеровским отделением института, но 
прослужил здесь только до 8 ноября 1907 г. и вынужден был покинуть это учреждение в 
не очень простых для себя обстоятельствах, о чем повествование будет ниже. В начале 
1907 г. «за воздатие усердной и беспорочной службы в продолжении 20 лет в одной и той 
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же должности» он был высочайше пожалован орденом Святой Анны III степени. В сере-
дине февраля 1908 г. по предписанию губернатора и телеграммы товарища министра 
Кржижановского, как специалист бактериолог, Вендер выезжал в Ново-Алейскую и Ча-
рышскую волости Змеиногорского уезда вместе с врачебным инспектором П. И. Месса-
рошем для обследования и установления диагноза эпидемии холеры, а в случае под-
тверждения диагноза – предотвращения эпидемии. В 1908 г. против него было выдвинуто 
обвинение со стороны руководства университета в том, что, служа по вольному найму в 
Бактериологическом институте им. Чуриных в качестве заведующего Пастеровским от-
делением, он якобы допустил «неправильные действия» при сборе денег за лечение лиц, 
укушенных бешеными животными. Обвинялся в том, что из получаемых «от разных лиц 
и учреждений денежных взносов употребил на свои надобности 230 руб.». В результате 
длительного судебного расследования его вина не была доказана, и уголовное преследо-
вание в отношении его решением Омской судебной палаты от 22 февраля 1912 г. было 
прекращено. Доброе имя врача Вендера было восстановлено, но окончательно подорвало 
здоровье. Еще в ходе судебного разбирательства в конце января 1910 г. он подал на имя 
директора школы Закоурцева прошение об увольнении с 1 февраля 1910 г. в отставку по 
состоянию здоровья и написал прошение на высочайшее имя о назначении пенсии в уси-
ленном размере по состоянию здоровья. Лечивший его профессор Мыш уведомил вра-
чебную управу, что преподаватель врачебно-фельдшерской школы Вендер проходит у 
него лечение по поводу артериосклероза левой нижней конечности. По мнению профес-
сора, упомянутое заболевание сосудов ноги у больного «грозит возможностью омертве-
ния ноги и требует продолжительного лечения», а также то, что данная болезнь может 
«находиться в прямой причинной зависимости с климатическими условиями Сибири и 
характером бывших служебных обязанностей Вендера как участкового врача, связанных 
с частыми разъездами». В итоге прошение об отставке было немедленно удовлетворено, 
и он был уволен в отставку с мундиром, занимаемой должности присвоенным, а проше-
ние о пенсии врачебная управа приостановила до окончания судебного разбирательства. 
Только в конце 1912 г. врачебная управа рассчитала ему пенсию в размере 840 руб. в год 
и направила соответствующие бумаги по принадлежности в Министерство финансов. 
Живя в Томске, Вендер принимал активное участие в жизни томской полонии и являлся 
устроителем в 1908 г. многих вечеров и спектаклей на польском языке. Так, в ГАТО со-
хранилось его прошение губернатору от 21 апреля 1908 г. разрешить к постановке люби-
тельский спектакль на польском языке в помещении Kоммерческого собрания, чистый 
сбор от которого должен был поступить в пользу детских колоний при Обществе содей-
ствия физическому развитию в г. Томске. Он также был одним из активистов Литератур-
но-музыкально-драматического общества г. Томска и в 1914 г. являлся его председателем. 
Был женат на Станиславе, урожденной Котарской. Имел сына Мечислава-Генриха 
(5.01.1886 г. р.), дочь Станиславу (10.04.1883 г. р.). Вся семья была католического верои-
споведания. В Колывани имел в собственности деревянный дом, предлагавшийся к про-
даже в 1903 г. под местную сельскую лечебницу. В Томске имел в собственности два 
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двухэтажных деревянных дома на каменном фундаменте, которые в 1910 г. в период его 
болезни и необходимости средств на лечение за границей были заложены в Нижегород-
ско-Самарском земельном банке и оценивались в 13800 руб. На май 1913 г. проживал в 
Томске по ул. Магистратской, № 25. Сын Мечислав в 1907 г. после окончания реального 
училища в г. Барнауле поступил в Томский технологический институт, затем перевелся 
на юридический факультет Томского университета. В 1912 г. служил канцелярским слу-
жителем Томской казенной палаты. Дочь Станислава, окончив Мариинскую гимназию со 
спецклассом, в 1902 г. поступила служить аптекарской ученицей в Колыванскую аптеку, 
а в 1904–1905 гг. проходила службу в качестве аптекарской ученицы в томской аптеке 
ведомства общественного призрения.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 40. Д. 319. Л. 1–38; Д. 588. Л. 1–13; Д. 601. Л. 1–108; 
Ф. 102. Оп. 4. Д. 366. Л. 1–24; Ф. 3. Оп. 2. Д. 6311. Л. 320, 547; Ф. 3. Оп. 41. Д. 639. Л. 1–4; 
Памятная книжка Томской губернии на 1914 г. С. 103.

ВЕРГУНАС ФЕЛИЦИАНА ИГНАТЬЕВНА
Профессор кафедры общей физики Томского университета в 1954–1963 гг.

Wergunas Felicjana – profesor w Katedrze chemii ogólnej Uniwersytetu w Tomsku w la-
tach 1954–1963

Родилась 15 марта 1911 г. в Томске. Её отец, Игнатий 
Казимирович (1875–1947), многие годы работал на желез-
ной дороге (станция Томск-II) в качестве проводника и 
электромонтера. Был членом ВКП(б) с 1924 г. Мать, Эми-
лия Андреевна (1887–1967), занималась домашним хозяй-
ством. В 1927 г. Фелициана окончила трудовую школу 2-й 
ступени в Томске и поступила на физико-математический 
факультет Томского государственного университета. 
В 1931 г. окончила физико-механическое отделение по 
специальности «исследование материалов», получив ква-
лификацию «научный работник в области приложения 
физики к исследованию материалов». С 1 ноября 1931 г. – 
аспирант по специальности «физика твердого тела». Спе-
циализировалась в области физики атомного ядра. Одно-
временно вела практические и семинарские занятия по курсу общей физики и строению 
материи на физико-математическом факультете. По окончании аспирантуры с марта 
1935 г. – старший научный сотрудник института. С 1931 г. – ассистент, с 27 марта 1938 г. – 
доцент кафедры общей физики, с 1 сентября 1956 г. по 30 августа 1957 г. – заведующая 
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кафедрой общей физики, с 1946 г. – заведующая лабораторией электронных явлений 
СФТИ. Во время Великой Отечественной войны успешно работала над выполнением за-
даний промышленности: занималась усовершенствованием электромедицинской лечеб-
ной аппаратуры. Неоднократно выступала в Физическом институте АН СССР (Москва) с 
докладами, которые получили высокую оценку академика С. И. Вавилова. 26 ноября 
1954 г. в совете ТГУ защитила диссертацию на соискание ученой степень доктора физи-
ко-математических наук. После отъезда из Томска заведовала кафедрой общей физики 
радиофизического факультета Горьковского университета. В 1963 г. переехала в Москву – 
в Электронный центр (Зеленоград), где работала заведующей лабораторией Института 
микроприборов Министерства электронной промышленности СССР. Была замужем за 
К. А. Водопьяновым, профессором ТГУ. Скончалась 7 июня 1980 г. в Москве. Их сын, 
Водопьянов Лев (1931 г. р.), окончил в 1954 г. МГУ по специальности «физика», доктор 
физико-математических наук, профессор. Награды Ф. И. Вергунас: орден «Знак Почета» 
(1953); медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
(1946).

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. Р-815. Oп. 15. Д. 563; Oп. 29. Д. 58; Вергунас Ф. Наш перспек-
тивный план // За советскую науку. 1956. 8 апр.; Развитие физических наук в Томском 
университете / Ред. В. И. Гаман. М. А. Кривов. Томск, 1981; Профессора Томского уни-
верситета. Биографический словарь. Томск, 2001. Т. 3. С. 73–76.

ВЕРИГО БРОНИСЛАВ-ВАЛЕНТИН ФОРТУНАТОВИЧ
Приват-доцент медицинского факультета Томского университета в 1919–1920 гг.

Werygo Bronisław-Walenty – docent Wydziału Medycznego Uniwersytetu w Tomsku w 
latach 1919–1920

Родился в 1860 г. в дворянской семье. Его отец, Фортунат Антонович, преподавал 
старославянский язык в местной гимназии. После окончания Витебской гимназии с золо-
той медалью (1877) Бронислав поступил на естественное отделение физико-математиче-
ского факультета Санкт-Петербургского университета и окончил его в 1882 г. со степе-
нью кандидата. Среди его учителей были И. М. Сеченов, Д. И. Менделеев, А. М. Бутле-
ров, Ф. В. Овсянников, В. В. Докучаев и др. По совету Сеченова избрал электрофизио-
логию областью своих научных исследований и приступил к изучению влияния гальва-
нического тока на нервную систему. В 1883 г. поступил вольнослушателем в Военно-ме-
дицинскую академию (ВМА). После окончания с отличием ВМА со званием лекаря 
(1886) был оставлен по конкурсу при академии на три года, в 1888 г. защитил кандидат-
скую диссертацию на соискание ученой степени доктора медицины. После защиты был 
командирован на два года за границу, где работал в лабораториях Э. Ф. В. Пфлюгера и 
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И. И. Мечникова. По возвращении в Россию получил зва-
ние приват-доцента ВМА и читал там специальный курс. 
С 1 декабря 1898 г. – ординарный профессор по кафедре 
физиологии Новороссийского (Одесского) университета 
вначале на естественном, а затем на вновь открытом ме-
дицинском факультете. Пользовался большой популярно-
стью и авторитетом среди студентов, был блестящим лек-
тором, которого с жадностью слушала аудитория. Прини-
мал участие в организации Высших женских курсов. 
В 1914 г. Вериго был уволен со службы под предлогом 
того, что он выслужил установленный срок. Некоторое 
время работал в ВМА приват-доцентом. С 1 июля 1917 г. 
ординарный профессор по кафедре физиологии Пермско-
го университета. Летом 1919 г. вместе с частью препода-
вателей Пермского университета при отступлении армии А. В. Колчака был эвакуирован 
в Томск, где в качестве приват-доцента по кафедре физиологии медицинского факультета 
Томского университета читал обязательный курс физиологии. После возвращения в 
Пермь летом 1920 г. был избран деканом медицинского факультета Пермского универси-
тета. Возглавил созданный им при университете Биологический институт, где занимался 
исследованиями в области нейрофизиологии и вопросами иммунитета. Скончался в 
1925 г.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. Р-815. Оп. 1. Д. 53, 80; БСЭ. 3-е изд. М., 1971. Т. 4; Энцикло-
педический словарь / Брокгауз и Ефрон. Биографии. М., 1993. Т. 3; Памяти Бронислава 
Фортунатовича Вериго // Русский физиологический журна Л. 1926. Т. 9. Вып. 1; Перм-
ский государственный университет им. А. М. Горького: Исторический очерк. 1916–1966. 
Пермь, 1966; Файтельберг-Бланк В. Р., Гуска Н. И. Б. Ф. Вериго: жизнь и творчество. 
Кишинев, 1975; Биологи: Биографический справочник. Киев, 1984; Профессора Томско-
го университета. Биографический словарь. Томск, 1998. Т. 2. С. 85–87.
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ВЕРИГО-ЧУДНОВСКАЯ МАГДАЛЕНА

Художник, поэтесса и публицистка, заведующая художественным отделом 
Томского народного образования в 1920–1922 гг.

Werygo – Czudnowska Magdalena – malarka, poetka i publicystka, kierownik Wydziału 
plastycznego Kuratorium Oświaty w Tomsku w latach 1920–1922

Родилась 10 января 1892 г. в Одессе в семье профессора Одесского университета, а 
впоследствии Пермского университета Бронислава Фортунатовича Вериго (1860–1925). 
Гимназию в Одессе окончила экстерном, так как вынуждена была ее оставить из-за уча-
стия в действиях против еврейских погромов. За это же была заключена на месяц в тюрь-
му в феврале 1907 г. Призвание к искусству ощутила в гимназические годы, чему благо-
приятствовала большая библиотека родителей. Первым успехом в литературе стала для 
нее победа на Всероссийском конкурсе лирических дуэтов в 1912 г. (жюри: В. Я. Брюсов, 
И. А. Бунин, В. В. Вересаев). Затем последовали публикации в альманахе «Полигимния» 
(1914), в журнале «Любовь к трем апельсинам» В. Мейерхольда (1915 г., опубликовал 
A. A. Блок), публикация стихотворений и прозы в петроградских журналах 1917–1918 гг., 
в изданиях колчаковского времени (1919) в Перми и Томске. Живописное образование 
получила в студии Ф. Л. Соколовича в Одессе, в Академии Рансон (1912–1913, Париж), 
по совету И. K Рериха – в Oдeccком императорском училище, в студиях И. Машкова, 
К. Юона (1915–1916). Летом 1919 г. при отступлении армии А. В. Колчака Магдалена 
Вериго вместе с членами своей семьи и частью преподавателей Пермского университета, 
где служил профессором ее отец, а она – в музее древностей университета (по др. дан-
ным – библиотекарем университетской библиотеки), была эвакуирована в Томск. Здесь 
31 августа 1919 г. она потеряла мужа, Феликса Петровича Чудновского, талантливого 
писателя и поэта, умершего от испанки. В Томске также умер ее брат. Однако потеряв 
мужа, брата, все прежнее, М. Б. Вериго оказалась деятельно включена в художественную 
жизнь Томска вместе с другими художниками. 25 июля 1920 г. была принята на работу в 
должности помощника заведующего подотделом искусств губернского отдела народного 
образования с месячным окладом 5184 рубля по 35 разряду. Жила в это время в Томске в 
квартире № 2 по ул. Черепичной, 15. Попав в разряд ответственных работников подотде-
ла искусств, ей пришлось принять на себя ряд должностей, которые ее тяготили. Так, 
согласно статье 16 Декрета об объединении театрального дела от 26 августа 1919 г., она 
как представитель губернского отдела народного образования была назначена в правле-
ние театра гарнизонного клуба и городского цирка. Стала председателем секции ИЗО 
Томского Всерабиса, участвовала в работе литографической и плакатной мастерских. 
В конце октября 1920 г. она написала заявление об увольнении ее с должности помощни-
ка заведующего подотделом искусств, мотивируя это тем, что уже около 10 месяцев вы-
полняет работу исключительно административного характера (сначала по Союзу Рабса, 
в качестве председателя секции художников, члена исполкома Союза, потом и по наро-
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бразу, как заведующая губернской и уездной секциями ИЗО), а потому не имеет возмож-
ности работать по своей прямой специальности как художница. «В настоящее время я 
сильно переутомлена, – указывала в заявлении М. Вериго, – и считаю необходимым пере-
менить род своей деятельности. Поэтому я прошу освободить меня от должности… и 
откомандировать в Петроград для продолжения художественного образования в Государ-
ственных Свободных Мастерских». Освободившись от ряда административных обязан-
ностей и не выехав в Петроград, получила возможность больше работать в Томске как 
художница. Так, выполнила свыше ста зарисовок Томска (утрачены) для отдела охраны 
памятников, писала картины (выставлялись в Красноярске, Мариинске, Томске), органи-
зовала выставку «Все для всех» на новых, демократических принципах, занималась ху-
дожественной критикой, публиковала статьи в газете, писала стихи. Смерть мужа и брата 
в зиму 1919–1920 года окрасило ее творчество того периода в трагические тона. Город 
Томск был представлен в образе воронки Мальстрема из фантастического рассказа Эдга-
ра По и назван ею столицей снега и «городом мора». Приняла участие в формировании 
фондов создаваемого губернского краевого музея. Так, в отчете о деятельности губмузея 
за сентябрь 1921 г. указывалось, что ввиду отсутствия средств у музея и Наробраза для 
приобретения картин были проведены переговоры с художниками и художница Вериго-
Чудновская предоставила музею «для пользования и сохранения принадлежащую ей се-
рию работ талантливого художника-футуриста Янкуса». В 1922 г. Магдалена возврати-
лась в Пермь, где продолжала заниматься живописью и, будучи приглашена учащимися 
Художественного техникума, преподавала живопись и рисунок для старших курсов по 
собственной программе, читала собственный курс истории новой живописи. В 1923 г. 
выйдя замуж за биолога Бориса Властова (1894–1964), в 1925 г. переехала жить в Москву. 
В 1929 г. ее работы были отвергнуты жюри выставки ОМХ как не соответствующие реа-
листической программе выставки, несмотря на лестный отзыв жюри, переданный А. Лен-
туловым. Определилось отношение как к художнику-«формалисту», политически враж-
дебному. Несмотря на отказ выставляться, она продолжала работать в живописи до 
1971 г., пока не началось резкое ухудшение зрения. Темы: лесные пейзажи, Подмосковье, 
Москва-река, пейзажи Самарканда (1942–1943), интерьер, портрет, натюрморт. В 1970–
1980 гг. заботами искусствоведов Н. В. Скоморовской (Пермь) и Т. Н. Микуцкой (Томск) 
ее работы были приобретены картинными галереями Томска и Перми. Не оставляла она 
всю жизнь и литературных трудов. Ею было написано пять книг стихов, сделаны перево-
ды первых двух глав «Потерянного рая» Дж. Мильтона, осуществлены переводы других 
его работ, а также перевод книги мемуаров друга Бальзака Леона Гозлана «Бальзак в до-
машних туфлях». Книга собственных воспоминаний «Время забывать. Время вспоми-
нать» описывает события ее пребывания в Томске в 1920 г. Скончалась в Москве в 1994 г. 
на 102 году жизни.

Источ. и лит.: Архив ТОКМ. Оп. 2. Д. 45. Л. 77, 99, 104, 106, 126, 137, 187, 235; Му-
ратов П. Д. Художественная жизнь Сибири 1920-x годов. Л., 1974. С. 36–41, 132; Новый 
мир. 1991. № 5.
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ВЕРНИКОВСКИЙ АНТОН КОНСТАНТИНОВИЧ

Землеустроитель, чиновник Томского переселенческого управления в 1904–1920 гг.

Wernikowski Antoni – urzędnik urzędu ds. Przesiedleńców w Tomsku w latach 1904–1920

Родился в 1869 г. в Сибири в семье ссыльного польского повстанца 1863 г. Константи-
на Верниковского (умершего в Уфе в 1908 г.). Окончил в 1889 г. Уфимское земельное 
училище со званием частного землемера. Через 4 года, в 1893 г., поступил на государ-
ственную службу, получив чин 14 класса – коллежского советника. Исполнял долж-
ность топографа Тобольской партии по подготовке переселенческих участков вдоль 
линии Сибирской железной дороги. В 1904 г. перемещен топографом высшего разряда 
из Тобольского в Томский поземельно-устроительный отряд. В 1905 г. получил за вы-
слугу лет чин титулярного советника со старшинством и назначен временно исполня-
ющим должность начальника съемочного отделения Томской поземельно-устроитель-
ной партии вместо умершего от чахотки Салимовского. Через год получил назначение 
на должность начальника съемочного отряда. В эти годы Сибирь переживала небывало 
массовое переселение крестьян из Европейской России. Сотрудники Томского пересе-
ленческого управления, принявшего половину всего переселенческого потока в Сибирь, 
испытывали сильные перегрузки. Так, только в 1907 г. в Томскую губернию прибыло 60 
тыс. ходоков и 30 тыс. семей переселенцев – в 5 раз больше, чем за все десять предше-
ствовавших лет. В своем ходатайстве в 1907 г. о предоставлении отпуска на лечение 
Верниковский писал, что, работая «в будни и праздники, он довел себя до переутом-
ления, вызвавшее потрясение всего организма». В 1912 г., имея уже семью из 8 человек, 
ходатайствовал о пособии на воспитание детей. Получил в этом поддержку своего непо-
средственного начальника, старшего производителя работ Радзевича. Тот отметил, что 
Верниковский как продолжительностью своей службы в одном ведомстве, так и выдаю-
щимся безупречным усердием, прилежной добросовестностью в исполнении возложен-
ных на него обязанностей, солидной технической подготовкой и всегдашним служеб-
ным тактом в отношении подчиненных ему лиц, «бесспорно, заслуживает поощрения в 
наивысших размерах... В годы Первой мировой войны Верниковский исполнял одновре-
менно обязанности начальника съемочного отделения Каинской поземельно-устрои-
тельной партии и заведующего технической частью по образованию переселенческих 
участков в Каинском уезде. В 1917 г. после Февральской революции и подъема обще-
ственной деятельности собранием служащих межевых отделов был выбран временно 
исполняющим обязанности заведующего землеотводным и поземельно-устроительным 
отделами переселенческого Управления. В 1918 г. вновь ходатайствовал об отпуске по 
болезни в связи с неврастенией, вызванной переутомлением. В многочисленных разъез-
дах по делам службы брал с собой фотоаппарат и, снимая переселенцев, их жилища, со-
ставил интересную этнографическую коллекцию фотоснимков из жизни крестьян и або-
ригенов Тобольской и Томской губерний конца ХIХ – начала ХХ в. В 1920 г. данная 
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коллекция с подробной этнографической пояснительной запиской была им передана в 
Томский краеведческий музей. С 1920 г. Верниковский служил в должностях инструк-
тора-ревизора, затем инструктора-топографа, но вскоре заболел и был помещен в го-
спиталь, умер в 1924 г. За время своей службы был награжден орденами Святого Станис-
лава III степени (1899), Святой Анны III cтепени (1915) и медалью в память императора 
Александра III. Последний чин – надворный советник (1910). Был женат на Варваре 
Ивановне, урожд. Ромейко (1874–1969), происходившей из солдатских дочерей и право-
славной по вероисповеданию. Семья Верниковских имела 7 детей, из которых трое ро-
дилось в Тобольской губернии, а четверо – в Томске: Бронислав, Уршула, Николай, 
Маргарита, Изабелла, Станислав. Жили в Томске в собственном доме по пер. Лесному, 
№ 5, построенному в 1909 г. Бронислав (1895–1983) стал известным организатором и 
пропагандистом физкультурного движения в 1920-е гг. в Сибири, одним из создателей 
спортивного клуба ЦСК. Станислав – оперным певцом, певшим на сцене МХАТа, за-
служенным артистом РСФСР, Николай (1898–1985) – врачом, (жил и умер вo Львове), 
Изабелла – кандидатом сельскохозяйственных наук (в конце 1950-х гг. жила в Москве).

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 239. Оп. 1. Д. 5; Ф. 239. Оп. 7. Д. 5; Ф. 233. Оп. 4. Д. 1671; 
Архив ТОКМ. Оп. 4. Д. 95. Л. 1–10; Автобиография Б. А. Верниковского // Архив В. А. Ха-
невича.

ВЕРНИКОВСКИЙ БРОНИСЛАВ АНТОНОВИЧ
Спортсмен, организатор спортивной жизни в Сибири в начале 1920-х гг., 
один из первых организаторов, пропагандистов и активных участников 

военно-физической работы в СССР в 1920–1950-е гг.

Wiernikowski Bronisław – sportowiec, organizator życia sportowego na Syberii na po-
czątku lat 1920 – ch, jeden z pierwszych organizatorów i propagatorów przysposobienia 
wojskowego w ZSSR w latach 1920–1950

Родился 5 (18) августа 1895 г. в г. Ишиме Тобольской губернии в семье землемера-
топографа А. К. Верниковского, сына польского повстанца 1863 г. В 1904 г. семья Верни-
ковских переехала к новому месту службы главы семьи, в г. Томск. Учился Бронислав в 
Томской мужской гимназии, где руководил оркестром народных инструментов и играл на 
трубе в гимназическом духовом оркестре. Здесь же, в Томске, в 1910 г. началась и его 
спортивная биография, когда 15-летним юношей стал принимать участие в уличных 
квартальных состязаниях по городкам. По собственному признанию Верниковского, 
большое влияние и значение для него оказала в области физического воспитания дея-
тельность в г. Томске доктора Владислава Пирусского, создателя в Томске Общества со-
действия физическому развитию. Начав тренировки в Томском спортивном клубе, Бро-
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нислав Верниковский увлекался различными видами 
спорта, но отдавал предпочтение футболу, легкой атлети-
ке, теннису. В метании копья и теннисе в Сибири ему не 
было равных, зимой бегал на лыжах и коньках. После 
окончания гимназии Бронислав в 1917 г. поступил на ме-
дицинский факультет Томского университета, но проу-
чился только 2 года. В 1919 г. был мобилизован в Томский 
кадровый кавалерийский полк армии А. В. Колчака и за-
числен музыкантом духового оркестра, но в сентябре 
1919 г. из армии дезертировал. После вступления 5-й 
Красной армии в Томск в декабре 1919 г. работал инструк-
тором биржи труда. В январе 1920 г. был принят в члены 
РКП(б) и назначен инструктором-организатором агитот-
дела Томского уездвоенкомата. Весной 1920 г. переведен 

на должность начальника районного отдела Всеобуч в г. Тайге, затем был инструктором 
спорта и допризывной подготовки Томского военкомата. Был организатором в Томске за-
нятий с трудящимися по программе всевобуча, выступал с лекциями, помогал создавать 
физкультурные кружки. По его инициативе и активном участии в июле 1920 г. в г. Омске 
была проведена 1-я Сибирская олимпиада. В 1921 г. Б. А. Верниковский был назначен 
комиссаром окружных курсов спорта и допризывной подготовки Западно-Сибирского 
военного округа, находившихся в Томске, затем после реорганизации указанных курсов 
назначен комиссаром Сибирской военной школы физического образования. 

В 1922 г. был переведен в г. Омск, а затем по телеграфному распоряжению начальни-
ка Главного управления всеобуча Н. И. Подвойского откомандирован в Москву и назна-
чен комиссаром Московской военной окружной школы физического развития, одновре-
менно стал слушателем Главной военной школы физического образования в Москве. 
С 1924 г. возглавил первую военно-спортивную организацию рабоче-крестьянской Крас-
ной армии – ОППВ (Опытно-показательная площадка Всевобуча), затем с 1928 г. – отдел 
физической культуры и спорта ЦДКА, где проработал почти 15 лет. С его именем связано 
рождение и становление Центрального спортивного клуба армии (ЦСКА) – главной «куз-
ницы» спортивных талантов в вооруженных силах страны. В июле 1938 г. Б. А. Верни-
ковский был демобилизован из рядов РККА и переведен в запас, с 1939 до июля 1941 г. 
работал в Московском городском спортивном обществе «Спартак» инструктором по лег-
коатлетическому и лыжному спорту. С началом Великой Отечественной войны в июле 
1941 г. он добровольцем пошел на фронт и воевал по декабрь 1945 г. Среди его первых 
боев было участие в сражениях по защите Москвы в районе железнодорожной станции 
Крюково в ноябре–декабре 1941 г. в качестве командира взвода связи и снабжения бата-
льона 7-й дивизии народного ополчения г. Москвы. Несколько раз был ранен и контужен. 
За годы войны служил в разных должностях: командиром взвода снабжения батальона, 
инструктором по лыжному обучению войск, инспектором трофейного отдела 48-й армии, 
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начальником вещевого снабжения 48-й армии Брянского фронта, помощником начальни-
ка армейского полевого госпиталя по материальному обеспечению. В декабре 1945 г. был 
уволен из рядов Красной армии в запас по болезни в звании майора. С 1947 по 1957 г. 
работал в Центральном совете ДСО «Крылья Советов» в должности заведующего учеб-
но-спортивным отделом. За боевые заслуги и трудовую деятельность награжден ордена-
ми Красного Знамени, Красной Звезды, «Знак Почета» и многими медалями, почетными 
знаками СК СССР и ЦК ВЛКСМ. Умер в Москве в 1983 г.

Источ. и лит.: Автобиография Б. А. Верниковского // Архив В. А. Ханевича; Моравец-
кий Д. В. Из истории развития спорта в Томске // Давайте вспомним. Томск, 1995. С. 169–
170; Стойлов Э. Команда молодости нашей // Красное знамя. 1995. 18 янв.

ВЕРХРАТСКИЙ АДАМ ФЛОРИАНОВИЧ
Томский купец второй гильдии во второй половине ХIХ в.

Wierchacki Adam – kupiec 2 klasy w Tomsku w drugiej połowie XIX stulecia

Родился около 1825 г. (в 1877 г. – 52 года). В середине ХIХ в. занимался золотодобы-
чей. В ноябре 1865 г. в г. Томске в районе Нижнего луга им было открыто первое в Томске 
свечное химико-технологическое производство, производящее свечи «без дыма и запа-
ха» по способу французского химика Лефебюри (сальные свечи, очищенные кислотами). 
Одновременно там же, на Нижнем лугу, им были устроены крупнейшие в Томске по тем 
временам теплицы по выращиванию цветочной и огородной рассады, а также заведено в 
городе промышленное цветоводство и продажа цветов. В 1877 г. он продолжал быть куп-
цом 2 гильдии, имел двух сыновей: шестилетнего Валериана и однолетнего Николая. 
В 1880–1890 гг. предприятия Верхратского были проданы и перешли в руки других вла-
дельцев, просуществовав до начала 1920-х гг. Его жена Анна Адамовна умерла 2 октября 
1903 г. и была похоронена в Томске. 

Источ. и лит.: Скубневский В. А. Предпринимательство поляков в Сибири. Вторая 
половина ХIХ – начало ХХ в. // Предприниматели и предпринимательство в Сибири. 
Барнаул, 2001. Вып. 3. С. 146; Бойко В. П. Томское купечество конца XVIII–XIX веков. 
Томск, 1996. С. 284; Томский некрополь. Томск, 2001. С. 90.



Поляки в Томске (XIX–XX вв.). Биографии90
ВЕСЕЛОВСКИЙ (ВЕСЯЛОВСКИЙ) ИОСИФ

Городничий г. Бийска, чиновник в Томской губернии в 1839–1844(?) гг.

Wesołowski (Wesiałowski) Józef – urzędnik w Guberni Tomskiej w latach 1839–1844, 
burmistrz Bijska

Родился около 1807 г. (в 1841 г. – 34 года) в дворянской семье католического верои-
споведания. Служить начал с 1827 г. писцом Гродненской казенной палаты. В 1829 г. был 
принят на службу по Омской области Западной Сибири и зачислен в штат казенной экс-
педиции с производством в чин коллежского регистратора. В 1831 г. направлен журнали-
стом окружного казначейства в г. Петропавловск. В 1836 г. подавал прошение об отстав-
ке, но вскоре был вновь зачислен на службу и определен в штат Омского общего област-
ного управления. В 1837 г. направлен в г. Семипалатинск на должность заседателя зем-
ского суда, в том же году произведен в чин губернского секретаря. В конце 1837 г. был 
назначен на должность Семипалатинского окружного казначея и в июле 1838 г. утверж-
ден в этой должности. В 1839 г. с упразднением Омской области остался за штатом и ге-
нерал-губернатором Западной Сибири был назначен исполняющим должность чиновни-
ка особых поручений при Томском общем губернском правлении, в 1840 г. переведен в 
Томск с назначением губернским архивариусом. 25 ноября 1840 г. по предложению гене-
рал-губернатора Западной Сибири был назначен Бийским городничим. В том же году 
был произведен в чин коллежского секретаря. В 1841 г. был женат и имел дочь Анну 
(1839 г. р.). Жена и дочь были православного вероисповедания.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 291. Л. 635–640; Ф. 440-2. Оп. 2. Д. 4. Л. 4.

ВИДАВСКИЙ МЕЧИСЛАВ ПАВЛОВИЧ
Помощник Томского полицмейстера в 1908 г.

Widawski Mieczysław – pomocnik policmajstra w Tomsku w roku 1908

Родился около 1861 г. (в 1908 г. – 47 лет) в семье дворян Виленской губернии. Полу-
чил домашнее образование. Постановлением председателя съезда мировых судей Мин-
ского округа в 1888 г. был принят на службу помощником секретаря съезда. В 1896 г. 
решил продолжить службу в Сибири и в начале января 1896 г. подал прошение на имя 
губернатора принять его на службу полицейским приставом или делопроизводителем 
Томского губернского управления. Постановлением Томского губернатора от 28 июля 
был принят на службу земским заседателем второго участка Мариинского округа. Дан-
ное назначение потребовало специального согласия министра внутренних дел, так как на 
данную должность мог быть принят только чиновник, имеющий чин не ниже IX класса, 
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а Видавский вообще не имел чинов. Заступив на службу, принял активное участие в про-
ведении в Мариинском округе первой Всероссийской переписи населения, за что в числе 
других отличившихся был удостоен Всеобщей монаршей благодарности и награжден 
специальной бронзовой медалью. В мае 1898 г. приказом губернатора назначен исполня-
ющим должность отдельного заседателя Алтайского края и командирован на китайскую 
границу для выполнения особого поручения. Командировка продлилась до начала сентя-
бря 1900 г. В марте 1901 г. ему была выражена искренняя благодарность «за особое усер-
дие и умение» при поиске и задержании убийц трех калмыцких семейств. 3 мая 1901 г. он 
был назначен помощником Бийского уездного исправника и сразу же почти полгода ис-
правлял обязанности уездного исправника на период его отпуска. В 1902 г. получил в 
награду 100 руб. от Министерства финансов за особые труды по исполнению обязанно-
стей контроля за казенной винной продажей. В 1903 г. был утвержден членом-соревнова-
телем Бийского комитета попечительства о народной трезвости. В том же году выступил 
с прошением перед губернатором дать разрешение на издание Памятной книжки Бийско-
го округа на 1904 г. с представлением проекта данного издания. Однако реализовать дан-
ный издательский проект ему было не суждено, так как в 1904 г. последовал его перевод 
в Каинский округ на такую же должность помощника уездного исправника. Исполняя 
должность помощника Каинского окружного исправника, в марте 1905 г. был высочайше 
утвержден в звании директора уездного попечительства о тюрьмах. В 1906 г. вновь дваж-
ды был награжден денежными премиями от губернатора в 75 и 100 рублей «за усердие по 
службе». В конце декабря 1906 г. он отличился по поиску преступников, совершивших 
вооруженное ограбление окружного казначейства. Благодаря его грамотным действиям 
преступники вскоре были пойманы с поличным и преданы суду, 6 человек из них были 
приговорены судом к смертной казни. В это же время ему поручалось «принять необхо-
димые меры» к предотвращению предполагавшегося в начале 1907 г. побега арестантов 
из Каинской тюрьмы. Согласно рапорту исправника, это поручение Видавским было вы-
полнено «крайне внимательно и добросовестно». В результате предпринятых Видавским 
мер был перехвачен «арестантский шифр для сношений» и тем самым «раскрыт заговор 
к побегу». В 1907 г. за выслугу в Сибири 10 лет ему было назначено добавочное жалова-
нье в размере 40 % занимаемой должности – 200 руб. В то же время следует отметить, что 
за свою службу в Сибири он не был произведен ни в один классный чин и не удостоен 
официальных наград (имел только медаль в память императора Александра III и медаль 
в память Японской войны). 26 мая 1908 г. Видавский приказом губернатора был назначен 
к исправлению должности помощника Томского полицмейстера. Основанием к переводу 
его из Каинска в губернский Томск стало резкое ухудшение здоровья. Старший врач Ка-
инского лазарета Казимир Перовский, осмотревший больного еще летом 1905 г., сделал 
вывод о том, что Видавский страдает обострившимся катаральным воспалением легких 
и хроническим нефритом, вызвавшим общий упадок сил и истощение организма. Бо-
лезнь была вызвана неблагоприятными для его организма климатическими и гидрологи-
ческими условиями в период службы в Каинском округе. Прося о предоставлении четы-
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рехмесячного отпуска с сохранением содержания для лечения, Видавский отмечал, что 
болезнь его была вызвана сильной простудой, случившейся во время зимних разъездов 
по Алтаю, когда ему часто приходилось в зимний период преодолевать верхом на лошади 
по несколько сотен верст по бездорожью и ночевать под открытым небом. В прошении 
указывал, что за одиннадцать лет службы в Сибири в качестве полицейского чиновника 
он еще ни разу не был в отпуске. Уездный исправник Шеремет также ходатайствовал 
перед начальством о предоставлении своему помощнику отпуска и необходимости ку-
рортного лечения. Из отпуска он возвратился раньше времени и продолжил службу. Пе-
реводом в Томск Видавский рассчитывал не только продолжить свою службу в полиции, 
но и поправить здоровье, однако этого не случилось. Как доносил губернатору томский 
полицмейстер, 30 ноября 1908 г. поздно вечером по дороге домой со службы с Видавским 
случился апоплексический удар и в бесчувственном состоянии он был доставлен в боль-
ницу. 2 декабря, не приходя в сознание, он скончался и был похоронен на католическом 
кладбище Томска. Его жене Петрунеле Бонифатьевне, урожденной Понковской, на осно-
вании действовавших законоположений была назначена пенсия в половинном размере 
возможной пенсии мужа (85 руб. 57 кoп.), выплачено пособие, равное полугодовому 
окладу мужа, а также выплачены прогонные деньги в полуторном размере до прежнего 
места жительства мужа – до г. Минска. Детей у них не было.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 70. Д. 146. Л. 1–114; Ф. 3. Оп. 12. Д. 3146; Католиче-
ский некрополь г. Томска. Томск, 2001. С. 163.

ВИНСКАЯ СОФЬЯ СТАНИСЛАВОВНА
Кандидат биологических наук, доцент кафедры ботаники 

Томского государственного педагогического института в 1945–1947 гг.

Wińska Zofi a – doktor nauk biologicznych, docent Katedry botaniki Uniwersytetu Peda-
gogicznego w Tomsku w latach 1945– 1947

Родилась 23 декабря 1904 г. в Томске в семье рабочего-столяра, прослужившего око-
ло 30 лет на железнодорожной станции Томск-2 (ум. в 1936 г.). В 1924–1930 гг. училась 
на биологическом отделении физико-математического факультета Томского государ-
ственного университета. Три ее родные сестры тоже получили высшее образование, 
окончив Томский медицинский институт и педагогический институт в Сталинске (ныне – 
Новокузнецк). Брат, работавший диспетчером на железнодорожной станции Белово, был 
в декабре 1937 г. арестован органами НКВД. В отзыве об учебе Софьи Винской в 1930 г. 
отмечалось, что она дисциплинирована, «политически развита удовлетворительно» и ре-
комендуется партийно-профессиональными организациями физико-математического 
факультета в научные работники. Характеризуя С. С. Винскую, профессор В. В. Ревер-
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датто в 1930 г. писал: «Окончившая ФМФ по специальности «геоботаника» Винская С. С. 
за время своего студенчества зарекомендовала себя как настойчивый и энергичный ра-
ботник, стремящийся разобраться во всяком вопросе до конца. При внимательном и тща-
тельном прохождении аспирантского стажа из Винской может получиться научный ра-
ботник, полезный для высшей школы и научно-исследовательских институтов». После 
окончания вуза она была принята аспирантом на кафедру геоботаники, а с 1934 г. зачис-
лена ассистентом кафедры систематики и морфологии высших растений ТГУ. В универ-
ситете читала лекции (в 1941 г. заняла II место в конкурсе на лучшее проведение лекций 
и практических занятий), в 1940 г. включена в состав Ученого совета биологического 
факультета. С 1 октября 1942 г. была назначена старшим преподавателем-почасовиком 
для ведения курса систематики растений и проведения летней полевой практики со сту-
дентами II курса факультета естествознания в Томский государственный педагогический 
институт. Во втором семестре 1943/44 учебного года ее учебная нагрузка составляла 360 
часов. Имея большой опыт научно-исследовательской и практической работы, она суме-
ла поставить на должный (для военного времени) уровень преподавательской деятель-
ности в институте, в котором она работала до осени 1945 г. В годы Великой Отечествен-
ной войны С. С. Винская активно занималась сбором лекарственных трав в Горном Ал-
тае, Кемеровской области, а в 1943 г. руководила группой Кулундинской экспедиции. 
В июне 1945 г. успешно защитила кандидатскую диссертацию «Сравнительное анатоми-
ческое исследование секреторных органов некоторых двудольных растений сибирской 
флоры». В октябре 1945 г. С. С. Винская была утверждена членом Совета Сибирского 
ботанического сада. С 1 сентября 1945 г. она была назначена заместителем заведующей 
кафедрой высших растений Томского государственного университета, с 1 октября 1945 г. 
исполняла обязанности доцента в ТГУ. С. С. Винская скончалась 14 января 1947 г. 

Источ. и лит.: Архив ТГПУ. Ф. 566. Оп. 1. Д. 981; Галкина Т. В. Поляки в истории 
Томского государственного педагогического института (1930–1940-е гг.) // История и ме-
тодика преподавания славянских языков и литератур как иностранных с применением 
технологии диалога культур. Томск, 2005. С. 37–45.
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ВИТКЕВИЧ СТАНИСЛАВ

Ссыльный в Томске в 1864–1868 гг., впоследствии известный польский художник, 
писатель, архитектор, искусствовед, философ

Witkiewicz Stanisław – zesłaniec w Tomsku w latach 1864–1868, później znany polski 
malarz, pisarz, architekt, znawca sztuki, fi lozof

Родился 8 мая 1851 г. в Литве. Раннее детство провел 
в имении родителей в атмосфере польских и католиче-
ских традиций, проникнутых духом патриотической на-
ционально-освободительной борьбы польского народа за 
свое освобождение. После поражения восстания 1863 г. 
его отец, Виткевич Игнатий, сын Виктора (ок. 1813 – 
ок. 1869), помещик Ковенской губернии Шавельского уез-
да «за сношения с мятежниками, принятие их у себя в 
доме и снабжение их продовольствием и другими припа-
сами» по конфирмации командующего войсками Вилен-
ского военного округа был лишен всех особенных лично 

относящихся присвоенных ему прав и сослан с семейством в Томскую губернию. При-
был в Сибирь 7 сентября 1864 г. и был оставлен на жительство в г. Томске. По другим 
данным – его семейство прибыло в ссылку добровольно в составе жены Эльвиры и ше-
стерых детей: Станислава, Марии, Анели, Евгения, Яна и Барбары. По воспоминаниям 
сестры Станислава Марии (1853–1940), первые уроки живописи Станислав получил в Томске у 
ссыльного художника–гравера из Варшавы Юлия Флека. В 1868 г. его отец Игнатий Виткевич 
обратился с ходатайством о выдаче ему высочайшего распоряжения переселиться с се-
мьей из Томска в Царство Польское. Своим рапортом от 8 августа 1868 г. томский полиц-
мейстер дал характеристику Виткевичу, что тот, проживая в Томске, был «поведения хо-
рошего, под судом и следствием в Сибири не состоял». Согласно предписания генерал-
губернатора от 4 октября 1868 г., семья Виткевича была отправлена, но не на родину, а в 
европейскую часть России – Костромскую губернию. В дороге глава семьи умер, его 
жена с детьми получили разрешение вернуться на родину и выехали в Варшаву, но Ста-
нислав, мечтая продолжить свое художественное образование, поехал в Санкт-Петербург 
для поступления в Академию художеств. В Петербурге в то время жил и изучал право его 
старший брат Игнаций. Не имея возможности учиться официально, составил для себя 
индивидуальную программу обучения. В 1872 г. Станислав Виткевич оставил Санкт-
Петербург и выехал в Монахиум – Мекку польских художников и артистов того периода. 
В 1875 г. после закрытия этой студии переехал в Варшаву, стал сотрудничать как худож-
ник с несколькими иллюстрированными журналами, стал сам писать искусствоведче-
ские статьи, органично вписался в артистическую и литературную среду Варшавы. Был 
знаком и дружен с писателями Хенриком Сенкевичем и Болеславом Прусом, классиками 
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польской литературы. В 1886 г. для лечения впервые выехал на курорт в Закопане и с тех 
пор до конца жизни был покорен природой Татр, культурой и обычаями гуралей – жите-
лей тех мест. С 1890 г. стал жить в Закопане, где был известен не только как художник, певец 
Татр, но и как прекрасный архитектор-проектировщик, создатель так называемого закопанского 
стиля. Есть предположения, что в этом стиле, особенно в декоре дверей, окон и навесов, отрази-
лось пребывание С. Виткевича в Томске, где он подростком впитал в себя красоту томской дере-
вянной резьбы и западно сибирской архитектуры, а затем, оставаясь под ее чарами, перенес 
некоторые элементы декора в архитектуру польского Подгалья. Умер Станислав Виткевич 5 
сентября 1915 г., по завещанию похоронен в Закопане. Был женат на Марии, урожденной 
Петржкевич, учительнице музыки, имел сына – Виткевича Станислава-Игнацы, 
(24.02.1885–18.09.1939) [псевдоним – Виткацы (Witkacy)], ставшего известным поль-
ским писателем, представителем польского авангардизма, художником и философом. 
Участвовал в Первой мировой войне как российский подданный, был в Санкт-Петербурге 
во время Октябрьской революции. Увиденное в эти катастрофические годы в решающей 
степени определило материал, сюжетику, авторскую позицию его произведений. Витка-
цы – автор более 30 пьес, гротескно деформирующих действительность, близких «драме 
абсурда», романов («Прощание с осенью», 1927; «Ненасытность», 1930), в которых изо-
бражены в абстрактно-утопической форме драма человечества и распад цивилизации. В 
трудах философского характера о живописи, театре провозглашал культ «чистой фор-
мы», независимой от содержания. Покончил жизнь самоубийством под впечатлением 
двойной оккупации Польши фашистами и сталинским СССР. 

Источн. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 945. Л. 71, 73; Д. 1165. Л. 7об; Оп. 18. Д. 445. 
Л. 1–6; Город Томск. 1912. С. 339; Брокгауз и Эфрон. Биографии. М.: «Советская энци-
клопедия», 1991–1996. Т. 3. С. 377; Stanisław Witkiewicz (1851–1915). в кн.: O sztuce kry-
tyce artystycznej stylu zakopiańskim wybitnych twórcach sprawach narodowych i społecznych. 
Wroclaw-Warszawa-Krakow-Gdansk.–1972.-s.9-26; Stanisław Ignacy Witkiewicz. Człowiek i 
twórca, [Warsz., 1957]; Kłossowitz I. Samotnosi i uniwersalism Witkiewicza, в кн.: Z prob-
lemow literatury polskiej XX wieku. T. 2. Warszawa., 1965. 

ВИШНЕВСКИЙ АНТОН ВИКЕНТЬЕВИЧ
Колыванский городничий в 1844–1846 гг.

Wiśniewski Antoni – burmistrz Koływania w latach 1844–1846

Родился около 1804 г. (в 1846 г. – 42 года) в семье дворян католического вероиспове-
дания. На службу вступил в 1820 г. бухгалтером экономической комиссии Каменец-По-
дольской губернии. В 1823 г. произведен в чин коллежского регистратора, в 1826 г. – гу-
бернского секретаря, в 1829 г. – в чин X класса, в 1832 г. – в чин IX класса. В 1834 г. по 



Поляки в Томске (XIX–XX вв.). Биографии96
предложению подольского и волынского губернатора от службы был уволен и переведен 
в Подольское губернское правление в число канцелярских чиновников, а 1 сентября 
1834 г. принят в канцелярию генерал-интенданта Первой армии чиновником для письма. 
В 1835 г. был уволен «для приискания службы» по другому ведомству и определен чи-
новником в канцелярию Подольского гражданского губернатора. В 1839 г. принят на 
службу помощником управляющего Маковецкой таможней, в 1840 г. перемещен на та-
кую же должность в Волошскую таможню. В 1841 г. Департаментом внешней торговли 
был уволен со службы для определения по гражданской части в Западной Сибири. 1 ав-
густа 1841 г. с разрешения генерал-губернатора Западной Сибири был принят в Погра-
ничное управление сибирскими киргизами и 14 октября 1841 г. утвержден асессором 
данного управления. В 1842 г. за службу получил от генерал-губернатора Западной Сиби-
ри благодарность «за излечение в Каралинском округе у киргиз скота» и денежное возна-
граждение от казны в размере 44 руб. ежегодно. 13 марта 1844 г. был переведен в г. Колы-
вань Томской губернии на должность городничего. Из наград имел медаль в память От-
ечественной войны 1812 г. и медаль за беспорочную службу за 15 лет. По семейному 
положению был холост. О дальнейшей судьбе сведения отсутствуют.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 104. Оп. 1. Д. 123 Л. 5–8.

ВИШНЕВСКИЙ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
Помощник полицейского пристава Томска в 1881 г.

Wiśniewski Aleksander – Pomocnik Naczelnika Policji w Tomsku w roku 1881

Родился около 1839 г. (в 1882 г. – 43 года). Из дворян. Обучался в Тобольской гимна-
зии, но курса не окончил. В 1858 г. поступил на службу вольноопределяющимся в Сибир-
ский линейный батальон в г. Тобольске. Выдержав экзамены, в 1860 г. произведен в ун-
тер-офицеры. Служил в сибирских батальонах № 3 и № 6. В конце 1868 г. по прошению 
уволен в отставку. В 1874 г. пробовал служить младшим сортировщиком при Каинской 
почтовой конторе, но через год вновь ушел в отставку. В 1878 г. по прошению определен 
в штат Мариинского окружного полицейского управления и определен журналистом. Че-
рез месяц по представлению губернского прокурора отправлен служить в г. Бийск на 
должность письмоводителя при окружном стряпчем. Через год по прошению переведен 
на такую же должность в г. Каинск. В марте 1881 г. по прошению назначен исполняющим 
должность смотрителя Каинского тюремного замка, а в сентябре 1881 г. определен по-
мощником пристава Юрточной части г. Томска. Через месяц откомандирован в Воскре-
сенскую часть г. Томска. В январе 1882 г. по прошению переведен в г. Кузнецк на долж-
ность полицейского надзирателя. В 1882 г. был холост. Православного вероисповедания.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 11. Д. 1535. Л. 1–6.
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ВИШНЕВСКИЙ ТЕОФИЛ СТАНИСЛАВОВИЧ

Сотрудник Томской ГубЧК в 1920 г.

Wiśniewski Teofi l – współpracownik gubernialnej Czeka w Tomsku w roku 1920

Родился около 1884 г. (в 1920 г. – 36 лет) в Варшаве. Окончил 4-классное городское 
училище. Состоял в членах боевой организации ППС. В 1905 г. был арестован и за при-
надлежность к ППС в 1906 г. выслан в Нарымский край. В 1916 г. был призван в армию 
и находился на военной службе до 1918 г. В 1917 г. избран от 8 роты 38-го Сибирского 
запасного стрелкового полка в члены Томского совета солдатских, крестьянских и рабо-
чих депутатов. В том же году вступил в РКП(б). В период колчаковского режима служил 
контролером и торговым агентом. С 1920 г. – сотрудник Томской губернской ЧК, где слу-
жил в должности секретаря Томгубчека. На собрании поляков-коммунистов Польской 
секции губкома РКП(б) 21 апреля 1920 г. был избран кандидатом в члены исполнитель-
ного бюро секции. В Томске жил по ул. Почтамской, 30. В 1920 г. был мобилизован на 
польский фронт.

Источ. и лит.: ЦДНИ ТО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 695. 

ВЛАДОВСКИЙ ЕВГЕНИЙ ИГНАТЬЕВИЧ
Инженер путей сообщения, чиновник Управления Сибирской железной дороги 

в 1893–1920-е гг., преподаватель ТТИ в 1918–1924 гг.

Władowski Eugeniusz – inżynier transportu, urzędnik Zarządu Kolei Syberyjskich w la-
tach 1893–1920, wykładowca Instytutu Technologicznego w Tomsku w latach 1918–1924

Родился в 1865 г. В 1890 г. окончил в Санкт-Петербурге технический институт, а в 
1893 г. институт инженеров путей сообщения. Был принят на службу инженером в Управ-
ление Сибирской железной дороги. В 1910 г. состоял в должности главного инженера 
Кольчугинской железной дороги. В 1918–1924 гг. по совместительству преподавал в Том-
ском технологическом институте по курсу железных дорог. В 1910-е гг. являлся в г. Том-
ске одним из первых владельцев личного автомобиля (автомобиль фирмы «Даррак» с 
19-сильным четырехцилиндровым мотором).

Источ. и лит.: Краткий биографический словарь преподавателей, ассистентов, лабо-
рантов и научных сотрудников Томского технологического института за 25 лет его суще-
ствования с 1900 по 1925 гг. Томск. Издание Сибирского технологического института 
1928 г.; Томская неделя. 2003. 30 янв.



Поляки в Томске (XIX–XX вв.). Биографии98
ВОДЗИЦКИЙ АНТОН АНГЕЛИЕВИЧ

Кузнецкий окружной врач в 1880–1893(?) гг.

Wodzicki Antoni – Lekarz Okręgowy w Kuzniecku w latach 1880–1893(?)

Родился около 1853 г. (в 1883 г. – 30 лет) в Каменец-Подольской губернии в дворян-
ской семье. В 1880 г. окончил Московский университет за свой счет и был принят на 
службу в г. Кузнецк Томской губернии окружным врачом. Сверх штата также исполнял 
обязанности городового врача г. Кузнецка. В 1885 г. был утвержден в чине титулярного 
советника. Был женат на Елисавете Петровне, урожденной Немченко, дочери статского 
советника. На 1885 г. имел сына Стефана (24.07.1877 г. р.), дочь Анну (22.04.1879 г. р.), 
сына Владимира (22.09.1881 г. р.) и дочь Елену (23.08.1884 г. р.). По вероисповеданию 
был католиком, а дети и жена – православными.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 2025. Л. 94–95; Д. 2313. Л. 27–31, 41–48.

ВОЕЦКИЙ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
Заседатель Каинского окружного суда в 1844 г., поручик

Wojecki Aleksander – ławnik Sądu Okregowego w Kaińsku, w roku 1844, porucznik

Родился около 1811 г. (в 1844 г. – 33 года) в дворянской семье православного верои-
споведания. В Уфимском уезде Оренбургской губернии его отец имел 80 душ крестьян и 
53 крестьянские души были приобретены им самим. Служить А. Н. Воецкий начал ун-
тер-офицером Павлоградского гусарского полка. Участвовал в походе в Болгарию против 
турок в войне 1828–1829 гг. и за отличие в сражении произведен в корнеты. В 1831 г. 
принимал участие в подавлении Польского восстания в сражении возле г. Седльцы, а за-
тем в составе летучего отряда занимался поиском укрывавшихся мятежников. За участие 
в Польской кампании был награжден «польским знаком отличия за военные действия». 
В 1832 г. от военной службы по домашним обстоятельствам был уволен с производством 
в чин поручика. В мае 1844 г. по прошению принят на службу по Томской губернии и на-
значен в Каинский окружной суд заседателем. На 1844 г. был холост.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 354. Л. 984–991.
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ВОЙТКОВСКИЙ АЛЕКСАНДР АНТОНОВИЧ

Начальник Томской почтово-телеграфной конторы в 1912–1916 гг.

Wojtkowski Aleksander – Naczelnik Urzędu Pocztowo – Telegrafi cznego w Tomsku w la-
tach 1912–1916

Окончил уездное училище. 23 октября 1872 г. поступил на государственную службу. 
1 мая 1912 г. был назначен начальником Томской почтово-телеграфной станции. С 1 июля 
1909 г. имел чин статского советника. Награжден за службу орденами Св. Анны II степе-
ни, Св. Станислава II степени, медалью в память императора Александра III и медалью 
Красного Креста в память русско-японской войны, орденом Св. Владимира IV степени 
(1906). Весной 1916 г. Войтковский ушел в отставку по болезни, прослужив на сибирской 
почте более 40 лет. Был православного вероисповедания.

Источ. и лит.: Список лиц, служащих по ведомству МВД на 1913 г. СПб., 1913. Ч. 2. 
С. 725; Яковлев Я. А., Рассамахин Ю. К. Рассказы о Томской почте. Томск, 2003. С. 446.

ВОЙЦЕХОВСКИЙ ИУСТИН ОСИПОВИЧ
Столоначальник Томского губернского правления в 1840–1841(?) гг.

Wojciechowski Justyn – kierownik działu w Zarządzie Gubernialnym w Tomsku w latach 
1840–1841

Родился около 1813 г. (в 1841 г. – 28 лет) в дворянской семье католического вероиспо-
ведания. После окончания Василианского училища в Витебской губернии в 1833 г. начал 
служить канцелярским служителем в Комиссии по погашению долгов. В 1834 г. произ-
веден в чин коллежского регистратора. За отличную службу в 1838 и 1839 гг. награждал-
ся денежными премиями. В начале 1840 г. по прошению был принят на службу по Том-
ской губернии и в мае 1840 г. определен секретарем Томской врачебной управы, а уже в 
июле 1840 г. по предложению губернатора переведен на должность столоначальника гу-
бернского правления. В марте 1840 произведен в чин губернского секретаря. В 1841 г. 
был холост.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 291. Л. 629–632.
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ВОЙЦЕХОВСКИЙ ФЛОВИАН НИКОЛАЕВИЧ

Ревизор Томской экспедиции о ссыльных в 1859–1861 гг.

Wojciechowski Florian – rewident Urzędu ds. Zesłańców w Tomsku w latach 1859–1861

Родился около 1815 г. (в 1861 г. – 46 лет) в дворянской семье католического вероиспо-
ведания. Получив домашнее образование, в 1829 г. был зачислен в штат канцелярии 
Псковской казенной палаты копиистом. К 1834 г. дослужился до должности помощника 
столоначальника казенной палаты. В 1836 г. командировывался в Санкт-Петербург для 
сопровождения на монетный двор транспорта с деньгами медной монеты. В 1837 г. про-
изведен в чин коллежского регистратора. В 1838 г. перешел на службу по министерству 
государственных имуществ и назначен столоначальником хозяйственного отделения. 
В 1839 г. произведен в очередной чин губернского секретаря. В 1840 г. изъявил желание 
продолжить службу в Сибири и решением генерал-губернатора Западной Сибири был 
принят на службу по Томской губернии и назначен столоначальником одного из отделе-
ний Томского губернского управления. В конце этого же 1840 г. с разрешения генерал-
губернатора был допущен к исправлению должности чиновника особых поручений Том-
ского губернского управления и прослужил 2 года. В конце 1842 г. генерал-губернатором 
назначен столоначальником Управления сибирскими киргизами. В 1843 г. от службы был 
уволен и выехал в Пермскую губернию и служил становым приставом в Ирбитском уез-
де. В 1845 г. вышел в отставку и подал прошение о принятии на службу в Енисейскую 
губернию. Служил кормчим заседателем в Енисейском и Канском земских судах, участ-
ковым заседателем в Енисейском округе. В 1855 г. переехал в Иркутск и был принят в 
штат Иркутского общего губернского правления чиновником по разным поручениям. 
Прослужив здесь всего год из-за болезни подал прошение об отставке и был уволен со 
службы. Через три года, в 1859 г., вновь подал прошение о принятии на службу и был за-
числен в штат Томского губернского управления и приказом генерал-губернатора Запад-
ной Сибири от 11 декабря 1859 г. назначен ревизором Томской экспедиции о ссыльных, 
в каковой и служил в 1861 г. Был награжден медалью в память войны 1853–1856 гг. 
В 1861 г. был вдов и детей не имел. 

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 11. Д. 886. Л. 1–10.
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ВОЙЦЕХОВСКИЙ АДАМ МИХАЙЛОВИЧ

Чиновник Томской контрольной палаты, член редакции «Сибирской газеты» 
в 1881–1888 гг.

Wojciechowski Adam – urzędnik Izby Kontroli w Tomsku, członek redakcji «Gazety Sy-
beryjskiej» w latach 1881–1888

После подавления Польского восстания 1863 г. был 
сослан с лишением прав состояния на жительство в Том-
скую губернию, определен к водворению в г. Бийск, от-
куда в начале июля 1868 г. был переведен в г. Томск. Впо-
следствии был принят на государственную службу по 
Томской губернии. В 1889 г. состоял секретарем Томской 
контрольной палаты и имел чин коллежского асессора, в 
1895 г. служил старшим ревизором контрольной палаты и 
состоял в чине надворного советника. В 1912 г. продол-
жал служить в прежней должности и имел чин статского 
советника. С 1881 г. был членом редакции «Сибирской га-
зеты», ведя в газете иностранный отдел. Работал в газете 
совместно с А. А. Кропоткиным, К. М. Станюковичем, 
Ф. В. Волховским. Являлся активным деятелем местной 
полонии, состоя действительным членом Римско-католического благотворительного об-
щества при костеле с первых лет его создания (1893–1913).

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 36. Д. 313. Л. 229; Адрес-календарь Томской губернии 
на 1895 г. С. 291; Город Томск. 1912. Справочный отдел; Адрианов А. Книга об отце // 
Елань. 1994. 5 марта.

ВОЙЦЕХОВСКИЙ НАРЦИЗ ИОСИФОВИЧ
Золотопромышленник, меценат, деятель Минусинской, Красноярской 

и Томской полоний в 1880–1918 гг.

Wojciechowski Narcyz – przemysłowiec, mecenas, działacz Polonii w Minusińsku, Kra-
snojarsku i Tomsku w latach 1880–1918

Родился около1845 г. (в 1919 г. – 74 года). За участие в Польском восстании был ли-
шен дворянского достоинства, всех прав и преимуществ и выслан на жительство в Вос-
точную Сибирь. В апреле 1867 г. определен на жительство в с. Сагайское Минусинского 
округа «в арестантском халате и с 40 копейками денег». Начал служить у владельца па-
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ровой мельницы. В течение 4 лет, скопив 500 руб., переехал в Минусинск и в начале 1876 
г. начал служить в магазине поляка Яна Прендовского. В Минусинске женился на Эмме 
Шерцингер, обрусевшей немке, в браке с которой родились 5 сыновей и 2 дочери. Рабо-
тал в качестве управляющего на фабрике Гусева. Сколотив первоначальный капитал, 
вместе с ссыльным поляком Жолковским открыл лавку по продаже мыла и других коло-
ниальных товаров, а с 1880 г. с ликвидацией предприятия с новым компаньоном Станис-
лавом Гутовским стал заниматься поиском и добычей золота в Ирбинском районе на гра-
нице Тувы. В 1887 г. начал также добычу соли на абаканских соленицах и открыл соля-
ной магазин. В 1889 г., побывав на родине, возвратился в Минусинск с матерью Валери-
ей, отцом Иосифом и дядей Константином Конопкой. Его просторный дом в Минусинске 
долгие годы был центром польской диаспоры в Минусинском крае. В 1889–1907 гг. жил 
в Красноярске, где принимал активное участие в общественной жизни города и полонии 
Красноярска. Помогал в строительстве в Красноярске нового костела, избирался пред-
седателем местного общества золотопромышленников, в 1906 г. вошел в состав выбор-
щиков по выборам членов первой Государственной Думы. В 1907 г., возвратившись вновь 
в Минусинск, продолжал активно заниматься общественной деятельностью. Участвовал 
в работе комиссии по проведению железнодорожной линии до Минусинска, в комитете 
по навигации по Енисею, по строительству новых казарм для воинского гарнизона и пр. 
Продав золотые прииски, продолжал заниматься добычей соли, к 1916 г. его капитал со-
ставлял 125 тыс. руб. Всего же, как писал в своих воспоминаниях, начатых в 1916 г., за 44 
года пребывания в Сибири смог заработать 330 тыс. руб. Революция 1917 г. и проблемы 
со здоровьем заставили его с женой и младшим сыном Леоном переехать на жительство 
в Томск, где ранее учился в Политехническом институте старший сын Казимир. Приехав 
в Томск, активно включился в жизнь местной польской колонии, избирался председате-
лем Польского народного комитета. Умер 13 января 1919 г., похоронен на католическом 
кладбище Томска. С обретением независимости Польши его сыновья Казимир, Болеслав, 
Иван, Иосиф, Леон, дочери Мария, Михалина возвратились на родину отца.

Источ. и лит.: Католический некрополь Томска. Томск, 2001. С. 240; Sergiusz Leończyk. 
Polskie karty w historii Minusińska. Абакан, 2004. С. 16–18.

ВОЙЦЕХОВСКИЙ ИОСИФ АНАНЬЕВИЧ
Военный, майор РККА в 1941 г.

Wojciechowski Józef –major Armii Czerwonej

Родился в 1900 г. В 13 лет пошел работать токарем в Тихорецких паровозных мастер-
ских. В восемнадцать лет партизанил на Кубани. В 1921 г. был направлен на учебу. По 
окончании школы имени ВЦИК в Москве (ныне Военное училище имени Верховного 
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Совета РСФСР) служил сначала в г. Иркутске, а затем в 
городах Нижнеудинске и Чите. Участвовал в боях на 
КВЖД. В Томск приехал в 1940 г. В первые месяцы Вели-
кой Отечественной войны в качестве командира батальо-
на 423-го стрелкового полка в составе 166-й стрелковой 
дивизии И. А. Войцеховский был отправлен на фронт. 
7 августа 1941 г. в районе г. Смоленска группа разведчи-
ков, возглавляемая Войцеховским, попала в кольцо вра-
жеских танков. Командир группы принял решение вы-
звать огонь на себя. В бою был тяжело ранен и через не-
сколько дней умер в медсанбате. За проявленный героизм 
в бою вначале был представлен к званию Героя Советско-
го Союза, но награжден только орденом Ленина. В семье 
Войцеховского было 7 детей, продолжавших после его 
ухода на фронт жить в Томске.

Источ. и лит.: Архив ТОКМ. Оп. 3. Д. 561; Очерки истории г. Томска (1604–1954). 
Томск, 1954. С. 233; Томская область: Исторический очерк. Томск, 1994. С. 415.

ВОЛЬСКИЙ ОСИП ОСИПОВИЧ
Столоначальник Томского губернского правления в 1880–1887 гг.

Wolski Józef – kierownik działu w Zarządzie Gubernialnym w Tomsku w latach 1880–
1887

Родился около 1840 г. (в 1887 г. – 47 лет) в семье дворян Варшавской губернии. Обу-
чался в реальной гимназии Варшавы, но полного курса не окончил. За участие в Поль-
ском восстании 1863 г. был выслан под надзор полиции в Енисейскую губернию. В 1873 г. 
был восстановлен в дворянских правах и получил право поступить на государственную 
службу. Был принят на службу по Енисейской губернии канцелярским служителем 2 раз-
ряда, назначен помощником столоначальника 3 отделения 2 стола Енисейского губерн-
ского правления. В 1875 г. перемещен по службе на должность смотрителя поселений по 
Енисейской губернии, но прослужил в этой должности только до конца мая 1875 года и 
по прошению был уволен от должности и службы. 29 июля 1876 г. был вновь принят на 
службу в должности столоначальника губернского правления. По поручению губернато-
ра помимо своей прямой должности привлекался неоднократно в качестве ревизора-до-
знавателя по разным делам правления. В 1879 г. вновь был по прошению уволен в отстав-
ку и в начале января 1880 г. зачислен в штат Томского губернского правления. В марте 
1880 г. был назначен столоначальником 3 отделения 1 стола Томского губернского прав-
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ления. Через месяц службы в Томске помимо своих обязанностей решением губернатора 
был назначен временно исполняющим обязанности редактора «Томских губернских ве-
домостей», смотрителя губернской типографии и начальника газетного стола на период 
болезни редактора Стуканова. Подобные обязанности исполнял и в последующие годы. 
За хорошую службу постановлениями губернского начальства неоднократно награждал-
ся денежными суммами. В декабре 1880 г. был назначен секретарем Томского городского 
полицейского управления, но прослужил здесь немногим более месяца и по прошению 
был перемещен вновь на службу в губернское правление. В 1883 г. по предложению гу-
бернатора вошел на правах делопроизводителя в состав Подорожной ревизии, инспекти-
рующей Томское полицейское управление. В 1884 г. ему было поручено расследование 
дела по потере в Томской экспедиции о ссыльных «неких важных документов». В 1885 г. 
на основании высочайшего повеления от 15 мая 1883 г. получил право выезда в европей-
скую часть империи и право поступить на государственную службу по всей империи, но 
этим правом не воспользовался. В феврале 1886 г. был назначен земским заседателем 
3 участка Томского округа, а в июле этого же года «для пользы службы» был перемещен 
на аналогичную должность в Каинский округ, где временно исправлял должность по-
мощника Каинского окружного исправника. 3 сентября 1886 г. по прошению был уволен 
в отставку по семейным обстоятельствам, но через три месяца вновь принят на службу и 
зачислен в распоряжение Томского окружного исправника. В конце февраля 1887 г. был 
вновь назначен столоначальником губернского правления с годовым жалованьем в 
286 руб. Был дважды женат. Вторым браком на Татьяне Дионисьевой, детей не имел. 
Вместе с женой были православного вероисповедания.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 12. Д. 1921. Л. 1–10.

ВОЛХОВСКАЯ (урож. ХОРЖЕВСКАЯ) АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВНА
Революционерка-народница, ссыльная в Томск в 1882–1886 гг.

Wołchowska (zd. Chorzewska) Aleksandra – rewolucjonistka, należała do ludowców, na 
zesłaniu w Tomsku w latach 1882–1886

Родилась в 1854 г. в Одессе и была старшим ребенком в семье состоятельного поль-
ского дворянина Херсонской губернии, одесского домовладельца и коллежского секрета-
ря Сергея Хоржевского. Мать ее рано умерла, и отцу пришлось взять всю заботу по вос-
питанию и образованию детей. После окончания местной частной гимназии Александра 
в 1872 г. выехала для получения университетского образования за границу и поступила в 
Цюрихский университет на медицинский факультет. Позже после вызова российским 
правительством переехала в Берн, а затем в Париж. В Париже изучала химию у профес-
сора Вюрца, который ставил ее работы в пример другим студентам. Здесь же в Париже 
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Александра Хоржевская вступила на путь революционной борьбы и приняла решение 
возвратиться в Россию для ведения революционной пропаганды. Вернулась в Россию в 
декабре 1874 г. и в начале 1875 г. поселилась в Москве. В феврале 1875 г. она присутство-
вала на Московском съезде пропагандистов, на котором был выработан устав Всероссий-
ской социал-революционной организации, принимала участие в пропагандистской рабо-
те. Желая передать свое полученное от отца состояние на революционные цели, 13 июля 
1875 г. заключила фиктивный брак с И. Никодзе (по фиктивным документам князем 
А. К. Цициановым). После разгрома московской организации уехала на юг, жила в Одес-
се, затем переехала в Киев, где жила под фамилией крестьянки Марии Горещенковой. 
9 сентября 1875 г. была арестована в Киеве и привлечена к дознанию по делу о противо-
правительственной пропаганде («процессу 50-ти»). Данный процесс широко освящался 
в либеральной зарубежной печати тех лет, а лондонский журнал «Craphic» отвел целую 
страницу под портреты 8 героинь данного процесса. После двухлетнего одиночного за-
ключения в числе 50-ти лиц Александра Хоржевская была судима особым присутствием 
Сената по обвинению в «составлении противозаконного сообщества, участии в нем и в 
распространении преступных сочинений». По этому же процессу арестовывалась ее се-
стра Елизавета, но после дачи показаний была освобождена. Судом Александра Хоржев-
ская была признана виновной и присуждена к лишению всех прав состояния и к каторж-
ным работам на 5 лет; но, по ходатайству Сената, каторга ей была по высочайшему по-
велению от 14 августа 1877 г. заменена ссылкой на поселение в менее отдаленные места 
Сибири. Местом ссылки был назначен г. Тюкалинск Тобольской губернии, куда она при-
была осенью 1877 г. Здесь она провела целый год. Средства к жизни зарабатывала служ-
бой писцом в местном присутствии по воинской повинности, а после лишения места 
перепиской и переплетом книг. В 1878 г. вышла замуж за ссыльного народника, писателя 
и публициста Феликса Волховского. В сентябре 1881 г. получила разрешение вместе с 
мужем переехать в Томск, однако из-за отсутствия средств переезд в Томск состоялся 
только в августе 1882 г. В Томске семья Волховских (родилось две дочери и дочь Фелик-
са Волховского от первого брака) жили на ул. Жандармской (Гоголя), затем на ул. Мона-
стырской (Крылова), снимали квартиру в доме Хаймовича над речкой Ушайкой. Муж 
служил в «Сибирской газете», а Александра занималась воспитанием детей и ведением 
домашнего хозяйства. 7 декабря 1886 г. в результате психического расстройства, вызван-
ного длительной болезнью и хронической бессонницей, она покончила с собой выстре-
лом из револьвера. Похоронена на Преображенском кладбище.

Источ. и лит.: Каторга и ссылка. Био-библиографический словарь. М., 1932. Т. 2. 
Вып. 4. Ст. 1883–1884; Троицкий Н. А. Царские суды против революционной России. 
Саратов, 1976; Сибирский вестник, 1886. 10 дек.; Сибирская газета, 1886. 14 дек., 21 дек. 
(некрологи); Сибирская старина. 1994. № 8. С. 26.
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ВОНАГО ЮРИЙ 

Управляющий винокуренным заводом в Томске в 1890 г.

Wonago Jerzy – zarządca gorzelni H. Andronowskiego w Tomsku w roku 1890

Родился около 1838 г. (в 1864 г. – 26 лет) в семье дворянина Ковенской губернии Ежи 
Вонаго. Служил местным кондуктором и помощником лесничего в Россинском уезде Ко-
венской губернии. В 1864 г. был сослан в Сибирь на водворение без лишения прав состо-
яния «за распространение революционных взглядов среди лесников», направлен на жи-
тельство в Колыванскую волость, но проживал в г. Томске. С 20 декабря 1868 г. служил 
писцом по вольному найму в Томском отделении банка и по отзыву управляющего бан-
ком в 1870 г. зарекомендовал себя в течение двухлетней службы как человек «благонад-
ежный, очень способный и трудолюбивый служащий, мягкого, покорного характера и 
отличного поведения». Высочайшим повелением от 1871 г. получил разрешение на пере-
езд в Вятскую губернию под надзор полиции, но отказался от переезда за неимением на 
это своих средств и был оставлен в Сибири «до приискания средств». В 1873 г. получил 
ответ Главного управления Западной Сибири на свое прошение об освобождении от по-
лицейского надзора и разрешении вступить в государственную службу. В ответе сообща-
лось, что от полицейского надзора он освобожден с известными ограничениями, а хода-
тайство его о вступлении на государственную службу оставлено Министерством вну-
тренних дел без последствий. Согласно секретному циркуляру МВД от 30 марта 1872 г., 
он получил вид на повсеместное жительство, за исключением столиц, столичных губер-
ний Западного края. 

Впоследствии стал Мариинским купцом второй гильдии, в качестве недвижимости 
имел в г. Мариинске каменный дом (1872), а затем служил управляющим винокуренным 
заводом Ипполита Андроновского в г. Томске (1890). В Сибири женился на Антонине 
Костюкевич, высланной вместе с родителями и 5 сестрами в г. Минусинск. Их сын Люд-
виг (31.07.1872 г. р.) обучался в Томском реальном училище и окончил пять классов. Ра-
ботал вместе с отцом на винокуренном заводе Андроновского, состоял практикантом при 
Нелюбинском лесничестве и выдержал экзамен, установленный на должность лесного 
кондуктора в 1893 г. В 1896 г. определен на государственную службу в число канцеляр-
ских служителей Томского горного управления. В 1897 г. был награжден темно-бронзо-
вой медалью за труды по проведению переписи населения. В 1902 г. был приказом по 
лесному департаменту назначен на должность лесного кондуктора Ирбинской горно-за-
водской дачи Енисейского управления государственными имуществами с окладом в 600 
руб. годового жалованья. Другой сын Вонаго – Бронислав-Райногольд (12.01.1874 г. р.) 
родился в Мариинске, после окончания Томской гимназии окончил в 1897 г. юридиче-
ский факультет Московского университета и поступил на службу младшим кандидатом 
на судебную должность при Московском окружном суде. В том же году по ходатайству 
был перемещен в Томск на такую же должность при Томском окружном суде. В 1897 г. 
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удостоен медали за труды по первой всеобщей переписи населения. В 1898 г. подал про-
шение о переводе его по семейным обстоятельствам в Красноярский окружной суд. Не-
сколько лет жил в Японии. В 1923 г. через Шанхай и Сингапур возвратился в Польшу. 
После окончания языковых курсов в Варшавском университете работал в качестве судьи.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 1149. Л. 295–299; Ф. 104. Оп. 1. Д. 586. Л. 4 об; 
Ф. 3. Оп. 54. Д. 834. Л. 1–24; Ф. 209. Оп. 2. Д. 130; Ф. 10. Оп. 1. Д. 348; Ф. 433. Оп. 1. 
Д. 634. Л. 1–80; Maciesza А., Korespondencja z Bronisławem Wonoho list z 1934 r. Rękopis 
Biblioteka Zielińskich sygn. 425. S. 2.

ВОНГРОДСКИЙ (ВОНГРОДЗКИЙ) ВИТАЛИЙ АНТОНОВИЧ
Врач в Томске в 1908–1933 гг.

Wągradzki (Wągrodzki) Witalis – lekarz w Tomsku w latach 1908–1933

Родился около 1857 г. (в 1908 г. – 51 год) в семье по-
томственного дворянина Антона Вонгродского, сослан-
ного за участие в Январском восстании в Енисейскую гу-
бернию. По семейной легенде, оказался в Сибири вместе 
с отцом без матери, отказавшейся следовать в ссылку за 
мужем. В его послужном списке указано, что он уроженец 
Енисейской губернии, православного вероисповедания. 
Обучался в Казанском университете в числе стипендиа-
тов Восточной Сибири. Окончив курс наук в 1880 г. со 
степенью лекаря, сразу же выдержал испытание на звание 
оператора и получил предложение декана медицинского 
факультета университета остаться при университете 
сверхштатным ассистентом при глазном отделении факультетской клиники. Однако как 
казенный стипендиат по окончании университета был обязан поступить на службу в одну 
из сибирских губерний и по распоряжению генерал-губернатора Восточной Сибири на-
правлен служить уездным врачом в г. Верхоянск, затем переведен на такую же должность 
в г. Балаганск. В 1884 г. по прошению был переведен служить в Иркутск на должность 
младшего врача Кузнецовской больницы. Кроме этого также временно исправлял обязан-
ности Иркутского окружного сельского врача и обязанности «третьего лица» при Иркут-
ской врачебной управе. В 1887 г. женился на 17-летней дочери одного из потомков знаме-
нитых уральских предпринимателей Демидовых Евдокии Дмитриевне Демидовой. Её 
отец, потомственный почетный гражданин, занимался в Иркутске торговлей и золотодо-
бычей. Один из своих приисков при замужестве дочери передал ей в приданое, и она до 
1917 г. получала с него некий доход. В 1888 г. Вонгродский был переведен в г. Красно-
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ярск и назначен исполняющим должность старшего врача Красноярской городской боль-
ницы. Приказом от 7 марта 1892 г. назначен исполняющим должность оператора Енисей-
ской врачебной управы. Годом позже за выслугу первых пяти лет в Сибири получил до-
бавочное жалованье – по 187 руб. 50 коп. в год. К этому времени имел уже чин надворно-
го советника и был пожалован орденами Святого Станислава III степени (1887) и Святой 
Анны III степени (1891). С 1895 г. стал исполнять должность помощника Енисейского 
губернского врачебного инспектора, но 22 ноября 1896 г. высочайшим приказом по граж-
данскому ведомству был вновь переведен на службу в Якутскую область на должность 
областного медицинского инспектора. Помимо основной службы в качестве медицинско-
го инспектора служил преподавателем медицины Якутской духовной семинарии и при 
ней же врачом, назначался почетным мировым судьей Якутского окружного суда и ди-
ректором местного детского приюта. В 1899 г. по выслуге лет был произведен в статские 
советники со старшинством. 1 января 1900 г. за «отлично усердную службу» награжден 
орденом Святой Анны II степени. В 1902 г. Министерством внутренних дел ему была на-
значена пенсия за 20-летнюю службу в медицинских должностях в размере 625 руб. в 
год. В 1903 г. высочайшим приказом по гражданскому ведомству был назначен исполня-
ющим должность Якутского областного врачебного инспектора, а в конце 1903 г. был 
награжден орденом Святого Владимира IV степени. В 1906 г. «за отличия по службе» 
произведен в чин действительного статского советника. В том же году Главным управле-
нием Российского Красного Креста был утвержден в звании почетного члена Якутского 
местного управления общества Красного Креста. Также высочайшим приказом по ве-
домству Министерства юстиции в 1906 г. был назначен почетным мировым судьей Якут-
ского окружного суда на очередное трехлетие. В 1907 г. получил «глубокую признатель-
ность» губернатора за труды по устройству Якутской фельдшерской школы. В 1908 г. 
вышел в отставку и переехал в Томск, судя по всему, для определения на учебу своих 
детей. К этому времени у него было уже 6 дочерей и 4 сына: Евлампия (16.02.1888 г. р.); 
Николай (10.10.1889 г. р.); Владимир (17.07.1891 г. р.); Иннокентий (16.01.1893 г. р.); Со-
фья (13.03.1896 г. р.); Вера (6.09.1897 г. р.); Виталий (14.07.1899 г. р.); Гликерия (26.03.1901 
г. р.); Надежда (10.07.1903 г. р.); Валентина (1906 г. р.). В Томске в 1909 г. родилась еще 
дочь Ия. Там же Вонгродские приобрели деревянный дом-особняк на углу Банного пер. 
и ул. Никитинской (ул. Никитинская, № 13), в котором глава семьи жил до кончины в 
1933 г. В Томске Вонгродский стал служить земским врачом, окулистом в университет-
ской клинике, а в 1909 г. был принят на службу врачом амбулатории врачебной части 
Сибирской железной дороги, затем служил на такой же должности в Управлении Томско-
го округа путей сообщения. Занимался также частной практикой, принимая больных 
(глазные и внутренние болезни) у себя на дому и в доме Драгомирецкого по ул. Никитин-
ской, № 59 (1910). Живя в Томске, принимал участие в общественной жизни города. Так, 
состоял членом правления Общества вспомоществования нуждающимся ученицам Том-
ской женской гимназии (1913), 17 января 1913 г. был избран председателем Уржатского 
участкового попечительства о бедных (вместо отказавшегося от этой должности Ф. И. Де-
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ева). В 1917 г. принимал участие в работе первого съезда врачей Томской губернии, на 
котором выступил с докладом «Врачебно-наблюдательные пункты Томского округа пу-
тей сообщения как мера борьбы с распространением заразных заболеваний». В годы Со-
ветской власти с 1922 г. служил в Окрздраве врачом-экспертом, а позже – в амбулатории 
Общества Красного Креста, которому завещал свою недвижимость. В 1929 г. принимал 
участие в работе 1-го краевого Сибирского съезда судебно-медицинских экспертов, на 
котором выступил с обзором деятельности судебно-медицинской экспертизы в Сибкрае. 
Умер 11 января 1933 г. в Томске, похоронен на Преображенском кладбище. Жена сконча-
лась в 1940-е гг. в Новосибирске. Сын Николай окончил ТТИ и работал инженером-меха-
ником в г. Владимире на военном заводе, в 1937 г. был арестован НКВД и отбывал срок 
заключения в Норильлаге, после освобождения и реабилитации жил в Москве, работал 
начальником планового отдела одного из военных заводов. Был женат на томичке Екате-
рине Поплавской, с которой у них была дочь Наталья (1922 г. р.). Сын Владимир в 1916 г. 
окончил медицинский факультет Томского университета и в последующие годы работал 
терапевтом. После Великой Отечественной войны жил в Минеральных Водах. Сын Ин-
нокентий, окончив юридический факультет Томского университета, работал экономи-
стом в Средней Азии, куда уехал в 1937 г. Умер в 1948 г. от брюшного тифа, не оставив 
потомков. Дочь Вера в 1916 г. окончила курс 8 дополнительного класса Томской третьей 
женской гимназии с правом на получение звания домашней учительницы по русскому 
языку и математике. В 1920-е гг. работала конторщицей в Томске на железной дороге и 
одновременно училась на правовом отделении факультета общественных наук Томского 
университета, после окончания учебы преподавала в школе. С семьей жила в г. Новоси-
бирске, в 1937 г. был арестован ее муж Александр Савельев. Вере одной пришлось вос-
питывать дочь Ольгу, впоследствии ставшую врачом-инфекционистом. Сын Виталий 
работал на железной дороге ревизором и бухгалтером. В 1937–1940 гг. был осужден и 
находился в заключении, в 1940 г. принимал участие в Финской войне. В 1960-е гг., живя 
в Новосибирске, начал собирать материалы об истории семьи Вонгродских. Однако по-
сле того как в одном из журналов, издаваемых в Якутии, нашел упоминание о своем отце 
– «ренегате», который, служа еще врачом в Якутске и «обремененный семьей», отказал в 
выдаче ложной медицинской справки некоему политическому ссыльному, из-за чего не 
состоялся планируемый побег ссыльного с места поселения, свои сборы материалов пре-
кратил. Оставил дочь Софью, которая, в свою очередь, имела сына Михаила и дочь Еле-
ну. Дочь Гликерия, окончив архитектурный факультет, в последующем долгие годы рабо-
тала в архитектурной мастерской, жила в Якутске, Свердловске, Новосибирске. Потом-
ства не оставила. Дочь Надежда в 1920 г. поступала на медицинский факультет ТГУ, но 
окончить его не смогла. В последующем долгие годы работала фармацевтом и медицин-
ским лаборантом. Муж, Вольф Гительсон, погиб на фронте в 1942 г. и она с двумя детьми 
переехала из Омска в Новосибирск. Дочь Валентина (1906–1993) окончила фельдшер-
ско-акушерский техникум (в институт не приняли из-за социального происхождения) и 
начала работать в детском доме. В последующем после окончания медицинского факуль-
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тета Томского университета работала врачом-терапевтом в г. Тайге, затем в Алтайском 
крае, где одно время назначалась заведующей горздравотделом, состояла членом КПСС. 
После Великой Отечественной войны жила в Новосибирске, имела сына и дочь.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 102. Оп. 2. Д. 903; Ф. 127. Оп. 1. Д. 2965. Л. 82; Памятная 
книжка Томской губернии на 1910 г. С. 63; Город Томск. 1912. Справочный отдел. С. 10; 
Памятная книжка Томской губернии на 1913 г. С. 106; Труды первого съезда врачей Том-
ской губернии (9–14 сентября 1917 г.). Томск, 1917. Вып. 2; Сибирский архив теоретиче-
ской и клинической медицины. Томск, 1929. Т. 4. Кн. 10, 11, 12. С. 72, 779–780; Томский 
некрополь. Томск, 2001. С. 266; Информация Ю. Г. Кулешовой.

ВОРОБЬЕВА (урожд. ВЛОДОВИЧ) АНТОНИНА ИВАНОВНА
Преподаватель Томского медицинского института в 1947–1996 гг., 

доктор медицинских наук, профессор кафедры общей гигиены ТМИ – СибМГУ

Worobiowa Antonina (zd. Włodowicz) – wykładowca Instytutu Medycznego w Tomsku w 
latach 1947–1996, dr hab. nauk med., profesor w Katedrze Higieny Ogólnej Instytutu 
Medycznego – Syberyjskiego Uniwersytetu Medycznego w Tomsku

Родилась 14 (27) ноября 1910 г. в местечке Горохове 
Владимиро-Волынского уезда Волынской губернии. Ее 
родители, Влодович Иван Амбросьевич (1886 – не ранее 
1952) и Анастасия Иосифовна (1886–1949), до 1914 г. за-
нимались сельским хозяйством. В начале Первой миро-
вой войны ее отец был призван в царскую армию и с го-
спиталем, в котором служил надзирателем, отправлен в 
Томск, куда в 1915 г. перебралась вся его семья. После 
Гражданской войны он до 1925 г. служил комендантом во-
енно-пехотного училища, а затем занимал различные ад-
министративно-хозяйственные должности. После выхода 
на пенсию работал начальником административно-хозяй-
ственного отдела Томского областного управления сель-

ского хозяйства. Мать вела домашнее хозяйство. Сестра Вера (1919 г. р.) окончила Том-
ский медицинский институт (1943), участвовала в Великой Отечественной войне, на-
граждена орденом Красной Звезды, работала врачом в г. Торжке и Москве. В 1929 г. Ан-
тонина Влодович окончила школу 2-й ступени в Томске, в 1930 г. поступила на медицин-
ский факультет ТГУ. После окончания 2-го курса вышла замуж за Д. Г. Воробьева, стар-
шего инженера-конструктора завода киноаппаратуры в г. Ленинграде, и переехала в Ле-
нинград. В 1942 г., после смерти мужа в блокадном Ленинграде, она вместе с сыном Бо-
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рисом была эвакуирована через Ладогу в Томск. В 1942 г. поступила на санитарно-гиги-
енический факультет ТМИ. Окончила институт в 1947 г. Одновременно с учебой в инсти-
туте работала лаборантом. В 1947–1948 гг. – врач, заведующая пром.-сан. отделением 
Томской областной санитарно-бактериологической лаборатории. По совместительству в 
1947–1948 гг. исполняла обязанности ассистента кафедры общей гигиены, с февраля 
1948 г. ассистент кафедры гигиены труда ТМИ. С сентября 1948 г. – ассистент, с 1955 – 
доцент, с 1963 г. – заведующая кафедрой, с 1985 г. – профессор кафедры общей гигиены 
ТМИ. Занималась комплексным изучением факторов окружающей среды и их влиянием 
на здоровье населения Томска, макро- и микроэлементным составом пищевых продук-
тов, производимых на территории Томской области, гигиенической характеристикой за-
грязнений атмосферного воздуха Томска и их влиянием на здоровье детей. В 1950-е гг. 
исследовала зараженность почв и водоемов яйцами гельминтов, изучала влияние сточ-
ных вод промышленных предприятий Томска на загрязнение р. Томи. В 1970 г. в совете 
Омского медицинского института защитила докторскую диссертацию «Содержание ми-
кроэлементов в пищевых продуктах Томской области и обеспеченность ими воспитанни-
ков детских учреждений Томска в возрасте от 2 до 10 лет». За работу по охране окружа-
ющей среды была удостоена бронзовой медали ВДНХ СССР. В связи со строительством 
в Томске ТНХК (1979) под ее руководством совместно с НИИ гидрометеорологии была 
дана фоновая характеристика химических примесей в атмосфере на территории строив-
шегося комбината, проведены другие исследования. Автор более 50 научных работ. Пред-
седатель Томского отделения Всесоюзного общества гигиенистов и санитарных врачей 
(с 1963 г.). Награждалась почетными грамотами, имела благодарность министра здраво-
охранения РСФСР (1956), медаль «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня 
рождения Владимира Ильича Ленина» (1970). Избиралась членом головного месткома и 
профбюро ТМИ. Состояла в КПСС (1965–1991). Отличалась интеллигентностью, скром-
ностью и целеустремленностью. Сын Борис (1930 г. р.) учился в Томском горно-машино-
строительном техникуме. Умерла в Томске 23 октября 1996 г.

Источ. и лит.: Архив СибГМУ. Личное дело А. И. Воробьевой; Воробьева А. И. Кафе-
дра гигиены // Материалы по истории кафедр лечебного факультета (1888–1988). Томск, 
1988; Воробьева Антонина Ивановна (к 85-летию со дня рождения) // Сибирский меди-
цинский журнал. 1996. Т. 11. № 1; Волкотруб Л. П. А. И. Воробьева // Там же. 1996. № 2; 
Тема исследования – экология // Красное знамя. 1989. 4 янв.; Волкотруб Л. П. К 110-ле-
тию кафедры гигиены Сибирского государственного медицинского университета (1889–
1999) // Сибирский медицинский журнал. 2000. № 2; Профессора медицинского факуль-
тета Императорского (государственного) Томского университета–Томского медицинско-
го института–Сибирского государственного медицинского университета. 1878–2003. 
Томск, 2004. Т. 1. С. 145.
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ВОРОТЫНСКИЙ БРОНИСЛАВ ИВАНОВИЧ

Директор Томской окружной лечебницы для душевнобольных, приват-доцент при 
кафедре нервных и душевных болезней Томского университета в 1915–1920 гг.

Worotyński Bronisław – dyrektor Okręgowego Szpitalu Psychiatrycznego w Tomsku, do-
cent w Katedrze Chorób Nerwowych i Psychicznych Uniwersytetu w Tomsku w latach 
1915–1920

Родился в 1865 г. в Тобольске в семье чиновника. Окончил Тобольскую гимназию и 
медицинский факультет Казанского университета (1890) со степенью лекаря. Будучи 
студентом, занимался научными исследованиями под руководством проф. В. М. Бехте-
рева. С 1890 г. – временно исполняющий должность ординатора психиатрической боль-
ницы Самарского губернского земства. С 1892 г. – ординатор, с 1894 по 1901 гг. – асси-
стент психиатрической клиники Казанского университета. В 1892–1896 гг. одновремен-
но состоял сверхштатным ординатором нервного отделения Казанской губернской зем-
ской больницы. В 1897 г. в совете Казанского университета защитил диссертацию на 
степень доктора медицины. С 1898 г. – приват-доцент при кафедре нервных и душевных 
болезней Казанского университета. Читал курс судебной психопатологии для студентов 
медицинского и юридического факультетов. Одновременно в 1898–1901 гг. исполнял 
должность консультанта Казанского военного госпиталя. Являлся секретарем Общества 
невропатологов и психиатров при Казанском университете, секретарем редакции «Не-
врологический вестник». В 1899 г. был командирован университетом на один год с уче-
ной целью за границу. Посетил Парижские неврологические больницы, где изучал лече-
ние больных. Помимо осмотра клиник, он прослушал курс нервных болезней профессо-
ра Д. Раймона и курс психиатрии профессора Жоффруа. Ознакомился с работой ряда 
западных психиатрических лечебниц и клиник (Женева, Вена, Берлин). После возвра-
щения из-за границы продолжил работу в Казанском университете. В 1901 г. был назна-
чен главным врачом Одесской городской психиатрической больницы. Одновременно с 
1903 г. – приват-доцент при кафедре нервных и душевных болезней Новороссийского 
(Одесского) университета. С 1915 г. – директор Томской окружной лечебницы для ду-
шевнобольных. С 1916 г. – приват-доцент при кафедре нервных и душевных болезней 
Томского университета. В мае 1917 г. был призван на военную службу и направлен в 
действующую армию, в организацию Красного Креста по эвакуации душевно больных 
воинов Южного и Юго-Западного фронтов с сохранением звания приват-доцента Том-
ского университета на все время его работы в действующей армии. В 1920 г. стал орга-
низатором и первым заведующим кафедрой психологии Таврического университета. 
С 1920 г. – профессор, заведующий клиникой судебной психопатологии Одесского ме-
дицинского института. Одновременно декан медицинского факультета и заместитель 
ректора Одесского медицинского института. По инициативе Воротынского в Одессе 
было начато лечение гипнозом больных алкоголизмом. Он также был организатором 
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института детской психологии. Автор более 40 работ по психиатрии, психологии, судеб-
ной психопатологии, детской психологии, алкоголизму.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 102. Оп. 9. Д. 110; Биографический словарь профессоров и 
преподавателей Императорского Казанского университета (1804–1904): В 2 ч. Казань, 
1904. Ч. 2; Профессора медицинского факультета Императорского (государственного) 
Томского университета–Томского медицинского института–Сибирского государственно-
го медицинского университета. 1878–2003. Томск, 2004. Т. 1. С. 297–298.

ВРОБЛЕВСКИЙ ЛЮДВИГ КУЗЬМИЧ
Губернский чиновник в первой половине XIX в., городничий г. Кузнецка 

в 1837–1844 гг.

Wróblewski Ludwik – urzędnik w pierwszej połowie XIX stulecia, burmistrz Kuzniecka 
w latach 1837–1844

Родился около 1784 г. (в 1846 г. – 62 года). На службу поступил в 1795 г. унтер-офи-
цером лейб-гвардии Измайловского полка, в 1797 г. был переведен прапорщиком в 14 
полк князя Помещецкого, в 1798 г. произведен в поручики. В 1800 г. стал служить в пол-
ку, расквартированном в г. Тобольске, откуда по болезни был переведен в штаб-капитаны 
и по выздоровлении определен на службу заседателем в Красноярский земский суд. 
В 1807 г. назначен частным смотрителем по водворению поселенцев, в 1810 г. переведен 
служить в г. Туруханск на должность судебного исправника и исполнять должность го-
родничего г. Туруханска. В 1821 г. по прошению был переведен в г. Томск и принят на 
службу квартальным надзирателем, а затем частным приставом г. Томска. В 1823 г. с 
упразднением частной управы был переведен в Томский губернский совет экзекутором. 
В 1827 г. произведен в очередной чин надворного советника. В 1831 г. исполнял долж-
ность начальника архива Томского общего губернского правления с исправлением долж-
ности экзекутора. В 1832 г. по поручению комиссии по постройке в г. Томске тюремного 
замка ездил на Ирбитскую ярмарку для доставки крупной суммы денег в размере 40 тыс. 
руб. находящемуся там члену комиссии для закупки материалов на строительство замка. 
В 1832 г. получил чин коллежского секретаря, а в 1836 г. был удостоен знака за беспороч-
ную службу за 20 лет. До этого был награжден бронзовой медалью в память Отечествен-
ной войны 1812 г. В 1834 г. как экзекутор совета Томского губернского правления и уже 
имеющий чин надворного советника принимал к присяге поступившего на службу по 
Томской губернии нового чиновника – А. Ф. Поклевского-Козел. В феврале 1837 г. Вро-
блевский был направлен в г. Кузнецк городничим и служил в этой должности до конца 
февраля 1844 г., когда был предан суду и отстранен от службы. Причиной предания суду 
послужили обвинения в допущении им «послаблений в содержании арестантов и упо-
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требление оных в свои услуги и на работу». По решению Правительствующего Сената от 
14 марта 1845 г., учитывая его долговременную и беспорочную службу, был освобожден 
от судебного преследования, и от службы с предписанием впредь не допускать его «к по-
добным должностям». Однако вскоре решением генерал-губернатора Западной Сибири 
Вроблевский был допущен служить в г. Кузнецке винным приставом. Состоял в чине 
коллежского советника. В 1846 г. был уже вдов и жил вдвоем с 19-летним сыном Григо-
рием, который по болезни нигде не служил и находился при отце. Оба были православ-
ного вероисповедания, но в формуляре за 1839 г. Вроблевский указан был еще как като-
лик.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 104. Оп. 1. Д. 123; Ф. 3.Оп. 2. Д. 225. Л. 385.

ВРОБЛЕВСКИЙ (ВРУБЛЕВСКИЙ) СИГИЗМУНД-ФЛОРЕНТЫ 
Политический ссыльный в Томске в 1863–1867 гг., 
впоследствии знаменитый польский ученый-физик

Wróblewski Zygmunt Florenty – zesłaniec polityczny w Tomsku w latach 1863–1867

Родился 28 октября 1845 г. в г. Гродно в семье поль-
ских дворян Вроблевского Антония сына Казимира и его 
жены Каролины дочери Феликса. В 1862 г. после оконча-
ния гимназии с серебряной медалью поступил на физико-
математический факультет Киевского университета Свя-
того Владимира, основанный в 1834 г. В 1863 г., находясь 
в Гродно, принял участие в Январском восстании. После 
его разгрома был арестован и просидел 16 месяцев в 
тюрьме – сначала в родном городе, а затем в Варшаве. По 
решению военного суда при Виленском ордонансгаузе «за 
участие в мятеже» лишен всех прав и сослан по этапу на 
жительство в Томскую губернию, оставлен на жительстве 
в Томске. В Томске Сигизмунд Вроблевский провел четы-

ре года – с 1863 г. по 1867 г. Поддерживал свое существование тем, что давал уроки. Од-
новременно учился и сам, пользуясь симпатией и поддержкой местной интеллигенции. 
По ходатайству родителей был переведен ближе к родине – в уездный городок Цивильск 
Казанской губернии, куда поступил 3 июня 1867 г. В г. Цивильске стал получать пособие 
6 руб. в месяц. Жизнь в обстановке затхлого провинциального городка после губернского 
Томска для него оказалась достаточно сложной, тем более что в тюрьмах Вроблевский 
повредил зрение, и болезнь прогрессировала. Из аттестации его полицией за февраль 
1868 г.: «Поведения хорошего, исключительно занят изучением математики и ни с кем ни 
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из поляков, ни из русских никаких отношений не имеет, вредных политических идей не 
распространяет, переписывается только с матерью…». 3 марта 1868 г. в Цивильск при-
шел ответ Министра народного просвещения на прошение С. Врублевского о вызове его 
в Санкт-Петербург для предоставления научного доклада – свой труд он может отпра-
вить либо в Академию наук, либо в Казанский университет, где «…есть замечательные 
ученые, могущие оценить всякие открытия в науках». В марте 1868 г. Департамент по-
лиции разрешил к печати его научную статью «Развитие Вселенной» и выслал ее в редак-
цию журнала «Дело». 27 февраля 1869 г. Вроблевский по манифесту Александра II был 
помилован, получил свидетельство на переселение в Привислинский край и 1 марта 
1869 г. выбыл в Варшаву. Следующий год он провел в Берлине, где знаменитый офталь-
молог Грефе сделал ему две операции и частично восстановил зрение. Продолжил обуче-
ние в университетах Мюнхена и Страсбурга. Будучи студентом, жил в бедности, поддер-
живаемый небогатыми родителями и литературными заработками (писал научно-попу-
лярные статьи для русской газеты «Сын Отечества»). Впоследствии стал известным уче-
ным-физиком, профессором университета в Страсбурге, затем с 1883 г. Ягелонского уни-
верситета в Кракове. Экспериментальные работы Вроблевского относились к диффузии 
газов в жидких и твердых телах и к сжижению постоянных газов (кислорода, азота, оки-
си углерода и водорода). В 1883 г. совместно с К. Ольшевским впервые в мире получил 
жидкий кислород, а затем азот и окись углерода. В 1887 г. Врублевский был удостоен 
звания члена-корреспондента Австрийской академии наук. 16 апреля 1888 г. умер от ожо-
гов, полученных при пожаре в лаборатории Ягелонского университета, где проводил 
свои эксперименты. В 1976 г. Международным астрономическим союзом его имя было 
увековечено в названии лунного кратера – Врублевский. 

Источ. и лит.: ЦГА ЧР. Ф. 122. Оп. 1. Д. 28. Л. 29–30; Д. 36. Л. 31, 32; Д. 51. Л. 20; НА 
РТ. Ф. 1. Оп. 3. Д. 2136. Л. 248 об. – 249; Д. 387; Л. 201; Д. 2136. Л. 248 об. – 249; Д. 1771. 
Л. 12–19; СЭС. С. 252; Ламанский С. С. А. Врублевский (некролог и библиография ра-
бот) // Журнал Русского физико-химического общества. Физический отдел. 1888. Вып. 6. 
Т. 20. С. 215; Вроблевский Зигмунд Антонович // Энциклопедический словарь Ф. А. Брок-
гауза и И. А. Ефрона. СПб.: Брокгауз-Ефрон. 1890–1907.
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ГАВРОН ДЭЛЛА КАРЛОВНА

Старший преподаватель кафедры английского языка 
в Томском государственном педагогическом институте в 1940–1950 гг.

Gawron Della – starszy wykładowca Katedry języka angielskiego Uniwersytetu Pedago-
gicznego w Tomsku w latach 1940–1950

Родилась 3 декабря 1896 г. в г. Сосновице в Польше в рабочей семье. В 1907 г. в 
11-летнем возрасте вместе с родителями выехала из Польши в Америку (г. Кливленд, 
штат Огайо), где получила профессиональное образование и работала в качестве стено-
графистки, а затем – швеи. В 1928 г. вступила в члены Коммунистической партии Амери-
ки. В 1931 г. из-за обострившейся безработицы Д. К. Гаврон с семьей выехала в СССР 
(г. Луганск) и получила советское гражданство. В 1932 г. была переведена в члены 
ВКП(б). С 1932 по 1940 г. жила в г. Ленинск-Кузнецке, где работала переводчиком, стено-
графисткой, преподавателем, а ее отец Карл Гаврон (1872–1940) – слесарем-инструмен-
тальщиком. Была замужем за Степаном Настюком, украинцем по национальности, с ко-
торым после 10 лет совместной жизни в 1932 г. развелась и вновь взяла свою девичью 
фамилию. После смерти отца с матерью Мартой, урожденной Хахульской (1876–1949) 
приехала в Томск, где экстерном окончила Томский государственный педагогический ин-
ститут и в последующем около 10 лет (с 1 сентября 1940 г. по 24 июня 1950 г.) прорабо-
тала в Томском государственном педагогическом институте в качестве преподавателя 
английского языка. Прекрасное знание языка позволяло ей оказывать серьезное влияние 
на подготовку квалифицированных кадров педагогов для высшей и средней школы. Вме-
сте с нею английский язык в институте преподавала ее дочь – Полла Степановна Гаврон. 
В 1950 г. из института была уволена в связи с переездом в г. Улан-Удэ к месту работы 
дочери Поллы Степановны, в замужестве Макаровой, работавшей преподавателем педа-
гогического института в г. Улан-Уде.

Источ. и лит.: Архив ТГПУ. Ф. 566. Оп. 1. Д. 1007; 1005; Галкина Т. В. Поляки в исто-
рии Томского государственного педагогического института (1930–1940-е гг.) // История и 
методика преподавания славянских языков и литератур как иностранных с применением 
технологии диалога культур. Томск, 2005. С. 37–45.
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ГАДОМСКИЙ РОМУАЛЬД-ИОСИФ КЛЕМЕНТЬЕВИЧ
Врач, общественный деятель в конце ХIХ – начале ХХ в.

Gadomski Romuald Józef – lekarz w Tomsku pod koniec XIX – na początku XX stulecia

Родился 24 января 1872 г. на Инокентьевском заводе Ишимской волости Томской гу-
бернии в семье ссыльного участника восстания 1863 г., варшавского дворянина Клемен-
тия Осипова Гадомского и Франциски, урожденной Норейко. Крещен в томском костеле 
8 февраля 1872 г. вице-куратом В. Громадским. После завершения обучения в Томской 
гимназии в 1890 г. поступил учиться на медицинский факультет Томского университета, 
став вместе с Владиславом Оржешко его первым слушателем из среды польской гимна-
зической молодежи Томска. Будучи студентом третьего курса, вошел в состав «тайного 
молодежного польского общества с целью распространения и сохранения польскости 
среди местных поляков посредством основания библиотеки, самообразования и тайного 
обучения». Жил в Томске (1897) на Обрубе в доме Скавинского, ссыльного повстанца 
1863 г. Окончил университет в 1897 г. со званием уездного лекаря. Первоначально начал 
свою врачебную деятельность в Томской губернии, вначале в качестве сельского врача в 
Каргатском форпосте, а затем кузнецким уездным врачом. В 1903 г. избирался членом-
соревнователем Попечительства о народной трезвости в Кузнецком округе, почетным 
мировым судьей при Томском окружном суде. В 1907 г., получив должность помощника 
Якутского областного врачебного инспектора и имея чин надворного советника, уехал в 
г. Якутск. Помимо выполнения служебных обязанностей врачебного чиновника служил 
также директором и преподавателем Якутской фельдшерской школы. Занимался частной 
практикой, являясь специалистом по женским заболеваниям. Выступал с докладами по 
данной тематике в Якутском обществе врачей. Пользовался широкой известностью и по-
пулярностью не только как хорошо знающий врач, но и как порядочный человек. Помимо 
врачебной деятельности принимал активное участие и в общественной жизни Якутска, 
состоял членом многих просветительских и благотворительных обществ. С первых дней 
приезда в Якутск активно включился в издание местной газеты, состоял членом редакци-
онного комитета и пайщиком «Товарищества печатно-издательского дела», писал статьи 
по актуальным темам, имеющим общественное значение. Данная деятельность Гадом-
ского встретила сопротивление и противодействие местных властей, и ему пришлось 
покинуть Якутск. 31 декабря 1909 г. Гадомский вышел в отставку, получив 533 руб. 
32 коп. в год пенсии, возвратился в Томск и продолжил службу уездного врача. На 1914 г. 
служил врачом казенного виного склада в Бийске. Состоял действительным членом Рим-
ско-католического благотворительного общества при томском костеле. Был женат на дво-
рянке Юлии Ильдефоновне Янковской (Яновской), на которой был повенчан в томском 
костеле в начале 1896 г. еще будучи студентом 5 курса университета. В браке детей не 
имел. В 1907 г. возбуждал вопрос о своем бракоразводном процессе. Умер 9 апреля 1915 г. 
в Бийске, где и был похоронен.
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Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 40. Д. 619; Ф. 3. Оп. 36. Д. 594; Оп. 56. Д. 319. Л. 1–3; 

Ф. 102. Оп. 2. Д. 956; Памятная книжка Томской губернии на 1914 г. С. 30; Сибирский 
врач. 1915. № 26. 28 июня (некролог).

ГАЛДИНСКИЙ ИОСИФ ИОСИФОВИЧ
Учитель Томской губернской гимназии в середине ХIХ в.

Gałdziński Józef – nauczyciel w Gimnazjum Gubernialnym w Tomsku w połowie XIX 
stulecia

Сведения о службе в Томске отсутствуют, кроме того, что был учителем Томской гу-
бернской гимназии в середине ХIХ в., не ранее 1842 г. и не позднее 1851 г., имел семью. 
Сам и его жена были прихожанами католического храма Томска. Жена Катерина Иванов-
на, урожденная Ланчинович (Салевич). Дети: дочь Констанция, сын Александр-Николай 
(3.09.1842 г. р.), дочь Вера-Александра (4.04.1844 г. р,), дочь Александра (13.02.1849 г. р.). 
15 апреля 1851 г. у его старшей дочери Констанции родилась незаконнорожденная дочь 
Регина.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 440. Оп. 2. Д. 2. Л. 2, 10; Д. 4. Л. 4; Д. 8. Л. 2.

ГАЛИНСКИЙ ФЕЛИКС МИХАЙЛОВИЧ
Комиссар красногвардейцев в г. Томске в 1918 г.

Galiński Feliks – komisarz czerwonogwardzistów w Tomsku w roku 1918

Родился в 1887 г. в г. Кутно Варшавской губернии в се-
мье каменщика. В 1903 г. окончил 4-классное городское 
училище и в 1905 г. стал работать в Варшаве в должности 
конторщика товарной станции. Под влиянием мужа сестры, 
рабочего металлиста, включился в революционное движе-
ние, в 1905 г. вступил в партию РСДРП Польши и Литвы. 
В 1907 г. был арестован и после одиннадцатимесячного 
пребывания в варшавской цитадели и Новогеоргиевской 
крепости «Модлин» был сослан в Нарымский край Томской 
губернии. Определен на жительство в с. Парабель, откуда 
через три месяца совершил побег, но на железнодорожной 
станции Тайга был арестован и возвращен обратно в ссыл-
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ку под гласный надзор полиции в лице нарымского пристава Овсянникова. Находясь в 
ссылке, занимался самообразованием, впоследствии сдал экзамены на аттестат зрелости 
и получил специальность землемера-агронома. Входил в Союз политических ссыльных, 
существовавший в Нарымском крае, общался с В. Куйбышевым и другими политически-
ми ссыльными. В ссылке женился на польке, уроженке Радомской губернии Жозефине-
Юзефе Чайковской, от которой в Нарымском крае родился сын, а в 1914 г. – дочь Альбина. 
Жена Галинского была, как и он, административно-ссыльной, из числа непримиримых 
врагов с царизмом. Родилась она в 1888 г. в г. Завихост Радомской губернии в семье рабо-
чих. Дед ее был участником восстания 1863 г. и ссылался на вечное поселение в Енисей-
скую губернию. Отец арестовывался во время коронации Николая II и был осужден на 7 
лет тюремного заключения. Начав работать с 13 лет, Жозефина Чайковская в 1905 г. всту-
пила в члены РСДРП Польши и Литвы. Во время демонстрации 1 мая 1905 г. в Варшаве 
была избита казаками. В 1906 г. при перевозке нелегальной литературы первый раз аре-
стована по доносу провокатора, но освобождена за отсутствием улик. В 1908 г. была аре-
стована вторично и по обвинению в принадлежности к боевой организации и за участие в 
освобождении Казимиры Островской, активной участницы покушения на Варшавского 
губернатора Скалона, после 10-месячного тюремного заключения отправлена в Нарым-
скую ссылку сроком на три года. Там состоялась ее встреча с Феликсом Галинским. 
В 1910 г. Феликс Галинский после окончания срока ссылки жены переехал вместе с се-
мьей в Томск и стал работать землемером в Сибирском обществе техников. В 1916 г. был 
призван на военную службу и зачислен в отдельную Сибирскую запасную мортирную 
батарею, расположенную в г. Томске, и прослужил там до Февральской революции 1917 г. 
Затем, чтобы избежать отправки на фронт, после выполненного экзамена был произведен 
в звание прапорщика. Через полгода после производства в младший офицерский чин из 
армии дезертировал, за что заочно был исключен из офицерского состава и отдан под суд. 
С началом революции 1917 г. активно включился в политическую жизнь г. Томска на сто-
роне большевиков, впоследствии занимал ряд ответственных должностей в советских уч-
реждениях. Так, в январе 1918 г. на партийном городском собрании был избран комисса-
ром и начальником Красной гвардии в г. Томске. Во время восстания эсеров в Томске 
принимал активное участие в его подавлении, руководил арестом группы руководителей 
восстания, которые были переданы в распоряжение следственной комиссии. При подавле-
нии восстания 27 мая 1918 г. в ходе перестрелки с восставшими в Городском саду и на 
колокольне немецкой кирхи был ранен. Лечился сначала на квартире у бывшей нарымской 
политссыльной Ванды Кучек, а затем на квартире бывшего политссыльного А. Шетлиха. 
При бегстве членов ревкома из Томска на пароходе по р. Оби после захвата власти чехос-
ловацкими войсками Галинский был, как он указывал в своей автобиографии, «просто 
забыт». В первый же день прихода чехословацкий войск в Томск была арестована его 
жена, а ему пришлось перейти на нелегальное положение и жить по фальшивому паспор-
ту на имя Казимира Чайковского. Вскоре был опознан бывшим красногвардейцем Ша-
бловским и выдан властям. Просидев в тюрьме три с половиной месяца благодаря помо-
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щи члена следственной комиссии, бывшего меньшевика В. Я. Викилинского, задержавше-
го у себя все следственные документы на него, Галинскому удалось вместе с женой избе-
жать дальнейшего следствия и выйти из тюрьмы. Желая избежать дальнейших преследо-
ваний, он устроился заместителем управляющего по снабжению Обь-Енисейским кана-
лом и выехал из Томска. Однако в пути вновь был опознан и вынужден был вернуться в 
город и вновь перейти на нелегальное положение. Скрывался в лагере военнопленных, а 
затем выехал в г. Щегловск, где скрывался у бывшего меньшевика-интернационалиста 
Е. В. Богословского, служившего заведующим переселенческим отделом по водворению 
переселенцев, и прожил у него около трех месяцев. Возвратившись в Томск, вновь скры-
вался в лагере военнопленных, а затем в марте 1919 г. по поручению польской секции 
РКП(б) уехал в Ново-Николаевск для ведения агитационной работы среди польских леги-
онеров. Находясь в Ново-Николаевске, при посещении его женой, был выслежен, но не 
арестован благодаря заступничеству военных поляков. С приходом Красной армии в Но-
вониколаевск и восстановлением советской власти в начале января 1920 г. был назначен в 
г. Мариинск уездным военным комиссаром, где и работал до октября 1920 г., принимая 
активное участие в установлении советской власти в Мариинском уезде. В октябре 1920 г. 
по решению политуправления РККА как владеющий польским языком, был направлен на 
польский фронт, но в связи с прекращением войны с Польшей надобность в этом отпала, 
и Галинский был демобилизован из армии и направлен в Москву в распоряжение Нарко-
мата путей сообщения. Вначале работал в качестве комиссара хозяйственного управления 
НКПС, а затем старшим инспектором Главной инспекции путей сообщения. В 1927 г. был 
направлен в Ригу в качестве заведующего экспортно-импортного отделом Совторгфлота, 
где выполнял, кроме своей повседневной работы, как указывал в автобиографии, «особо 
важные поручения и задания партии и правительства». В марте 1936 г. из-за болезни был 
из Риги вызван и назначен директором филиала Института ИТР и хозяйственников мест-
ной промышленности в г. Калинине, где работал до 1939 г. В 1939 г. переехал в Москву, 
где занимал ряд ответственных должностей в разных учреждениях. С началом Великой 
Отечественной войны призван в армию батальонным комиссаром полевого подвижного 
госпиталя. В 1943 г. после полученной контузии из армии демобилизован в звании майора 
интендантской службы. Жил в г. Москве, являясь персональным пенсионером союзного 
значения. В своей автобиографии, составленной в конце 1948 г., писал, что, начав свою 
борьбу в Польше с царизмом, а затем в Сибири и России с колчаковщиной, эсеро-меньше-
виками и «другими отщепенцами – врагами народа за дело социализма-коммунизма, он 
верит, что доживет до того счастливого времени, когда его родина Польша будет стоять в 
одном ряду с родными сестрами республик в единой семье счастливого СССР». Умер Га-
линский в 1949 г. после перенесенной операции. Его жена и товарищ по партии в 1958 г. 
была еще в добром здравии и жила в семье дочери Альбины, которая была замужем за 
Н. Н. Жуковым, известным советским художником, ставшим лауреатом Ленинской пре-
мии за серию работ, посвященных В. И. Ленину. В 1944 г. Н. Н. Жуков написал плакат под 
названием «Славяне, час расплаты настал», позировал для которого Феликс Галинский.
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Источ. и лит.: ЦДНИ ТО. Ф. 4204. Оп. 4. Д. 306; Лавровский Н., Чугунов М. Комиссар 

// Красное Знамя. 1967. 10 окт.

ГАЛКОВСКИЙ ЛЕОН
Гражданский медицинский фельдшер в Нарымском крае в 1905 г.

Gałkowski Leon – felczer cywilny w Kraju Narymskim w roku 1905

До прибытия в Сибирь служил в больницах Варшавы около 10 лет, в том числе 4 года 
в больнице Святого Лазаря. В 1903 г. состоял на военной службе в г. Омске, жил в Томске 
и у брата в Ново-Николаевске. В феврале 1905 г. подал прошение на имя губернского 
медицинского инспектора о предоставлении должности медицинского фельдшера в селе 
Колпашево Нарымского края с откомандированием к томскому участковому врачу и был 
принят на данную должность. В июне 1905 г. утвержден в должности.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 40. Д. 624. Л. 1–5.

ГАН ВЛАДИМИР ЮЛЬЕВИЧ
Преподаватель Томского технологического института в 1903–1907 гг.

Gan Włodzimierz – wykładowca Politechniki w Tomsku w latach 1903–1907

Родился в 1876 г. Высшее образование получил в Харьковском технологическом ин-
ституте, окончив его в 1903 г. В сентябре того же года был назначен младшим лаборантом 
механической лаборатории Томского технологического института. Будучи приглашен-
ным для работы в ТТИ, получил на проезд из Харькова до Томска 299 руб. 74 коп. и по-
собие в качестве подъемных 300 руб. В то время молодой инженер уже был семейным 
человеком, и в Томске ему была выделена институтом служебная квартира. В этой долж-
ности Владимир Юльевич проработал 4 года. Эта лаборатория обеспечивала учебный 
процесс по изучению сопротивления материалов, в ней проводились механические ис-
пытания различных материалов и научные исследования в данной области науки. Кроме 
работы в механической лаборатории Ган вел практические занятия по теоретической ме-
ханике, сопротивлению материалов, математике и черчению. В 1905 г. во время летнего 
отпуска работал механиком при заготовке и прессовании сена для маньчжурской армии. 
В этом качестве заведовал сборкой и ремонтом паровых прессов, косилок, конных гра-
блей и технической организацией дела на участке Восточно-Китайской железной дороги 
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Хайлар–Цицикар. В 1907 г. ушел из института в связи с переходом на службу в ведомство 
Главного управления землеустройства и земледелия.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 1773; Отчет о деятельности и состоянии Том-
ского технологического института за 1904 г. // Известия ТТИ. Томск, 1905; Томский тех-
нологический институт за 25 лет своего существования. Томск, 1928; Лозинский Ю. М. 
Старейший технический факультет Сибири. Томск, 2000. С. 102–103.

ГЕДРОЙЦ ЮСТУС ИППОЛИТОВИЧ
Чиновник Томского губернского правления в 1899–1908 гг.

Giedrojć Justus – urzędnik Zarządu Guberni Tomskiej w latach 1899–1908

Родился около 1854 г. (в 1900 г. – 46 лет) в семье дворян евангелическо-лютеранского 
вероисповедания. Обучался в Митавском реальном училище, затем поступил в Митав-
скую гимназию, но полного курса не окончил. В 1871 г. поступил на службу в канцелярию 
начальника Курляндской губернии на должность канцелярского служителя. В 1875 г. по 
прошению переведен на должность помощника экспедитора Митавской губернской кон-
торы, исполнял должность экспедитора Митавской губернской почтовой конторы до 
1881 г. С 1882 г. стал служить в должности фельдъегерского почтмейстера. Указом Прави-
тельствующего сената от 9 января 1886 г. за растрату вверенных ему по должности и част-
ных лиц денег был лишен всех особенных прав и присужден к ссылке на жительство в 
Томскую губернию. Оставлен на жительстве в г. Томске. В 1889 г. был всемилостивейше 
помилован с восстановлением утраченных прав и разрешением повсеместного житель-
ства в империи, не исключая столиц. В 1899 г. приказом томского вице-губернатора по 
прошению был принят на государственную службу на правах канцелярского служащего 
второго разряда. В 1901 г. исполнял должность журналиста Томского губернского управ-
ления, а затем произведен в чин коллежского регистратора. В 1902 г. помимо основных 
обязанностей по поручению исполнял должность делопроизводителя строительного от-
деления Томского губернского управления на период отпуска чиновника Боровского. 
В 1904 г. пожалован чином губернского секретаря и награжден орденом Св. Станислава III 
степени, а в 1906 г. награжден медалью Красного Креста в память участия в деятельности 
Общества Красного Креста во время Русско-японской войны. В 1907 г. получил чин кол-
лежского секретаря и был назначен на должность секретаря старшего чиновника Томско-
го поземельно – устроительного отряда. В 1908 г. подал прошение о предоставлении ему 
должности в Нижегородской губернии. Сведения о дальнейшей судьбе отсутствуют. Был 
трижды женат. Третьим браком на Элеоноре-Антонии-Марии Андреевой Бобенской. От 
первого брака были сыновья: Отто-Юстус-Леонард (13.11.1878 г. р.), Август-Комилиус-
Теофил (1881 г. р.). Жена и дети были лютеранского вероисповедания.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 70. Д. 260. Л. 1–45.
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ГЕНКЕ ЛЮДВИГ

Лекарский ученик больницы Томского тюремного замка в 1852–1856 гг.

Genke Ludwik – uczeń lekarza w szpitalu więziennym w Tomsku w latach 1852–1856

Учился в Медико-хирургической академии за казенный счет и в 1851 г. распоряжени-
ем Медицинского департамента от 24 декабря 1851 г. «по неуспешности в науках» был 
направлен на службу в Томскую губернию в качестве лекарского ученика с обязанностью 
прослужить за казенное содержание пять лет. Прибыл в Томск 9 апреля 1852 г. и врачеб-
ной управой назначен служить аптекарским учеником в больницу Томского тюремного 
замка. 13 декабря 1856 г. подал прошение об увольнении в отставку с выдачей аттестата, 
указав, что положенный срок его службы в Томской губернии закончился и что он желает 
переменить род службы.

Источ. и лит: ГАТО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 778. Л. 1–2.

ГЕРЦ ИВАН ИВАНОВИЧ
Партийный функционер в 1920 г.

Gerc Jan – funkcjonariusz partyjny w roku 1920

Родился около 1891 г. (в 1920 г. – 29 лет) в г. Варшаве, где окончил среднее общеоб-
разовательное учебное заведение. В начале ХХ в. вступил в партию ППС «Левица» и был 
членом Варшавского комитета. В 1909 г. арестован по подозрению в революционной де-
ятельности, но через три месяца за неимением доказательств освобожден. По специаль-
ности был бухгалтерским работником, во время войны 1914 г. служил помощником бух-
галтера в банке. В 1920 г. примкнул к большевикам. В октябре–мае 1918 г. являлся чле-
ном финотдела советских органов власти. В период власти адмирала Колчака служил 
секретарем торгового отдела коопторга в г. Благовещенске. С восстановлением советской 
власти – секретарем отдела Томского союза кооперативов. В апреле 1920 г. в Томске был 
избран членом исполнительного бюро Польской секции Томского губкома РКП(б). 
В 1920 г. был мобилизован на польский фронт.

Источ. и лит.: ЦДНИ ТО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 695.
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ГЕРШЕВИЧ (ГИРШОВИЧ) САМУИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ

Член Томского губревтрибунала в 1920 г.

Gierszewicz Samuel – członek gubernialnego trybunału rewolucyjnego w Tomsku w roku 
1920

Родился в 1894 г. в г. Бресте в семье военного дирижера. В г. Радоме окончил гимна-
зию. В 1914 г. вместе с семьей переехал в Сибирь, в том же году поступил учиться в 
Томский университет, откуда был призван в армию и отправлен на фронт. В 1917 г. всту-
пил в партию большевиков и на собрании солдат избирался делегатом в состав Москов-
ского совета солдатских и рабочих депутатов. Вернувшись в Томск, продолжил занятия в 
университете, однако последующие политические события отвлекли его от учебы. 
В 1917 г. он активно включился в создание в г. Томске красногвардейского отряда, являл-
ся членом военно-революционного штаба и ревтрибунала, был в составе отряда, разо-
гнавшего Сибирскую областную думу. В январе 1918 г. переведен в Ново-Николаевск, 
где стал во главе красногвардейского отряда. С восстановлением советской власти в Си-
бири занимал ряд ответственных постов в губернских органах власти. В июле 1920 г. 
принимал деятельное участие в подавлении Колыванского антисоветского восстания. 
Впоследствии был откомандирован в Москву, где стал слушателем военно-академиче-
ских курсов Высшего командного состава РККА. Умер 26 февраля 1923 г. в Москве от 
тифа.

Источн. и лит.: ЦДНИ ТО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1556; Архив В. А. Ханевича. 

ГИЛЕВИЧ ИОСИФ ПЕТРОВИЧ
Владелец «Варшавской фотографии» в Томске в 1881–1883 гг.

Gilewicz Józef – właściciel „Fotografi i Warszawskiej” w Tomsku w latach 1881–1883

Указан как временно томский купец. В «Ведомости о типографиях, литографиях, 
фотографиях» отмечено, что право на производство фотографических работ в Томске им 
было получено 14 октября 1881 г. (по другим данным – 19 октября 1881 г.). Он же указан 
как владелец этого заведения в 1882 и 1883 гг. В то же время в паспарте данного фотоза-
ведения, обозначенного как «Варшавская фотография», владельцем указана Гилевич Н. 
(в другом написании – Гюлевич). Предположительно, это была жена И. П. Гилевича. По 
сведениям «Сибирской газеты», 28 августа 1881 г. Гилевич покончила жизнь самоубий-
ством. Инициалы погибшей газета не дает. Далее, в начале 1882 г. та же «Сибирская га-
зета» публикует в нескольких номерах объявление: «По случаю нездоровья нужен компа-
ньон для ведения дела, обставленного по всем новейшим требованиям с новыми специ-
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альными объективами с громадным запасом свежих материалов и готовою квартирою на 
2,5 года». Адрес в объявлении указан как раз тот, по которому в дальнейшем всегда будет 
располагаться «Варшавская фотография» – напротив реального училища, Магистрат-
ская, № 11.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 1882. Л. 27 об.; Фотоархив ТОКМ. Ф/Ф 85271/8528; 
Казачков А. Варшавская фотография в Томске // Сибирская старина. Краеведческий аль-
манах. № 11(16). Томск, 1996. С. 41–42.

ГИРТОВИЧ НИКОЛАЙ
Ксёндз, политический ссыльный в Томске во второй половине ХIХ в.

Girtowicz Mikołaj – ksiądz, zesłaniec polityczny, w Tomsku w drugiej połowie XIX stule-
cia

Родился около 1815 г. (в 1872 г. – 57 лет). До ссылки в Сибирь служил в Ковенской 
губернии. В 1864 г. сослан «по политическому делу» на жительство в Томскую губернию 
без лишения духовного сана. По распоряжению начальника губернии должен был быть 
отправлен на жительство в г. Кузнецк, но остался в г. Томске. В 1865 г. исполнял обязан-
ности томского курата на время отсутствия настоятеля и капеллана войск Западной Си-
бири Энгельгарта. В связи с этим подавал прошение томскому полицмейстеру о возмож-
ности отлучаться в близлежащие от Томска деревни для свершения духовных треб, но 
получил отказ. Гиртович исполнял также обязанности викарного священника. В феврале 
1866 г. к генерал-губернатору Западной Сибири обратился томский курат Энгельгарт с 
просьбой о дозволении перевода Гиртовича в г. Мариинск и об отводе там дома, в кото-
ром бы Гиртович мог бы устроить часовню и совершать богослужения. Между тем 28 
марта 1866 г. Гиртович сам лично подал прошение о переводе его в г. Кузнецк по состоя-
нию здоровья и смены климата. Было дано согласие генерал-губернатора о переводе его 
в г. Кузнецк с сохранением за ним пособия в размере 6 руб. в месяц и квартирных 1, 5 руб. 
в месяц. В 1871 г. Гиртович жил в Юрточной части г. Томска на Верхней Елани. Умер 11 
июня 1872 г. в г. Томске от астмы, похоронен 13 июня на католическом кладбище Томска 
вице-куратом Валерианом Громадским.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 1042. Л. 302–307; Ф. 3. Оп. 13. Д. 248. Л. 225, 227; 
Ф. 104. Оп. 1. Д. 471; Д. 469. Л. 1–3; Ф. 527. Оп. 1. Д. 7. Л. 96; ГАР Ф. Ф. 109. 1 эксп. 1866. 
Л. 171, 172 об; Оп. 19. Д. 691А. Л. 6.
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ГОДЛЕВСКИЙ АЛЕКСАНДР ОСИПОВИЧ

Чиновник в первой половине ХIХ в. 

Godlewski Aleksander – urzędnik w pierwszej połowie XIX stulecia

Родился около 1801 г. (в 1846 г. – 45 лет). Происходил из обер-офицерских детей. На-
чал служить в 1815 г. в Томском губернском правлении в должности подканцеляриста. 
Через два года в 1817 г. был направлен канцелярским чиновником в городовую полицию 
г. Кузнецка, где и служил до 1822 г. В 1822 г. решил поступить в военную службу, но от-
казался от данного намерения и вновь был принят на службу в Томское губернское прав-
ление. В 1822 г. получил чин коллежского регистратора, через три года – губернского 
секретаря. В 1828 г. вновь был отправлен в г. Кузнецк к исправлению должности кузнец-
кого корчемного заседателя. В 1833 г. уволен в отставку по состоянию здоровья до вы-
здоровления. В 1834 г. по прошению был принят на службу в г. Кузнецке соляным при-
ставом и служил в этой должности до 1847 г. В 1834 г. был удостоен чина коллежского 
асессора. Был женат, в браке в 1844 г. имел детей: Илью (14 лет), Николая (13 лет), Ми-
хаила (10 лет), Евгения (8 лет), Петра (6 лет). Вся семья была православного вероиспове-
дания. В ноябре 1848 г. его сын Николай, окончив Кузнецкое уездное училище, подавал 
прошение о принятии его в штат Томской казенной палаты.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 104. Оп. 1. Д. 123; Ф. 3. Оп. 2. Д. 354. Л. 976–979; Ф. 3. Оп. 11. 
Д. 907. Л. 1324.

ГОЗДАН БОЛЕСЛАВ ЗБИГНЕВИЧ
Сотрудник Томской судоходной компании в 1960–2009 гг.

Gozdan Bolesław – pracownik śródlądowej Żeglugi Tomskiej w latach 1960–2009

Родился 29 декабря 1936 г. в поселке Самусь под Том-
ском в семье речников. Его отец, Збигнев Иосифович Гоз-
дан (1911–1970) после окончания Омского речного учи-
лища стал речником и с 1935 г. стал плавать по Оби, дол-
гие годы служил капитаном пассажирского парохода. 
Мать, Милица Борисовна, уродж. Синицина (1915–2008), 
также была дочерью речника, капитана парохода Б. Ф. Си-
ницина. В 1930-е годы семья Гоздан не избежала репрес-
сий. В 1937 г. были арестованы «по линии НКВД» жив-
шие в г. Новосибирске его дед, Иосиф Гоздан, дядя Евге-
ний и тетя Ядвига Гозданы: дед и дядя были расстреляны, 
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а тетя умерла в лагере. В это же время были репрессированы его родственники и по ли-
нии матери, русской по национальности: старшая сестра матери Юлия (в замужестве 
Зененко) и ее муж, работавший главным инженером Обского пароходства. Обо всех этих 
фактах семейной трагедии Болеслав узнал из коротких рассказов своей бабушки, уже 
став взрослым человеком, подробностей не знает и сейчас. Отец его избежал ареста в 
1937 г., видимо, потому, что находился в плавании. Однако тревога за свою семью и ожи-
дание ареста сопровождали его еще несколько лет после памятного для многих россиян 
1937 года. Каждый раз, подплывая на своем пароходе к пристани Томска или Новосибир-
ска, он высматривал стоящий на берегу автомобиль «черный ворон»… С детства Болес-
лав был на реке, весь летний сезон находился с отцом в плавании и поэтому о другой 
профессии, кроме профессии речника, не думал. Из всех его детских друзей-однокласс-
ников только сын капитана Викентий Пекарский выбрал для себя профессию врача, став 
впоследствии известным ученым-академиком. Будучи еще студентом факультета эксплу-
атации и судовождения Новосибирского института инженеров водного транспорта (НИ-
ИВТ) Болеслав Гоздан проходил практику в Томске. По окончании института в 1960 г. 
прибыл по распределению на Томскую пристань. Работал маневровым диспетчером, а с 
1975 г. возглавил отдел перевозок и проработал на этой ответственной должности до вы-
хода на пенсию в 2009 г. Награжден медалями «За освоение недр и развитие нефтегазо-
вого комплекса Западной Сибири», «300 лет Российскому флоту». Имеет 5 почетных зна-
ков по итогам работы в 1975, 1977–1978 гг., 10-й и 11-й пятилеток. Награжден Почетной 
грамотой Минтопэнерго РФ за большой вклад в развитие газовой программы Томской 
области. Семья: от двух браков у Б. З. Гоздана трое детей: дочь Ядвига (1962 г. р.), рабо-
тает в библиотеке ТГУ; сыновья Станислав (1967 г. р.) и Егор (1983 г. р.), продолжая се-
мейную традицию, работают в Томской судоходной компании речниками. 

Источ. и лит.: Томская судоходная компания. Томск, 2002. С. 183; Воспоминания 
Б. С. Гоздана / Архив В. А. Ханевича.

ГОЛАШЕВСКИЙ СТАНИСЛАВ ВИКТОРОВИЧ
Доцент Томского технологического института в 1931–1937 гг.

Gołaszewski Stanisław – wykładowca, docent Politechniki w Tomsku w latach 1931–1937

Родился в г. Самарканде 11 ноября 1899 г. Его отец был полковником, командиром 
5-го Туркестанского стрелкового полка, происходил из дворянского рода Ломжинской 
губернии. Вероисповедание семьи римско-католическое. Станислав был старшим ребен-
ком, и, кроме него, позднее родились еще сын Феликс и две дочери (Валерия и Софья). 
Отец как боевой офицер воевал в Первую мировую войну, был ранен, награжден 11 орде-
нами и медалями. После выхода в отставку по инвалидности работал в Самарканде за-
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ведующим городской библиотекой, заведовал музеем. 
Мать Станислава умерла в 1914 г. В 1908 г. поступил в 
Самаркандскую мужскую гимназию и окончил ее с золо-
той медалью в 1917 г. В том же году поступил на механи-
ческий факультет технологического института в Томске. 
С началом Гражданской войны учеба была прервана в 
связи с мобилизацией в 1919 г. на военную службу в Бе-
лую армию рядовым в учебный огнеметно-химический 
батальон главного артиллерийского управления Белой ар-
мии, где служил в качестве чертежника и помощника то-
пографа. В декабре 1919 г. при отступлении армии Колча-
ка покинул службу в Белой армии и продолжил службу в 
том же качестве, но уже в Красной армии. В июле 1920 г. 
решением Сибревкома был откомандирован в институт 

для продолжения учебы. Будучи студентом, Станислав получил хорошую как теоретиче-
скую, так и практическую подготовку. Еще на втором курсе летом 1918 г. он три месяца 
практиковался в главных железнодорожных мастерских Ташкентской железной дороги в 
Оренбурге. В 1921 г. в период массового выезда многих поляков на свою историческую 
родину выехали в Польшу все родные Станислава: сестры, брат и отец, а он решил 
остаться в Сибири и продолжить свое образование. Летом 1922 г. студент Голашевский 
работал техником в партии по исследованию судовых машин Верхне-Обского линейного 
водного отдела. В навигационный период этой партией были испытаны и исследованы 
машины всех пассажирских пароходов на маршрутах Томск – Барнаул и Барнаул – Бийск. 
Голашевский получил здесь хорошую практику по силовым установкам и значительно 
расширил свои знания в данной области. В 1921–1922 гг. он был уже в составе предмет-
ной комиссии по силовым установкам. В 1923 г. выполнил дипломный проект и окончил 
механический факультет ТТИ по гидротехническому подотделу со специализацией по 
силовым установкам. В студенческие годы проявил хорошие способности, склонность к 
научным исследованиям и ответственность к выполняемому делу. Эти качества студента 
были замечены на факультете, и в 1923 г. после окончания института Голашевский был 
оставлен при институте и утвержден в должности ассистента при лаборатории тепловых 
машин, а в августе 1923 г. был утвержден ассистентом по кафедре теплотехники. В фев-
рале 1924 г. включен в состав созданной особой предметной комиссии по авто-авиацион-
ной специальности, возглавляемой ректором института Н. В. Гутовским. Станислав в 
первый период своей деятельности вел занятия со студентами в лаборатории тепловых 
машин, а также практические занятия по математике, начертательной геометрии, черче-
нию, технической термодинамике и двигателям внутреннего сгорания. В 1927 г. женился 
на томичке-польке Нине Цезаревне Сулиман-Грудзинской, работавшей в то время дело-
производителем механического факультета СТИ. В 1927 г. ассистент Голашевский был 
командирован на заводы России для изучения производства двигателей, силовых устано-
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вок, в основном дизельного типа. Посещал заводы в Нижнем Новгороде, Сормово, Ко-
ломне, Николаеве, Ленинграде, Москве. Затем в том же году начал читать лекционный 
курс «Газогенераторные установки» и несколько позднее «Двигатели внутреннего сгора-
ния». Как ученый, специализируется по двигателям внутреннего сгорания, публикует 
ряд научных работ. В конце 1920-х гг. печатаются в рукописном варианте его курсы «Га-
зогенераторные установки» (1927); «Зажигание в легких двигателях» (1928); в 1929 г. 
работа «Испытание теплохода «Красный остяк» на реке Оби». Всего к середине 
1930-х гг. С. Голашевским было опубликовано 10 работ. В марте 1931 г. Голашевский стал 
доцентом по кафедре теплотехники (отдел двигателей внутреннего сгорания). Он актив-
но сотрудничает с производственниками, проводит испытания двигателей различных ор-
ганизаций, консультирует по вопросам эксплуатации и ремонта двигательных установок. 
В 1933 г. с его помощью на заводе «Металлист» начинается изготовление запасных дета-
лей для тракторов. В 1932 г. он становится консультантом Сибирского филиала научно-
исследовательского автотракторного института. В 1930 г. Голашевский назначается по-
мощником декана механического факультета, а в 1932 г. – заведующим механическим 
отделением Сибирского механико-машиностроительного института, образовавшегося в 
1930 г. при разделении СТИ на ряд вузов. После отъезда в 1931 г. из Томска профессора 
А. В. Квасникова стал заведующим кафедрой и лабораторией двигателей внутреннего 
сгорания. Жизнь молодой семьи была вполне нормальной и не предвещала ничего плохо-
го. Станислав к тому времени уже имел достаточный авторитет в институте и пользовал-
ся уважением среди студентов. Он был хорошо образованным и интеллигентным челове-
ком. Свободно владел польским, читал на немецком, английском и французском языках. 
Известна была и его общественная деятельность. С. В. Голашевский – член профсоюзно-
го комитета института, делегат краевого съезда профсоюзов в 1932 г., в 1936–1937 гг. 
организует при своей кафедре стахановскую школу шоферов. Его работа многократно 
отмечалась благодарностями. В 1930 г. он был премирован за хорошую работу техниче-
ской энциклопедией, в 1932 и 1934 гг. получал денежные премии в размере 200 и 300 руб. 
10 декабря 1937 г. неожиданно для сотрудников института Голашевский был отстранен 
от работы, а 20 декабря 1937 г. арестован органами НКВД, 14 января 1938 г. решением 
ОСО НКВД приговорен к высшей мере наказания за принадлежность к контрреволюци-
онной организации «ПОВ» и 29 января 1938 г. расстрелян. 11 ноября 1956 г. Военная 
коллегия Верховного Суда СССР пересмотрела дело С. В. Голашевского и отменила его 
«за отсутствием состава преступления». Станислав Викторович был реабилитирован по-
смертно, и в 1957 г. его жене приказом по ТПИ выдали двухмесячную зарплату погибше-
го в размере 5400 руб.

Источ. и лит.: Архив ТПУ. Ф. 816. Оп. 1. Д. 563.; Лозовский И. Т. Реабилитирован по-
смертно // Народная трибуна. 1994. 26 июня; Лозинский Ю. М. Старейший технический 
факультет Сибири. История создания и развития. Томск, 2000. С. 303–307; Жертвы по-
литического террора в СССР. Электронная база данных.
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ГОМБИНСКИЙ КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ

Томский полицмейстер в 1879–1880 гг.

Gąbiński Konstanty – Naczelnik Policji w Tomsku w latach 1879–1880

Поступил на службу в 1857 г. До назначения на должность томского полицмейстера 
прослужил в Министерстве внутренних дел 17 лет. Приехав в Томск, 25 мая 1879 г. по-
ступил на должность полицмейстера Томска и служил до 3 января 1881 г. До службы в 
Томске уже был награжден орденом Святого Станислава III степени. Следующую награ-
ду – орден Святой Анны III степени получил уже в Томске в 1880 г. Во время службы в 
Томске продвинулся по служебной лестнице на два чина от надворного советника до 
статского советника. В 1879 г. он наряду с чиновниками медицинского департамента во-
шел в Комиссию общественного здравия, созданную для борьбы с эпидемиями. В 1881 г. 
подал прошение о переводе в Омск. Дальнейшая судьба, как и другие данные из его по-
служного списка, не установлены.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 233. Оп. 2. Д. 245; Ларьков Н. С., Чернова И. В. Полицмейсте-
ры, комиссары, начальники. Томск, 1999. С. 59.

ГОМЕЛЛЯ СТЕПАН ПРОКЛОВИЧ
Преподаватель Томского технологического института в 1902–1924 гг.

Gomella Stefan – wykładowca Politechniki w Tomsku w latach 1902–1924

Родился 13 сентября 1875 г. в г. Ломазы Седлецкой гу-
бернии. В 1902 г. окончил Санкт-Петербургский техноло-
гический институт и стал инженером-технологом. После 
окончания института был приглашен в Томский техноло-
гический институт и зачислен с 1 июля 1902 г. штатным 
преподавателем черчения и руководителем практических 
занятий по математике и теоретической механике. Кроме 
ведения занятий по этим предметам в 1904 г. начал читать 
курс элементарной технологии металлов для студентов 
первого курса всех отделений института. В последующие 
годы вел практические занятия по начертательной геоме-
трии и прикладной механике. В 1905–1906 гг. находился в 
заграничной командировке для повышения квалифика-
ции в избранной области знаний и знакомства с постанов-
кой высшего технического образования в Европе, научны-
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ми работами и производством. После возвращения в Томск продолжил работать в ТТИ в 
качестве преподавателя по кафедре прикладной механики. Его научная работа заверши-
лась защитой в 1913 г. магистерской диссертации, а в 1918 г. он стал доцентом. В 1913 г. 
был награжден орденом Св. Станислава III степени. С 1915 г. стал читать курс лекций для 
студентов инженерно-строительного отделения «Начертательная геометрия». После 
установления советской власти в Сибири в 1920 г. по декрету Советского правительства 
получил звание профессора по кафедре прикладной механики и машиностроения. С ок-
тября 1921 г. по декабрь 1922 г. являлся деканом механического факультета. В 1924 г. 
перевелся в Донской техникум имени Т. Артема и покинул Томск. К 1928 г. являлся пре-
подавателем Днепропетровского горного института и вел там ряд курсов. В середине 
1920-х гг. в ТТИ в качестве временного преподавателя геодезии работал его старший брат 
Николай (1871 г. р.), инженер путей сообщения.

Источ. и лит.: Отчет о деятельности и состоянии Томского технологического инсти-
тута за 1902 год // Известия ТТИ. 1903; Саратовкин Д. Д., Холодовская Г. В. Биографиче-
ский словарь профессорско-преподавательского состава за 50 лет. Томск: ТПИ, 1973; На-
ука и научные работники СССР. Л., 1928, Ч. VI; Томский технологический институт за 25 
лет своего существования. Томск, 1928; Лозинский Ю. М. Старейший технический фа-
культет Сибири. Томск, 2000. С. 99–100.

ГОРСКИЙ РИШАРД
Деятель Томской полонии в 1915–1918 гг.

Gorski Ryszard – działacz Polonii w Tomsku w latach 1915–1918

В годы Первой мировой войны был председателем Польского общества помощи 
жертвам войны в Томске. В 1918 г. был назначен представителем Польского националь-
ного комитета по Томскому округу. Как член национального комитета выступал со свои-
ми статьями в местной прессе. Председателем Национального комитета всей Сибири 
был избран Игнатий Собещанский (из г. Иркутска) на съезде в Харбине и Ново-Никола-
евске в ноябре 1918 г.

Источ. и лит.: Голос Сибири. 1919. 28 февр.; Сибирская жизнь. 1919. 22 февр.
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ГОРТ КАРЛ КСАВЕРЬЕВИЧ

Асессор Томской казенной палаты в 1850–1857(?) гг.

Gort Karol – asesor Izby Skarbowej w Tomsku w latach 1850–1857(?)

Родился около 1820 г. или 1821 г. (в 1857 г. – 37 лет, в 1877 г. – 56 лет) в семье не ут-
вержденных герольдией дворян, владевших в Житомире двумя домами, один из которых 
был каменным. После окончания Житомирской гимназии в 1837 г. поступил на службу 
канцеляристом 3 разряда в Волынскую палату уголовного суда, но через три месяца 
службы по прошению был переведен на службу в Волынское губернское правление. 
В 1840 г. перемещен в штат Волынской казенной палаты на должность писца высшего 
разряда. В 1842 г. по прошению генерал-губернатором Западной Сибири принят на служ-
бу по ведомству пограничного управления Сибирскими киргизами. В январе 1843 г. при-
был к месту службы, но через месяц службы переведен в штат канцелярии Главного 
управления Западной Сибири на вакансию писца 1 разряда. В начале 1844 г. назначен 
журналистом одного из отделений канцелярии Главного управления Западной Сибири. 
В 1845 г. назначен помощником столоначальника 2 отделения управления. В октябре 
1845 г. произведен в чин коллежского регистратора. За усердную службу получал денеж-
ные вознаграждения. В январе 1846 г. подал прошение об увольнении со службы и вые-
хал на родину. Однако через год, в феврале 1847 г., вновь был принят на службу по За-
падной Сибири и определен к должности журналиста 2-го отделения Главного управле-
ния, в июле 1847 г. назначен исполняющим должность экзекутора Главного управления. 
В январе 1848 г. был направлен в Томск в качестве исполняющего должность чиновника 
особых поручений Томского общего губернского управления и в ноябре 1848 г. был ут-
вержден в данной должности. В декабре 1848 г. произведен в чин губернского секретаря. 
В июле 1850 г. распоряжением генерал-губернатора командирован к исполнению долж-
ности асессора Томской казенной палаты. Выдержав испытание, 24 февраля 1851 г. был 
утвержден в должности асессора Томской казенной палаты. В 1852 г. произведен в кол-
лежские секретари. В 1854 г. получил надбавку к жалованью в размере 87 руб. 50 коп. за 
5 лет службы в Сибири в классных должностях. За отличие по службе высочайшим при-
казом от 21 декабря 1855 г. произведен в чин титулярного советника. Сведения о службе 
после 1857 г. отсутствуют, кроме того, что впоследствии получил чин статского советни-
ка. Скончался 22 октября 1877 г. в Томске, похоронен на местном католическом кладби-
ще. Был женат на дочери коллежского асессора Елене Яковлевне Семчевской, в браке с 
которой имел сына Александра (14.02.1854 г. р.) и дочь Ольгу (30.05.1855 г. р.). Жена и 
дети были православного вероисповедания.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 726. Л. 11–118; Католический некрополь г. Томска. 
Томск, 2001. С. 67.
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ГРАБОВСКИЙ ИОСИФ ЯКОВЛЕВИЧ

Чиновник Томской казенной палаты в середине ХIХ в.

Grabowski Józef – urzędnik Izby Skarbowej w Tomsku w połowie XIX stulecia

Родился около 1816 г. (в 1859 г. – 43 года) в дворянской семье католического верои-
споведания. Окончил Волынскую гимназию и согласно прошению в 1843 г. был принят в 
штат Томской казенной палаты помощником контролера. В 1849 г. произведен в чин кол-
лежского регистратора, в 1851 г. – в чин губернского секретаря, в 1854 г. был пожалован 
чином коллежского секретаря. В 1857–1858 гг. служил Иткульским винным приставом, 
но затем вновь был принят в штат Томской казенной палаты. Был награжден темно-брон-
зовой медалью на Владимирской ленте. В 1859 г. был холост. 

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 726. Л. 151–154; Д. 814. Л. 224.

ГРАБОВСКИЙ ФРАНТИШЕК
Ксендз, политический ссыльный в Нарымском крае в 1918–1921 гг.

Grabowski Franciszek – ksiądz katolicki w Kraju Narymskim w latach 1918–1921

Родился в 1873 г. Окончил духовную семинарию в Санкт-Петербурге и в 1905 г. был 
рукоположен в духовный сан. С 1906 г. – викарий кафедрального собора в г. Минске, с 
1910 г. – настоятель прихода в пос. Логишин под г. Пинском, потом викарий прихода По-
сещения Пресвятой Девы Марии в г. Петрограде. С декабря 1914 г. – заведующий часов-
ней в Лесном, откуда в феврале 1915 г. уволился по собственному желанию. Царскими 
властями был выслан в Красноярск, где был администратором местного прихода, с 1917 г. 
стал настоятелем прихода в г. Уфе и законоучителем в местных школах. В 1918 г. колча-
ковскими властями был выслан в пос. Маличевский Нарымского края «за неодобритель-
ное отношение к сотрудничеству пoльских войск с Белой армией». С 1920 г. после уста-
новления советской власти в Сибири был арестован ЧК, но вскоре освобожден по амни-
стии. В 1921 г. вернулся в пос. Маличевский, где по доносу был вновь арестован и в ночь 
с 27 на 28 января 1921 г. по приговору Молчановской ЧК расстрелян. 4 февраля 1921 г. 
приговор был утвержден Томской уездной ЧК, хотя 1 февраля 1921 г. уполномоченный 
Томской ЧК отметил, что «священник Грабовский никакой контрреволюционной дея-
тельности не проводил».

Источ. и лит.: Roman Dzwonkowski SAS. Losy duchowienstwa katolickiego w ZSSR. 
1917–1939. Martyrologium. S. 242; Из истории земли томской. Сибирский Белосток. 
Томск, 1998. C. 47–52; Книга памяти. Мартиролог католической церкви в СССР. Серебря-
ные нити. М., 2000. С. 57–58.
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ГРИББ ГУСТАВ

Чиновник в Томской губернии в 1838–1840(?) гг., городничий Колывани и Каинска

Gribb Gustaw – urzędnik w Guberni Tomskiej w latach 1838–1840(?), burmistrz w Koły-
waniu i Kaińsku

Родился около 1810 г. (в 1840 г. – 30 лет) в дворянской семье евангелического верои-
споведания. Начал служить с 1831 г. прапорщиком в гренадерском полку графа Аракчее-
ва. В 1834 г. переведен в гренадерский полк наследного принца Прусского с производ-
ством в чин поручика. Служил в Санкт-Петербурге и был удостоен монаршей благодар-
ности за участие в торжественном параде по случаю открытия памятника императору 
Александру I. В 1837 г. по прошению по семейным обстоятельствам был уволен от во-
енной службы в отставку с производством в чин штаб-капитана. В феврале 1838 г. гене-
рал-губернатором Западной Сибири принят на службу по Томской губернии и назначен 
Колыванским городничим. В июле 1839 г. командирован к исполнению должности город-
ничего г. Каинска. В ноябре 1839 г. был утвержден в этой должности. В 1840 г. был хо-
лост. В 1840 г. принял православие.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 271. Л. 590–593.

ГРИБОВСКИЙ ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ
Писатель, публицист, ординарный профессор по кафедре истории русского права 

Томского университета в 1917–1919 гг.

Grzybowski Wiaczesław – profesor zwyczajny w Katedrze historii prawa rosyjskiego 
Uniwersytetu w Tomsku w latach 1917–1919

Родился 29 июля 1867 г. в г. Сувалки и происходил из обер-офицерских детей. В 1891 г. 
окончил юридический факультет Санкт-Петербургского университета по первому раз-
ряду и был определен на службу канцелярским чиновником в государственную комис-
сию погашения долгов. С 1 декабря 1891 по 1895 г. включительно был оставлен для при-
готовления к профессорскому званию по кафедре государственного права со стипендией 
в 600 руб. в год. В 1892 г. в течение нескольких месяцев состоял младшим помощником 
контролера по морскому ведомству, откуда был уволен по болезни. В январе 1894 г. при-
казом по морскому ведомству о чинах гражданских определен на службу штатным кан-
дидатом при Кронштадтском военно-морском суде. В 1895 г. с научной целью был от-
правлен в годичную командировку за границу. С февраля 1896 г. – обер-аудитор, с 10 ок-
тября 1897 г. по 17 августа 1898 г. – младший делопроизводитель Главного военно-мор-
ского судного управления. Печатался (псевдоним Вогезский) в «Неделе», «Петербург-



135Поляки в Томске (XIX–XX вв.). Биографии
ской газете», «Новом времени», «Руси», «Слове», «Историческом вестнике» и других 
изданиях, в т. ч. немецких. В августе 1896 г. в звании приват-доцента был допущен сро-
ком на один учебный год к чтению в Петербургском университете лекций по курсу «Го-
сударственные учреждения Византии». Приказом по морскому ведомству от 29 апреля 
1897 г. его назначили флагманским обер-аудитором штаба командующего практической 
эскадрой Балтийского моря на кампанию 1897 г. 23 апреля 1897 г. защитил диссертацию 
«Народ и власть в Византийском государстве» на ученую степень магистра государствен-
ного права и в 1897–1900 гг. служил приват-доцентом по кафедре энциклопедии права 
Петербургского университета. Затем служил в отделе по отчуждению имуществ Мини-
стерства путей сообщения. 16 декабря 1901 г. защитил диссертацию «Высший суд и над-
зор в России в первую половину царствования Императрицы Екатерины Второй» на со-
искание ученой степени доктора государственного права. С 1 января 1903 г. – начальник 
отделения канцелярии министра путей сообщения. В мае 1904 г. был избран почетным 
членом Петербургского археологического института, где с 1 января 1905 г. по совмести-
тельству состоял преподавателем 5-го класса. В конце 1908 г. был переведен на службу по 
ведомству Министерства внутренних дел чиновником 5-го класса при Главном управле-
нии по делам местного хозяйства. Летом 1909 г. командировался в Берлин для занятий в 
Королевской библиотеке. С 1 сентября 1909 г. был назначен ординарным профессором по 
кафедре полицейского права Новороссийского (Одесского) университета, а со 2 мая 
1911 г. перемещен ординарным профессором по кафедре энциклопедии права и истории 
философии права того же университета. С 12 июля 1912 г. ординарный профессор Петер-
бургского университета по кафедре энциклопедии права и истории философии права. С 
марта 1913 по март 1917 г. – ординарный профессор по кафедре истории русского права. 
Летом 1913 г. и 1914 г. он с научной целью выезжал за границу. В марте 1915 г. участвовал 
в работе съезда профессоров в Москве для торжественного признания и увековечения 
заслуг императора Николая II перед наукой в русской истории. В апреле 1917 г. был до-
пущен в качестве приват-доцента к чтению лекций и ведению практических занятий в 
Петроградском университете. С 10 ноября 1917 г. по осень 1919 г. – ординарный профес-
сор по кафедре истории русского права Томского университета. С 22 января 1919 г. – де-
кан юридического факультета. Читал курсы по административному, международному 
праву и земскому управлению, а также спецкурс по русскому государственному праву, с 
которым были связаны его основные научные интересы. Он был автором учебных посо-
бий по этому предмету, в котором содержится изложение государственного и админи-
стративного права России, начиная с Московской Руси и до начала XX в. В ноябре 1918 г. 
в актовом зале университета прочитал лекцию «Автономная Сибирь в составе Русского 
государства», сбор от которой поступил в пользу народной библиотеки им. Г. Н. Потани-
на, открытой в станице Ямышевской, где родился Потанин. Избирался членом совета 
Института исследования Сибири по историко-этнологическому отделу (1919). 15 дека-
бря 1919 постановлением Сибнаробраза совместно с коллегией по управлению высшими 
учебными заведениями Томска был уволен. Вскоре уехал из России. Придерживался пра-
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вых взглядов и сотрудничал с «Новым времени», издаваемым Сувориным. В эмиграции 
был директором Славянской гимназии в Риге. Последние годы жизни состоял профессо-
ром Высшей школы Латвии. Умер 21 февраля 1924 г. в Риге. Был женат на дочери под-
полковника Марии Александровне (урожденной Тепловой) и воспитывал приемного 
сына. Награды: ордена: Св. Владимира IV степени (1907), Св. Анны II степени (1906), 
Св. Станислава II степени (1904); серебряная медаль «В память царствования императо-
ра Александра III», серебряная медаль «В память священного коронования Государя Им-
ператора Николая II», бронзовая медаль «За труды по первой переписи населения России 
в 1897 г. » и светло-бронзовая медаль «В память 300-летия царствования Дома Романо-
вых». Имел чин действительного статского советника (1914).

Источ. и лит.: Архив Музея истории СПбГУ; ГАТО. Ф. 102. On. 1. Д. 893; On. 9. 
Д. 127; Чуваков В. Н. Русский зарубежный некрополь. 1917–1967. М., 1967; Абаза-Давы-
дова Т. (машинописная рукопись); Сегодня (Рига). 1924. 24 февр.; Руль (Берлин). 1924. 
29 февр.; Профессора Томского университета. Биографический словарь. Вып. II. 1917–
1945. Томск, 1998. С. 118–119; Русская интеллигенция. Автобиографии и библиографи-
ческие документы в собрании С. А. Венгерова. Аннотированный указатель. СПб., 
2001. С. 379.

ГРИГОРЦЕВИЧ СТАНИСЛАВ СЕЛИВЕРСТОВИЧ
Историк, профессор кафедры новой и новейшей истории и международных 

отношений Томского государственного университета в 1965–2007 гг.

Grygorcewicz Stanisław – historyk, dr hab., profesor Katedry nowej i najnowszej historii 
i stosunków międzynarodowych Uniwersytetu w Tomsku od roku 1965

Родился 10 (23) августа 1917 г. в д. Забродино Паш-
ковской волости Томского уезда, в младенчестве крещен в 
костеле г. Томска. Его дед, Франц Григорцевич, был ро-
дом из Виленской губернии и переселился в Сибирь в 
годы Столыпинской реформы, одним из первых поселен-
цев обосновался в д. Забродино близ ст. Тайга. Отец, Се-
ливерст Францевич (1888–1937), был крестьянином-се-
редняком, вступившим в 1931 г. в местный колхоз. 
В 1935 г. вместе с семьей переехал в г. Тайгу, где устроил-
ся на работу путевым рабочим в паровозное депо. В 1937 г. 
вместе с группой поляков рабочих депо и жителей д. За-
бродино был арестован, осужден по обвинению в принад-
лежности к контрреволюционной террористической орга-
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низации «Польской организации войсковой» (ПОВ) и расстрелян. В 1957 г. посмертно 
реабилитирован. Мать, Юзефа Францевна (1888–1960), также происходила из крестьян 
Виленской губернии. После переезда в Тайгу занималась домашним хозяйством и вос-
питанием троих детей. Брат Антон (1912–1968) до войны был кондуктором на той же 
станции, в годы Великой Отечественной войны находился на фронте, затем служил в 
железнодорожной стрелковой охране на ст. Тайга. Сестра Станислава (в замужестве 
Абраимова, 1925 г. р.) по профессии была учителем. После окончания Станиславом Гри-
горцевичем трех классов в местной школе родители по настоянию учительницы отправи-
ли его в соседнюю деревню, где он закончил 4-й класс, а затем в г. Тайгу. По окончании 
7-летней школы в 1932 г. поступил в школу ФЗУ при паровозном депо ст. Тайга Томской 
железной дороги. С 1934 г. работал электрослесарем в депо ст. Тайга. В 1936 г. поступил 
в Томский горно-металлургический техникум. Проучившись полтора года, в марте 1938 
г. перешел на подготовительные курсы при Томском государственном педагогическом 
институте и, сдав экстерном экзамены за среднюю школу, поступил на исторический 
факультет ТГПИ. В первые месяцы войны принимал участие в строительстве фундамен-
та для монтажа оборудования эвакуированных в Томск заводов, на уборке урожая. В кон-
це 1941 г. окончил институт по специальности «история» и был направлен на работу в г. 
Тайга, где до июля 1943 г. преподавал историю в железнодорожной средней школе взрос-
лых № 3. С 15 июля 1943 г. – преподаватель истории, с 11 ноября 1944 г. – заместитель 
начальника по учебной части Тайгинского техникума НКПС. В 1946 г. возвратился в 
Томск и стал работать в Томском государственном педагогическом институте преподава-
телем кафедры истории, с 1949 г. – старшим преподавателем, а с 1954 г. – доцентом и 
заведующим кафедрой всеобщей истории ТГПИ. Из-за нехватки квалифицированных ка-
дров, вызванной отъездом из Томска преподавателей, эвакуированных во время войны из 
европейской части страны, читал в ТГПИ все лекционные курсы по новой истории за-
рубежных стран. С 1949 г. по совместительству стал работать в университете. В 1955 г. в 
связи с закрытием исторического отделения в ТГПИ был переведен на постоянную рабо-
ту в ТГУ. С 1 января 1959 г. – заведующий кафедрой всеобщей истории историко-фило-
логического факультета (с 1974 г. – исторического факультета) ТГУ. После разделения 
этой кафедры с 1 сентября 1961 г. на две новые руководил кафедрой новой и новейшей 
истории (с 1993 г. – кафедра новой и новейшей истории и международных отношений) и 
возглавлял ее по июль 1993 г. С 1 июля 1993 г. – профессор этой же кафедры. Областью 
научных интересов Григорцевича являлась история внешней политики и дипломатии 
стран Запада. Во второй половине 1940-х гг. он занялся исследованием истории между-
народных отношений на Дальнем Востоке. Этот выбор был обусловлен тем, что еще в 
годы войны 1941–1945 гг. в Томске на базе архивов, вывезенных из дальневосточных 
городов, был создан ЦГАДВ РСФСР. В ТГУ читал курсы по новой и новейшей истории 
стран Европы и Америки, новой и новейшей истории стран Азии и Африки и ряд спец-
курсов. В своих лекциях, насыщенных фактическим материалом, затрагивал широкий 
круг проблем и увязывал их анализ с современностью. На экзаменах обычно был ще-
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дрым на хорошие оценки. В 1957 г. его кандидатская диссертация, защищенная в 1951 г., 
была опубликована в виде монографии, которая несла на себе печать разгоревшейся в то 
время «холодной войны». Однако она отличалась от подобного рода работ солидной ис-
точниковой базой и академической сдержанностью в оценках и выводах. В 1964 г. состо-
ялась защита его докторской диссертации «Дальневосточная политика империалистиче-
ских держав в 1906–1917 гг.», основанная на широком спектре зарубежных источников, 
материалах архива МИД и ЦГАДВ РСФСР. С 1970-х гг. научные интересы Григорцевича 
сместились в область изучения истории внешней политики США и американистики в 
целом, теории и историографии международных отношений. Григорцевич является ос-
нователем томской научной школы исследований внешней политики стран Запада и по-
четным председателем Сибирской ассоциации историков-американистов. Им был напи-
сан ряд работ, посвященных историографическим и теоретико-методологическим аспек-
там этой проблематики. Всего его перу принадлежит свыше 50 работ, в том числе две 
монографии. Помимо этого, он является соавтором коллективной монографии «История 
внешней политики России: конец XIX – начало XX в.», изданной Институтом россий-
ской истории РАН (М., 1997). Исследования Григорцевича всегда выгодно отличались 
обоснованностью и академической сдержанностью в оценках и выводах, отсутствием 
модернизации событий прошлого. В 1966 г. он был удостоен премии ТГУ за монографию 
«Дальневосточная политика империалистических держав в 1906–1917 гг.». Всегда отли-
чался здравым и чуть ироничным взглядом на события в мире и России. Страстный ры-
болов, в молодости увлекался спортом, имел спортивный разряд по тяжелой атлетике, 
всегда принимал активное участие в общественной жизни. Будучи студентом, избирался 
членом комитета ВЛКСМ факультета ТГПИ. Являясь длительное время членом КПСС 
(1944–1991) и избираясь на ряд ответственных партийных постов (парторга факультета, 
секретаря партбюро ТГПУ, члена парткома ТГУ), в своих суждениях и публичных вы-
ступлениях отличался сдержанностью. Избирался членом президиума правления и за-
местителем председателя областной организации общества по распространению науч-
ных и политических знаний (позднее – общество «Знание»). Выступал с лекциями о 
международном положении перед населением города и области, которые пользовались 
большой популярностью у слушателей. В 1997 г. был удостоен звания «заслуженный 
работник высшей школы РФ». Награжден медалями «Ветеран труда», «За доблестный 
труд в ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970), 
«Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1975), «За до-
блестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1946), «За заслуги перед 
Томским государственным университетом» (1998). Умер С. С. Григорцевич 1 сентября 
2007 г. Был женат на Неониле Ивановне (урожденной Левиной, 1917 г. р.), работавшей 
ранее преподавателем истории. Их дети: Галина (в замужестве Бельская, 1941 г. р.), кан-
дидат экономических наук, доцент экономического факультета ТГУ, и Ольга (1943 г. р.).

Источ. и лит.: Отдел кадров ТГУ (личное дело С. С. Григорцевича); Юбиляру – даль-
нейших успехов // За советскую науку 1967. 30 авг.; Жигалов Б. С. Изучение новой и но-



139Поляки в Томске (XIX–XX вв.). Биографии
вейшей истории в Томском университете: К 80-летию университета // Новая и новейшая 
история. 1968. № 1; Анохин А. Их путь в науку // За советскую науку. 1976. 28 окт.; Жи-
галов Б. С. Ровесник Октября // За советскую науку. 1977. 1 сент.; Развитие обществен-
ных и гуманитарных наук в Томском университете (1880–1980). Томск, 1980; Станислав 
Селиверстович Григорцевич: 80 лет. Томск, 1997: Свинин В. Карма профессора Григор-
цевича // Томский вестник. 1997. 28 июня; Жигалов Б. С. Профессор С. С. Григорцевич и 
его науч. школа // Американские исследования в Сибири. Томск, 1998. Вып. 3; Станислав 
Селиверстович Григорцевич: 80 лет. Томск,1997; Профессора Томского университета. 
Биографический словарь. Томск, 2001. Т. 3. С. 105–109; Сибирская историческая энци-
клопедия. Новосибирск, 2009. Т. 1. С. 435.

ГРИК НИКОЛАЙ АНТОНОВИЧ
Историк, доктор наук, профессор, преподаватель Томского университета с 1974 г.

Gryk Mikołaj – historyk, dr hab., profesor, wykładowca Uniwersytetu w Tomsku od roku 
1974

Родился 11 декабря 1946 г. в г. Томске в семье служа-
щего военизированной пожарной охраны. Его отец, Грик 
Антон Семенович (1923–2000), родился в селе Белосток 
Кривошеинского района Томской области в семье поля-
ков-католиков, переселенцев в Сибирь из Виленской и 
Гродненской губерний в начале ХХ века. Мать, Грик 
(урожденная Титович) Мария Степановна (1924–1993), 
родилась в Пышкино – Троицкого района Новосибирской 
области (ныне Первомайский район Томской области) 
также в семье переселенцев Столыпинской реформы на-
чала ХХ в. из Гродненской губернии. В пять лет осталась 
круглой сиротой и воспитывалась у родственников мате-
ри. Долгие годы работала заведующей складом в автохо-
зяйстве. Награждена медалью «100-летие дня рождения В. И. Ленина».

В 1963 г. Николай Грик окончил 8 классов школы № 43, затем с отличием Томский 
приборостроительный техникум (1976), историко-филологический ф-т ТГУ (1974). Канд. 
ист. наук (1982). Д-р ист. наук (2003). В 1966 –1968 гг. работал старшим техником в ТКБ 
«Проект», НИИ электронной интроскопии при ТПИ, настройщиком аппаратуры на Том-
ском заводе измерительной аппаратуры; с 1974 – ассистент, аспирант, старший препода-
ватель, с 1985 – доцент кафедры истории КПСС ТГУ (с 1991 кафедра политической исто-
рии гуманитарных ф-тов). С 1998 – докторант, доцент, с 2005 профессор кафедры исто-
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рии и документоведения ист. ф-та ТГУ. С сентября 2005 – зав. кафедрой истории и соци-
альной работы гуманитарного ф-та ТУСУРа. Научные интересы проф. Н. А. Грика со-
средоточены на истории советской экономической истории в 1920–1930-е годы, совре-
менной социальной политики и социальной работы в России. Является автором моно-
графии «Советская экономическая политика: Критика исторического опыта (1921–
1933 гг.)» (2003), соавтором и редактором монографий «Сопровождение социальной 
адаптации студентов с ограниченными возможностями здоровья в техническом вузе» и 
«Организация и развитие социальной защиты населения Томской области: учреждения, 
технологии, эффективность» (2011). Автор ок. 100 научных работ. Является членом дис-
сертационного совета по защите докторских диссертаций на историческом ф-те ТГУ. 
С 2009 г. выступает в качестве организатора и руководителя периодических всероссий-
ских научно-практических конференций по социальной работе. Награжден нагрудным 
знаком «Почетный работник высшего профессионального образования» (2009); медалью 
«За заслуги перед Томским государственным университетом» (2003). В 2009 г. в составе 
научного коллектива ТГУ стал лауреатом премии Томской области в области науки, куль-
туры и здравоохранения за подготовку «Энциклопедии Томской области» в 2 томах. Жена 
Грик Валентина Мироновна (1949 г. р.), экономист. Дочь Вероника (1970 г. р.), выпускни-
ца экономического ф-та ТГУ; сын Ярослав (1980 г. р.), выпускник экономического фа-
культета ТГУ, канд. экон. наук, доцент ТУСУРа.

Источ. и лит.: Архив Н. А. Грик. 

ГРИНАКОВСКИЙ КОНСТАНТИН ПЕТРОВИЧ
Преподаватель Томского технологического института в 1906–1914 гг.

Grynakowski Konstanty – wykładowca Politechniki w Tomsku w latach 1906–1914

Родился в 1873 г. В 1902 г. окончил физико-математи-
ческий факультет Казанского университета. В 1906–1910 гг. 
– младший лаборант ТТИ, с 1910 г. – старший лаборант 
при кафедре неорганической химии в ТТИ. Преподавал 
также химию и естественную историю в Алексеевском ре-
альном училище (с 1 сентября 1907 г.). Живя в Томске, при-
нимал участие в жизни томской полонии, состоял действи-
тельным членом Римско-католического благотворительно-
го общества (1913). В 1914 г. с научной целью был коман-
дирован за границу для научной работы в одной из немец-
ких лабораторий. С началом войны России с Германией как 
русский подданный был арестован и отправлен в лагерь. 
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Институт с разрешения министерства принял решение сохранить на время плена за ним 
содержание в размере 2000 руб. в год и место работы. Из лагеря Гринаковский совершил 
побег и пробрался в Швецию. Там был принят на службу в Стокгольмский политехниче-
ский институт. В 1918 г. назначен в этом институте доцентом по специальности «электро-
химия», впоследствии избран профессором по кафедре электрохимии. После окончания 
войны забрал семью в Швецию. Сведения о дальнейшей судьбе отсутствуют.

Источ. и лит.: Биографический словарь профессорско-преподавательского состава 
ТТИ за 50 лет (1896–1946). Томск, 1945 (1973). С. 45; Памятная книжка Западно-Сибир-
ского учебного округа на 1909 г.; Лозовский И. Шведы в Сибири и сибиряки в Швеции // 
Народная трибуна. 1994. 29 марта.

ГРИНЕВИЧ КОНСТАНТИН ЭДУАРДОВИЧ
Археолог, музеевед, профессор по кафедре древней истории Томского университета 

в 1940–1948 гг.

Gryniewicz Konstanty – archeology, muzealista, dr hab., professor w Katedrze historii 
antycznej Uniwersytetu w Tomsku w latach 1940–1948

Родился 8 сентября 1891 г. в г. Вологде в семье чинов-
ника. Его отец, Эдуард Казимирович, выходец из Литвы, 
служил в Вологде уездным землемером. Мать, Анна Пе-
тровна (урожд. Тарасова), до замужества была сельской 
учительницей. Кроме Констанстина, в семье был еще 
приемный сын Николай Юмашевский. В 1910 г. Констан-
тин окончил с серебряной медалью 3-ю гимназию в г. 
Харькове, а затем в 1915 г. и историческое отделение 
историко-филологического факультета Харьковского уни-
верситета с дипломом 1-й степени. Научные интересы 
Гриневича сложились еще в студенческие годы, когда он 
увлекся античной историей и археологией. Его всегда ин-
тересовали проблемы истории искусств, музееведения и 
музейного строительства. Еще в 1913 г. за студенческую 
работу «Греция накануне Македонского владычества» он был удостоен золотой медали. 
В том же году на деньги, заработанные преподаванием, с научной целью выезжал в Гре-
цию. Результатом этой командировки стала работа «По Элладе» (1914). В 1914–1932 гг. 
он занимался археологическими исследованиями античных памятников северного При-
черноморья. Несколько лет в качестве научного сотрудника участвовал в экспедициях, 
производивших раскопки Ольвии, Боспора и Херсонеса. По окончании университета 



Поляки в Томске (XIX–XX вв.). Биографии142
был оставлен для приготовления к профессорскому званию при кафедре теории и исто-
рии искусств. Позднее был командирован в Петроградский университет. Одновременно 
состоял сотрудником Археологической комиссии Эрмитажа. В 1917 г. выдержал маги-
стерские экзамены и в следующем году, получив звание приват-доцента, был командиро-
ван на раскопки в Керчь и Херсон. Из-за начавшейся Гражданской войны вынужден за-
держаться на юге страны. Некоторое время состоял приват-доцентом Харьковского уни-
верситета, а в 1919–1920 гг. заведовал музеем в Керчи. По возвращении в Петроград в 
1921 г. продолжил преподавание в университете в качестве приват-доцента (с 1928 г. – 
доцента). Читал курсы лекций по истории древнего искусства, археологии, древней исто-
рии и музейному делу, специальные курсы «Греческие колонии юга СССР», «Греческие 
древности» и др. В 1924–1928 гг. по совместительству работал директором Государствен-
ного Херсонесского музея. В это же время под его руководством на месте Херсонесского 
монастыря был создан археологический музей. Он выступил одним из организаторов 
Всесоюзных археологических конференций в Керчи (1926) и Херсонесе (1927). Переехав 
в Москву, в 1928–1930 гг. работал ученым специалистом и заместителем заведующего 
музейным отделом Наркомпроса РСФСР. В 1928–1931 гг. состоял ученым секретарем 
музейно-археологической секции ВОКС. В 1929 г. был избран действительным членом 
НИИ археологии и искусствознания РАНИОН и Государственной академии искусство-
знания. В 1930–1932 гг. заведовал отделом скульптуры Музея изобразительных искусств. 
В 1932–1933 гг. состоял заместителем директора по научной части Центрального анти-
религиозного музея. В 1931–1933 гг. – профессор этнологического факультета 1-го МГУ 
и экскурсионно-переводческого факультета Московского института новых языков (1930–
1932 гг.). С 1931 г. – действительный член, позже – научный сотрудник Государственной 
академии истории материальной культуры и действительный член Украинского институ-
та истории материальной культуры. В 1933 г. постановлением Особого совещания при 
ГПУ был выслан в Новосибирск, где в 1933–1935 гг. занимал должность ученого кон-
сультанта Западно-Сибирского краевого музея. В 1935–1940 гг. находился в Карагандин-
ском лагере, где был определен преподавателем истории, географии и немецкого языка 
Долинской полной средней школы. Поводом для заключения в лагерь послужила дружба 
с ссыльным сослуживцем по музею. Получив в 1940 г. реабилитацию и освобождение из 
лагеря, переехал в Томск. В 1940–1948 гг. – профессор, заведующий кафедрой древней 
истории Томского университета. В 1945 был утвержден в звании профессора. Читал кур-
сы лекций по истории доклассового общества, истории Греции и Рима, основы археоло-
гии. Вел практические занятия по древней истории. По совместительству состоял про-
фессором Томского государственного педагогического института и до осени 1943 г. пре-
подавал в эвакуированном в Томск Ленинградском государственном театральном инсти-
туте. По свидетельствам современников, лекции читал красочно и интересно, с обилием 
фактического материала. Одновременно исполнял обязанности заведующего музеем 
истории материальной культуры (ИМК) при ТГУ и провел его реорганизацию. Руково-
дил научным студенческим историческим кружком и археологическим кружком при му-
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зее ИМК ТГУ. Оказавшись в Сибири, вел разработку и изучение сибирских археологиче-
ских и этнографических коллекций музея ИМК ТГУ, изучал неолит, бронзовый и желез-
ный век Сибири. В 1944–1946 гг. занимался археологическими исследованиями комплек-
са памятников в урочище Басандайка. После отъезда из Томска состоял профессором 
Кабардинского педагогического института (Нальчик) в 1948–1953 гг., позднее, по состо-
янию здоровья, переехал в Нежин. В 1953 г. возглавлял кафедру древней истории и архе-
ологии Харьковского университета. В 1954–1960 гг. занимался раскопками Ольвии, в 
ходе которых была обнаружена стена времен Геродота. В последние годы занимался из-
учением Греции накануне македонского завоевания. Умер в 1972 г. в Харькове.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. Р-815. Оп. 17. Д. 142, 292; Oп. 19. Д. 34; Наука и науч. работ-
ники СССР: Справочник Л., 1928. Ч. 6. Науч. работники СССР без Москвы и Ленингра-
да; Кадеев В. И. К 75-летию К. Э. Гриневича // Советская археология. 1967. № 4; Матю-
щенко В. И. Сибирская археология в 1940–1950-е гг. Омск, 1994; Профессора Томского 
университета. Биографический словарь. 1917–1945. Томск, 1998. Вып. II. С. 125–127; 
Профессора Томского государственного педагогического университета: Биографический 
словарь. Томск, 2005. С. 34–38.

ГРОЗИНСКИЙ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ
Чиновник по Томской губернии в 1830–1847(?) гг.

Groziński Aleksy – urzędnik w Guberni Tomskiej w latach 1830–1847(?)

Родился около 1807 г. (в 1847 г. – 40 лет) в семье военного – штаб-офицера. Служить 
начал в 1821 г. подканцеляристом Карганского земского суда. В 1823 г. был переведен в 
Тюменский окружной суд, в 1824 г. последовал перевод в канцелярию Омского областно-
го совета, а затем в Омский земский суд. В 1824 г. получил чин 14 класса, в 1826 г. пере-
веден в г. Семипалатинск на должность квартального надзирателя. В 1827 г. был уволен в 
отставку. В начале 1830 г. по прошению принят на службу по Томской губернии и зачис-
лен в штат Бийского окружного казначейства. В 1831 г. произведен в губернские секрета-
ри, в 1834 г. – в коллежские секретари. В 1837 г. переведен бухгалтером в Каинское окруж-
ное казначейство, откуда, не прослужив трех месяцев, подал прошение об отставке по 
состоянию здоровья. В 1838 г. принят на службу в Томскую казенную палату на долж-
ность помощника контролера. В 1839 г. направлен в Бийск на должность в окружное каз-
начейство и служил там до середины 1843 г. Затем по прошению переведен в Томск и за-
числен в штат губернского правления, вскоре вновь переведен в штат казенной палаты, 
откуда в 1844 г. направлен в Бийск на должность бухгалтера окружного казначейства. Был 
женат, детей в 1847 г. не имел. С женой были православного вероисповедания.

Источ. и лит: ГАТО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 447. Л. 1265–1268.
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ГРОМАДСКИЙ ВАЛЕРИАН

Ксёндз, настоятель Томского прихода в 1883–1898 гг.

Gromadzki Walerian – ksiądz, proboszcz parafi i w Tomsku w latach 1883–1898

Родился в 1835 г. В 1854–1859 гг. учился в Духовной семинарии в г. Житомире, в 
1859 г. был рукоположен в священники и стал настоятелем прихода в селе Грохово Вла-
димирского деканата Луцко-Житомирской диоцезии. В 1861 г. был выслан в Сибирь по 
распоряжению Киевского военного губернатора. В отношении Министерства внутрен-
них дел к генерал-губернатору Западной Сибири говорилось, что ксендз Громадский от-
правлен в Сибирь из-за своего возросшего влияния в польских обществах и где о нем 
начали говорить «как о политике и проповеднике». Кроме этого его обвинили в том, что, 
«проживая в доме одного из помещиков, он учил православных детей по католическому 
катехизису, не пропущенному цензурой», а также в том, что якобы свою проповедь в ко-
стеле 25 марта 1861 г. закончил «воззванием взяться за оружие». В этом отношении гене-
рал-губернатору Западной Сибири предписывалось ксендза Громадского по собственно-
му усмотрению отправить викарным ксендзом «к какому-либо костелу или каплицу» во 
вверенном крае под надзор местного настоятеля и негласный полицейский надзор с недо-
пущением его к произношению проповедей и воспрещением проповедовать и отлучаться 
от назначенного ему места пребывания, а также с категорическим запрещением зани-
маться обучением детей, «какого бы исповедания они не были». Находясь на жительстве 
в г. Омске и пользуясь поддержкой генерал-губернатора Западной Сибири А. О. Дюгаме-
ля, католика, француза по происхождению, ксендз Громадский вопреки строгим предпи-
саниям пользовался определенными свободами, так как построил с помощью местных 
прихожан в г. Омске небольшую церковь, а также мог совершать дальние поездки от 
места своего постоянного проживания, в частности в Томск, чему существуют косвенные 
подтверждения. Как свидетельствуют архивные документы, ксендз Громадский в то вре-
мя оказывал помощь ссыльным полякам не только в исполнении ими религиозных треб. 
Так, через него ссыльные поляки, члены тайной революционной организации, поддержи-
вали контакты с сибирскими «областниками» Г. Н. Потаниным, С. С. Шашковым, 
Н. М. Ядринцевым, впоследствии видными общественными деятелями Сибири. Сохра-
нились сведения, что в 1865 г. ксендз Громадский предупреждал через ссыльных поляков 
Ядринцева, Потанина и других членов подпольного кружка о готовящемся аресте и те 
успели уничтожить компрометирующие их документы, что помогло в дальнейшем им 
при аресте и судебном следствии. 

В 1869 г. о. Валериан был направлен по ходатайству в Томск на должность помощни-
ка курата Томского прихода ксендза Иустина Захаревича. Он был переведен в Томск вме-
сто викарного ксендза Гриневского, обвиненного в высказывании во время проповедей 
«мыслей, несогласных с видами правительства» и отправленного из Томска в Омск. 
Вслед за переводом ксендза Громадского в Томск томскому губернатору было отправлено 



145Поляки в Томске (XIX–XX вв.). Биографии
предписание генерал-губернатора Западной Сибири А. П. Хрущова об учреждении и в 
Томске над ксендзом Громадским негласного полицейского надзора. Находясь в долж-
ности помощника настоятеля Томского прихода до 1882 г., о. Валериан особенно много 
сил уделял душепастырской работе среди своих соотечественников, ссыльных польских 
повстанцев 1863–1864 гг., отправленных на жительство в самые отдаленные места Том-
ской губернии и соседние с ней территории. В географии его поездок были города Барна-
ул, Бийск, Семипалатинск, Верный, Алтайские горы, золотые прииски и другие отдален-
ные места, где находились католики. Поездки часто были сопряжены с риском для жизни 
из-за сурового климата и дальности расстояний, но это не останавливало его от продол-
жения своей миссионерской деятельности. «Благодарение Богу, – писал отец Громадский 
в ноябре 1871 г. своей матери, – со здоровьем у меня хорошо, и я в состоянии работать в 
винограднике Господнем для этих бедных людей…». Так, только в 1872 г. ему пришлось 
проехать за полгода 9 тыс. верст, окрестить 100 детей, зачастую уже подростков, благо-
словить 20 браков и выслушать исповеди нескольких тысяч человек. Как указывал о. 
Громадский в письме своей матери, некоторые из тех, кто годами был лишен таинства 
покаяния, умерли вскоре после отпущения грехов, как будто только и ждали этой мило-
сти. Другие, те, кто был болен, после принятия таинств получили снова чудесным обра-
зом здоровье. В 1883 г. после перевода Иустина Захаревича на должность главы прихода 
Успения Пресвятой Девы Марии на Выборгской стороне в Санкт-Петербурге ксендз Гро-
мадский был назначен настоятелем Томского прихода и исполнял эту должность до 
1899 г., прожив в Томске 30 лет, чем немало гордился. Как указывал в своей работе исто-
рик А. Мачеша, ксендз Громадский, человек воспитанный высокой культурой, сумел объ-
единить при костеле слои польской интеллигенции и найти способ обратить внимание на 
проблемы томских католиков светских и религиозных властей, многих влиятельных лю-
дей в Польше. За время его нахождения в должности курата прихода томский костел и 
его квартира были не только центром религиозно-национальным, но и культурно-обще-
ственным. Став настоятелем католического прихода в Томске, он вскоре на своей кварти-
ре в доме рядом с костелом основал польскую библиотеку. По воскресениям после мессы 
читатели приходили в дом ксендза, чтобы сменить книжки, проведать настоятеля и по-
говорить с земляками. «Многие поляки, рожденные в изгнании, обязаны были этой чи-
тальне сохранением своей польскости…». 

В 1891 г. Громадский совершил поездку в Рим, где был принят папой Леоном ХIII. Он 
отчитался о своей службе в Сибири и условиях, в которых проводится его работа. Из 
Рима Громадский привез для своих прихожан благословение папы, которое торжествен-
но огласил после соответствующей проповеди. Путешествие по Европе, посещение мно-
гих костелов вызвали у него желание украсить Томский костел и поднять красоту бого-
служений во время больших праздников. Проведённая в 1892 г. под руководством ксенд-
за Громадского основательная реставрация костела сделала его одним из лучших храмов 
Томска. Большая заслуга о. Громадского состояла и в том, что внутренний вид храма 
обогатился новыми иконами – шедеврами мировых мастеров в хороших копиях польских 
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живописцев. «Богослужения, проводящиеся торжественно, прекрасное окружение, пре-
красная игра на органе, приятное хоральное пение, искусная музыка любителей были 
для верующих религиозным вдохновением, которое давало утешение страдающим, пре-
следуемым и угнетенным. Для равнодушных к религии, уставших от жизни пребывание 
в костеле давало ряд впечатлений, которые возвышали душу, позволяли на некоторое 
время забыть о будничном окружении». Помимо реставрации пришедшего в ветхость 
здания костела при ксендзе Громадском было приведено в порядок Томское католическое 
кладбище, одно из самых старых в Сибири, начали осуществляться хлопоты по откры-
тию при костеле Томского римско-католического благотворительного общества. В 1893 г. 
прихожане томского костела торжественно отметили 25-летие священнослужения ксенд-
за Громадского. В его адрес пришли поздравления из разных мест Сибири и Польши. 
Среди тех, кто прислал поздравления, был князь Павел Сапега, посетивший Томск и 
ксендза Громадского в 1889 г. во время своего путешествия по Азии и оставившего о 
Томске следующую короткую запись в своем дневнике: «С сожалением оставляю Томск, 
был это светлый пункт в моем путешествии… Там действительно встретил людей циви-
лизованных, простых и сердечно гостеприимных (имеется в виду кс. Громадский, семьи 
доктора Оржешко и проф. Залесского)». Большим подарком для юбиляра и всех прихо-
жан костела было поздравление томского губернатора Г. А. Тобизена, который постарал-
ся получить в Петербурге разрешение на основание в Томске Римско-католического бла-
готворительного общества и прислал такое разрешение во время юбилейного празднова-
ния. Это радостное известие стало важным событием в жизни польской колонии и дало 
новый импульс ее деятельности. Как указывает очевидец празднования юбилея ксендза 
Громадского, доктор А. Мачеша, трогательна была тогда речь юбиляра, который в своем 
выступлении перед присутствующими сказал: «Плакал с вами, когда вы плакали, уте-
шался, когда вы радовались, болезнь вашего сердца всегда была моей болезнью. Ваше 
счастье было всегда моим наибольшим счастьем. Некоторые из вас выросли на моих 
глазах. Я уже клонюсь к старости, а вы, мои дорогие, выросли на этой дороге, вступайте 
и упорно по ней идите. Живите так, как будто через час умрете, а поступайте так, как 
будто никогда этого света не оставите…». Получив разрешение на открытие при томском 
костеле Римско-католического благотворительного общества польская колония получила 
возможность значительно расширить и разнообразить сферу своей деятельности, выхо-
дящую за рамки чисто религиозной жизни, неизменно получая от настоятеля костела о. 
Валериана, почетного члена совета общества, совет и помощь. Большую помощь вновь 
созданному обществу оказывали княгиня Быстрановска, княгиня Пелагея Чапская, кня-
гини Ванда Грохольская, София Пиасковская, княгиня Александра Потоцкая и другие, с 
кем ксендз Громадский состоял в дружеской переписке и кого посещал во время своего 
путешествия в Рим. Наибольшее пожертвование на дела благотворительного общества, 
дважды по 3 тыс. руб., поступило от известной своей благотворительностью Анелии Ко-
зел-Поклевской. В 1898 г. курат римско-католического прихода в Томске ксендз Громад-
ский, ссылаясь на старость и расстроенное почти 38-летней службой в Сибири здоровье, 
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подал в Департамент духовных дел прошение о назначении ему пожизненной пенсии в 
размере 600 рублей в год с сохранением полученных им со времени поступления на 
службу в Сибири добавочных 150 руб. Томский губернатор поддержал это прошение, 
указав, что назначение ксендзу Громадскому пенсии в количестве 750 руб. «вполне за-
служивает удовлетворения ввиду его долголетней и безупречной деятельности и может 
рассматриваться в указанном размере как награда». 10 октября 1899 г. произошло трога-
тельное прощание прихожан томского костела с ксендзом Громадским. Ценя его огром-
ные заслуги и прощаясь с ним с большим сожалением, прихожане вручили ему альбом со 
своими фотографиями, а также учредили стипендию его имени при вновь созданном 
приюте для сирот. Вначале Громадский выехал к матери в г. Житомир, а через несколько 
месяцев, когда мать умерла, обосновался при семинарии в Житомире, где в молодости 
учился. Там исполнял обязанности прокуратора Духовной семинарии до 1912 г. Живя 
вдали от Сибири, ксендз Громадский не порывал связи со своими бывшими прихожана-
ми, ведя с ними переписку и интересуясь жизнью прихода, которому посвятил много лет 
своей пастырской деятельности. Так, в 1909 г. газета «Сибирская жизнь» сообщила, что 
в Житомир в адрес ксендза Громадского от Томского римско-католического благотвори-
тельного общества была направлена депеша-поздравление по случаю 50-летия его па-
сторской службы. В 1912 г. ксендз Громадский был приглашен епископом Сангушко в г. 
Славуты на должность настоятеля Славутского прихода Изяславского деканата, где про-
вел остаток жизни и умер в 1917 г.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 54. Д. 754. Л. 4; Оп. 2. Д. 1042. Л. 1028; Оп. 12. Д. 3055. 
Л. 16, 17; Сибирская католическя газета. 1998. № 12. С. 32; Dr. Maciesza Al. Dzieje Kolonii 
Polskiej w Tomsku 1604–1900. Przeszłość. nr. 7. 1934. S. 107; Сибирская жизнь. 1909. 24 
марта. С. 4; Ханевич В. Ксёндз Валериан Громадский в истории католической общины 
г. Томска // Сибирская полония: прошлое, настоящее, будущее. Томск, 1999. С. 100–105.

ГРОХОВСКИЙ ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ
Художник, член Томского отделения Союза художников РСФСР в 1964–1971 гг.

Grochowski Włodzimierz – malarz, plastyk, członek tomskiego oddziału Związku Plasty-
ków w latach 1964–1971

Родился 1 сентября 1925 г. в с. Колпашево Нарымского края в семье сельской учи-
тельницы Зинаиды Константиновны Благининой. Его отец, Григорий Гроховский, пото-
мок ссыльных поляков, работал в г. Колпашево агентом по снабжению, имел другую се-
мью и воспитанием сына не занимался, погиб в годы войны. Его мать в детстве какое-то 
время занималась в школе, организованной в с. Максимкин Яр ссыльным большевиком 
Яковым Свердловым, чем впоследствии немало гордилась. Став учительницей, за свою 
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педагогическую работу была награждена орденом Лени-
на. Окончив среднюю школу, Владимир ушел в 18 лет на 
фронт из деревни Большие Подъельники Каргасокского 
района, воевал в разведке, в 1944 г. был ранен. Вылечив-
шись, снова возвратился в строй. В 1948 был демобили-
зован из армии. За участие в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг. был награжден медалями «За отвагу» и 
«За победу над Германией». В 1949 г. поступил в Казан-
ское художественное училище. Окончив училище с отли-
чием в 1953 г., получил назначение в Томское отделение 

художественного фонда РСФСР. Приехав в Томск, активно включился в творчество: уча-
ствовал на всех областных и зональных, а также трех республиканских выставках и на 
выставке «Графика Сибири» в Москве. В Томске (1962, 1971) и в г. Колпашево (1973) 
состоялись его персональные выставки. В 1972 г. в Томске был издан полный каталог его 
работ, включивший в себя 73 живописных и 97 графических работ. Избирался председа-
телем правления Томского отделения Союза художников РСФСР (1964), сотрудничал как 
художник с газетой «Красное знамя». Был дружен со многими художниками, писателями 
и журналистами, жившими в Томске: с писателем В. Липатовым, художником Г. Завьяло-
вым и другими. По воспоминаниям друзей, обладал ярким талантом рассказчика и собе-
седника, пробовал себя в прозе, вел дневник. Был популярным и любимым в Томске ху-
дожником, выдвигался на звание заслуженного работника искусств, но по указанию пар-
тийных органов из списка кандидатов вычеркнут как нарушитель норм советской морали 
(поступил донос о том, что он злоупотребляет спиртными напитками). Около 20 лет сво-
его творчества посвятил изображению природы и жителей Томского края – летчиков, 
рыбаков, геологов, изыскателей. Писал в разных стилях: портреты и натюрморты, зани-
мался линогравюрой, работал в книжной и традиционной графике, которая занимала в 
его творчестве последних лет первостепенное место. В ней он удачно сочетал традици-
онную форму пейзажа с новым обликом природы, преобразуемой руками человека. Буду-
чи заядлым охотником и рыбаком, очень часто на охоте и рыбалке писал натюрморты и 
этюды. Вооружившись кистью, карандашом и ружьем, совершал вместе с художником Г. 
Завьяловым на катере длительные походы по Оби и ее притокам, местам своего детства. 
В годы учебы в Казанском художественном училище женился на студентке музыкального 
училища по классу вокала, в браке с которой родились сын Владимир и дочь. Покончил 
с собой 31июля 1971 г. 

Источ. и лит.: Ротман В. Г. Томские художники. Томск, 1978. С. 27; Выставка произ-
ведений В. Г. Гроховского. Томск, 1972; Лайков С. Певец Нарыма // Красное знамя. 
1965. 22 мая; Купцов И. Графики Сибири сегодня // Художник. 1969. № 2; В. Г. Грохов-
ский: Некролог // Красное знамя. 1971. 3 авг.; Чащина А. В его полотнах живет Сибирь // 
Красное знамя. 1972. 16 июля; Гроховский В. Г. // Художники народов СССР: Библ. сло-
варь. М., 1976. Т. 3; Колыхалов В. Тем росным августом // Красное знамя. 1994. 2 апр.; 
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Томск от А до Я. Краткая энциклопедия города. Томск, 2004. С. 92; Воспоминания Г. За-
вьялова // Архив В. А. Ханевича.

ГУРИНОВИЧ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ
Хозяйственный руководитель, директор Томского манометрового завода 

в 1986–1992 гг.

Gurynowicz Włodzimierz -dyrektor Zakładów wytwarzania manometrów w Tomsku w 
latach 1986–1992

Родился 20 января 1939 г. в дер. Ковалеве Пухович-
ского района Минской области Белорусской ССР в кре-
стьянской семье. После окончания Марьиногорской сред-
ней школы Минской области учился в профессионально-
техническом училище в Джезказгане, затем в Томске в 
Томском политехническом институте, который окончил в 
1966 г. С 1960 г. работал такелажником в ремонтно-меха-
ническом цехе Томского манометрового завода, совмещая 
работу с обучением на вечернем отделении вуза, на стар-
ших курсах перевелся на очное отделение, получая хозяй-
ственную стипендию от завода. После окончания вуза 
вернулся на манометровый завод, работал механиком 
цеха № 5, с 1969 г. – начальником цеха № 4, с 1963 г. – 
главным инженером, в 1986–1992 гг. – директором завода. Под руководством В. Гурино-
вича коллектив манометрового завода преодолел экономические трудности конца 1980-х 
– начала 1990-х гг., сохранил целостность и самостоятельность предприятия, которое 
стало работать как производственно-научный комплекс по выпуску стрелочных, цифро-
вых и микропроцессорных приборов. Гуринович избирался депутатом городского Сове-
та народных депутатов. Награжден орденом «Знак Почета» (1986), удостоен звания «За-
служенный машиностроитель РФ» (1996). Был женат на В. И. Гуринович, урожд. Зареч-
невой (1940 г. р.), дочь Татьяна (1983 г. р.). Умер в Томске 1 марта 2003 г. В марте 2004 г. 
на здании завода «Манотомъ» была открыта мемориальная доска для увековечения памя-
ти В. Н. Гуриновича.

Источ. и лит.: Кто есть кто в Томске и Томской области. Томск, 1996. С. 143; Сибирь 
в лицах. Новосибирск, 2001; Энциклопедия Томской области. Томск, 2008. Т. 1. С. 180.
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ГУТОВСКИЙ ВИКЕНТИЙ АНИЦЕТОВИЧ

(псевдоним ЕВГЕНИЙ МАЕВСКИЙ)
Литератор-публицист, политический деятель-меньшевик в 1905–1918 гг.

Gutowski Wincenty (pseudonim Jewgienij Majewski) – publicysta, mieńszewicki działacz 
polityczny w latach 1905–1918

Родился в 1875 г. в семье ссыльного польского повстанца. В 1890-х гг. был одним из 
организаторов Сибирского союза Российской социал-демократической рабочей партии 
(РСДРП), участвовал в конференции меньшевиков в Женеве в 1905 г. Являлся одним из 
организаторов в Сибири в начале ХХ в. Сибирского социал-демократического союза, де-
ятельность которого была особенно активна во время революции 1905–1907 гг. В эти же 
годы неоднократно бывал в Томске. В годы Первой мировой войны участвовал в издани-
ях журнала «День» и сборника «Самозащита». Был одним из фактических руководите-
лей рабочей группы Петроградского военно-промышленного комитета (в этой роли вы-
веден в романе-эпопее А. И. Солженицына «Красное колесо» под кличкой Ацетон). 
В 1917 г. избирался членом исполкома Петросовета, ВЦИК Совета рабочих и солдатских 
депутатов. Являлся участником работы «Демократического совещания» и предпарламен-
та. После Октябрьской революции вошел в Союз защиты родины и революции. В начале 
сентября 1918 г., возглавив редакцию газеты «Власть», издаваемую на средства кредит-
ных кооперативов, превратил ее из аморфного общедемократического издания в орган 
правого крыла русской социал-демократии. Активно занимался публицистикой, форму-
лировал и обосновывал основные положения программы «правых»: установление вла-
сти, способной выступить с общегосударственных, а не классовых и групповых позиций; 
объединение «всех живых сил страны, включая сюда как демократические, так и цензо-
вые, буржуазные круги». На страницах «Власти народа» решительно выступил против 
колчаковского переворота. В ночь на 28 ноября 1918 г. группой прибывших из Сибири 
офицеров Гутовскй был арестован и препровожден в Омскую тюрьму. В ходе вспыхнув-
шего в Омске в декабре 1918 г. рабочего восстания против колчаковского режима был 
вместе с товарищами из тюрьмы освобожден. Однако не разделяя целей восстания и не 
желая быть причисленным к восставшим, Гутовский и ряд других видных социалистов 
вернулись в тюрьму и были 23 декабря 1918 г. убиты карателями.

Источ. и лит.: Назыров П. Ф. Викентий Аницетович Гутовский // Россия в истории 
мировой цивилизации. Челябинск, 1996. Ч. 3. С. 23; Сибирская советская энциклопедия 
в 3 томах. Новосибирск, 1929. Т. 1. С. 760.
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ГУТОВСКИЙ НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Ученый-металлург, профессор, ректор Томского технологического института 
в 1921–1930 гг.

Gutowski Mikołaj – naukowiec metaloznawca, profesor i rektor Politechniki w Tomsku w 
latach 1921–1930

Родился 24 января 1876 г. в Нижнем Новгороде. От-
цом его был инженер, польский дворянин Владимир Ни-
колаевич Гутовский, уроженец Галиции и поданный Ав-
стро-Венгрии. Мать – Людмила Николаевна, урожд. Со-
ловьева, дворянка Полтавской губернии. Владимир Нико-
лаевич окончил Санкт-Петербургский технологический 
институт и получил диплом инженера-технолога. Затем 
переехал в Нижний Новгород, где в дальнейшем и жил. 
Здесь Гутовский-старший работал инженером-техноло-
гом, механиком первого разряда, специализируясь по па-
ровым котлам. В течение многих лет занимался вопроса-
ми испытания, освидетельствования паровых котлов. В 
1895 г. была напечатана в Нижнем Новгороде его книга 
«Практический способ испытания паровых котлов» объемом около 400 страниц. Посвя-
щена была книга министру путей сообщения князю М. И. Хилкову. В 1899 г. вышло 2-е 
издание этой монографии, несколько переработанное, с названием «Способ испытания 
паровых котлов». Будучи опытным и квалифицированным инженером, В. Н. Гутовский 
был некоторое время нижегородским губернским механиком и являлся членом Нижего-
родского отделения Императорского Русского технического общества. В семье Гутов-
ских было пятеро детей: три сына (Николай, Павел, Александр) и две дочери (Евгения и 
Зинаида). Николай был старшим ребенком. В 1895 г. Николай окончил Нижегородский 
дворянский институт императора Александра II – среднее учебное заведение, где препо-
давание велось по расширенным программам классической гимназии. Затем поступил на 
механическое отделение Санкт-Петербургского технологического института, которое 
окончил в 1902, получив диплом инженера-технолога. По окончании института занял 
штатную должность электротехника в главных мастерских Екатерининской железной до-
роги с окладом 1800 руб. в год. Затем был выдвинут на должность заведующего электро-
станцией. В 1903 г. получил приглашение от профессора Е. Л. Зубашева на работу в 
Томский технологический институт. С 1 августа 1903 г. был назначен младшим лаборан-
том механических мастерских, которые в этот период находились еще в стадии становле-
ния. В 1905 г. ему было поручено чтение курса «Элементарная технология», проведение 
занятий по начертательной геометрии. С 1 сентября 1908 г. назначен штатным препода-
вателем по курсу механической технологии металлов на горном и инженерно-строитель-
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ном отделениях. Одновременно продолжал руководить занятиями по начертательной ге-
ометрии и техническому черчению. В то же время активно занимался научной работой в 
области металловедения. В период с 1906 по 1909 гг. более двух лет провел за границей 
в Германии. Занимался осмотром заводов, металлографических лабораторий, работал в 
металлургической лаборатории у известных ученых-металловедов Г. Геренса, В. Юста в 
Аахенском и Берлинском политехнических институтах. Завершением работы стала за-
щита в 1909 г. в г. Аахене диссертации на тему «К теории плавки и процесса затвердева-
ния железоуглеродистых сплавов» и присуждение ученой степени доктора-инженера. 
В 1909 и 1912 гг. участвует в работе VI, VIII Интернациональных конгрессов по приклад-
ной химии (Лондон, Вашингтон). В 1914 г. назначен исполняющим должность экстраор-
динарного профессора по кафедре механической технологии (отдел заводских машин). 
С этого периода Н. В. Гутовский интенсивно занимался проблемой создания в Сибири 
металлургической промышленности и подготовкой кадров, специалистов по металлур-
гии. Более 20 лет вел занятия со студентами горного отделения по технологии металлов, 
принял деятельное участие в организации в рамках металлургической специальности 
особого прокатного уклона. Под его руководством в 1920-е гг. были подготовлены пер-
вые в Сибири инженеры - прокатчики, многие из них затем успешно работали на Кузнец-
ком металлургическом комбинате. Еще в 1913 г. Гутовский являлся консультантом Акци-
онерного общества Кузнецких каменноугольных копей. По поручению этого общества 
изучал возможность создания в Сибири крупного завода по производству черных метал-
лов и проводил необходимые подготовительные работы. Для строительства завода в 
1915 г. избрал площадку (располагавшуюся в черте нынешнего г. Новокузнецка), на кото-
рой впоследствии и был построен Кузнецкий металлургический комбинат. В 1918 г. воз-
главил Совет по разработке Урало-Кузнецкого металлургического проекта, но с началом 
Гражданской войны в Сибири работы были приостановлены. В 1926 г. с созданием в 
Томске бюро для проектирования металлургического комбината на базе Тельбесского 
рудного месторождения в Кузбассе – Тельбессбюро был назначен заместителем управля-
ющего этой организации. На основе разработанных Тельбессбюро проектов руковод-
ством страны 15 января 1929 г. было принято решение о строительстве Кузнецкого ме-
таллургического комбината. С 28 января 1921 г. по 1930 г. был ректором Томского техно-
логического института, в один из самых сложных периодов в жизни института. Благода-
ря его мудрости и энергии в институте были сохранены традиции вуза, высокое качество 
подготовки специалистов и уровень научных исследований. Гутовского всегда отличало 
ответственное отношение к своим обязанностям, сдержанное и благожелательное отно-
шение к окружающим людям. По своим данным был человеком весьма одаренным, об-
ладал широкой эрудицией, высокой культурой, прекрасно играл на скрипке, увлекался 
живописью. Кроме основной работы в институте, как до 1917 г., так и при советской 
власти вел разностороннюю организаторскую и общественную деятельность. Был орга-
низатором и руководителем студенческого технического кружка, членом правления Об-
щества изучения Сибири, вице-председателем, а затем председателем Общества сибир-
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ских инженеров, членом редакции журнала «Вестник сибирских инженеров», членом 
Томского областного военно-промышленного комитета и членом Сибирского общества 
помощи раненым во время Первой мировой войны, членом Томского губернского кустар-
ного комитета, помощником комиссара Временного правительства. Избирался председа-
телем правления общества содействия вечерним общеобразовательным классам и пред-
седателем общества вспомоществования учащимся и учившим в Томской губернии. В 
советский период являлся членом президиума Сибкрайисполкома, членом Совета Сиб-
крайсовнархоза, избирался членом Томского горсовета, состоял членом редколлегий Си-
бирской советской энциклопедии (отдел народного хозяйства), журнала «Жизнь Сиби-
ри» и др. В 1930 г. организовал в Томске Сибирский научно-исследовательский институт 
металлов и возглавил его деятельность. Кроме того, был профессором Сибирского ин-
ститута черных металлов, образованного в 1930 г. после реорганизации Томского техно-
логического института. В 1931 г. институт был переведен в г. Новокузнецк, где Гутовский 
продолжил работу по подготовке специалистов по прокатному производству. Он явился 
основателем сибирской школы инженеров-прокатчиков, специалистов по обработке ме-
таллов давлением, существующей многие годы в Сибирском металлургическом институ-
те (г. Новокузнецк), внес значительный вклад в дело индустриализации Сибири, разви-
тие высшего технического образования и науки в этом регионе. В знак признательности 
его заслуг одна из лабораторий Сибирского металлургического института в Новокузнец-
ке была названа его именем. Был женат на Лидии Николаевне Ребровской. Вторым бра-
ком на Наталье Николаевне, урожденной Боголюбской, внучке декабриста В. К. Кюхель-
бекера, работавшей долгие годы в институте преподавателем, заведующей кафедрой 
иностранных языков. Умер 12 октября 1933 г. в Томске после тяжелой болезни, похоро-
нен на Преображенском кладбище г. Томска, могила не сохранилась. Награды: медаль «В 
память 300-летия царствования Дома Романовых». Чин: (до 1917) коллежский советник 
(1916). Его сын от первого брака Владимир (1908 г. р.) окончил в 1930 г. механический 
факультет Сибирского технологического института (СТИ) и стал специалистом по лег-
ким двигателям внутреннего сгорания (для авиации). После окончания института рабо-
тал в Москве в Научно-исследовательском авиамоторном институте (НАМИ). В 1937 г. 
был главным инженером экспедиции И. Д. Папанина на Северный полюс, а затем заме-
стителем начальника Управления полярной авиации Главсевморпути. Участвовал в экс-
педиции по поиску самолета Героя Советского Союза С. А. Леваневского, потерпевшего 
аварию при перелете через Северный полюс. Был главным инженером, затем заместите-
лем начальника полярной авиации страны. В годы Великой Отечественной войны в со-
ставе 14 Воздушной армии был участником многих военных операций, в том числе бом-
бардировок Берлина. Награжден многими боевыми орденами и медалями. После войны 
заведовал отделом в одном из крупных проектных институтов.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 126. Oп. 2. Д. 1773, 2290; Oп. 4. Д. 109, 959; Памятная книжка 
Томской губернии на 1915 г. С. 142; Отчеты о состоянии и деятельности ТТИ. 1903–1915: 
Томский технологический институт за 25 лет своего существования. 1900–1925. (Юби-
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лейный сборник). Томск, 1928; 25-летний юбилей профессора Н. В. Гутовского // Изве-
стия СТИ. 1929. Т. 50. Вып. 1; Добровидов А. К 30-летнему юбилею научно-педагогиче-
ской деятельности профессора Гутовского // Красное знамя (Томск). 1932. 3 июня; Исто-
рия Томского политехнического института в документах. Т. 1. 1896–1917: Сб. документов 
и материалов. Томск, 1975; Т. П. 1918–1945. Томск, 1987; Лозовский И. Выдающийся 
металлург и ученый // За кадры. 1976. 17 апр.; Лозовский И. Ректор института Николай 
Гутовский // Народная трибуна. 1994. 23 июля; Лозинский Ю., Гагарин А. Дело его жизни 
// За кадры. 1996. 11 мая; Томский политехнический университет. 1896–1996: Историче-
ский очерк. Томск, 1996: Лозинский Ю. М. «Он был творцом в науке о металле и звуки 
скрипки он боготворил» (очерк о профессоре Н. В. Гутовском) // Томский политехник. 
Томск, 1999. Вып. 5; Проф. Соколов. Питомец нашего института – инженер В. Н. Гутов-
ский // За кадры. 1937. 7 июня; Гутовская В. Н. Горжусь своим сыном // За кадры. 1937. 
7 нояб; Лозовский И. Т. 40 лет подвигу // За кадры. 1977. 28 мая; Лозинский Ю. М. Старей-
ший технический факультет Сибири. История создания и развития. Томск, 2000. С. 80–87.

ГУТОРОВИЧ ИАКИМ ИАКИМОВИЧ
Заседатель Колыванского земского суда в 1845–1847(?) гг.

Gutorowicz Joachim – urzędnik Zarządu Guberni Tomskiej w pierwszej połowie XIX 
stulecia

Родился около 1820 г. (в 1846 г. – 26 лет). Происходил из дворян Минской губернии 
католического вероисповедания. В 1840 г. поступил на службу в Архангельское губерн-
ское правление, в 1841 г. был назначен помощником столоначальника. 15 марта 1844 г. по 
просьбе Томского губернатора был принят в штат Томского губернского правления и на-
значен исполняющим должность помощника столоначальника 1-го стола. В 1845 г. про-
изведен в коллежские регистраторы и 2 октября 1845 г. назначен заседателем Колыван-
ского земского суда с жалованьем в 336 руб. 24 коп. серебром. В 1847 г. женился на деви-
це православного вероисповедания. Согласно записи в формуляре о службе, «к дальней-
шей службе способен и достоин». В 1849 г. у него родился сын Иосиф и был крещен в 
православном храме. После окончания Томского уездного училища в 1870 г. его сын 
 Иосиф Гуторович поступил служить канцелярским служителем в губернское казначей-
ство. В 1872 г. служил письмоводителем в Каинской больничной конторе, в 1873–1879 гг. 
находился в отставке, а затем вновь был принят на службу журналистом 1-го отделения 
губернского правления. В 1880 г., находясь в должности регистратора 1-го отделения 
Томского губернского правления, подавал прошение о возможности его перевода на 
службу в г. Каинск, куда звали его родственники и в большей степени была «дешевизна 
содержания». Распоряжением губернатора был назначен на должность полицейского 
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надзирателя г. Каинска. Был женат на Клавдии Федоровой, в браке с которой на 1881 г. 
было трое детей: сын Иннокентий (15.10.1873 г. р.); дочь Елизавета (11.10.1874 г. р.); сын 
Николай (24.11.1880 г. р.).

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 104. Оп. 1. Д. 123. Л. 169–172; Ф. 3. Оп. 2. Д. 447. Л. 821–822; 
Д. 1979. Л. 275, 285; Ф. 3. Оп. 11. Д. 1556. Л. 1–4; Ф. 3. Оп. 2. 

ДАВИДОВИЧ ИОСИФ
Ксендз, политический ссыльный в Томске в 1867–1870 гг.

Dawidowicz Józef – ksiądz, zesłaniec polityczny, w Tomsku w latach 1867–1870

До ссылки в Сибирь был ректором Римско-католической семинарии в Привислин-
ском крае. По «политическому делу» сослан на жительство в Томскую губернию и с 1867 
по 1870 гг. жил в г. Томске. В 1870 г. был арестован по доносу о том, что устроил тайную 
школу, в которой обучал несколько детей ссыльных поляков. Распоряжением томского 
губернатора от 25 февраля 1870 г. был отправлен под строгий надзор полиции в г. Каинск. 
27 мая 1871 г. подал прошение губернатору о передаче по принадлежности его прошения 
на имя шефа жандармов графа Шувалова о переселении его в Ригу или Либаву по состо-
янию здоровья. В начале 1872 г. его прошение было переадресовано начальнику 3-го от-
деления канцелярии царя. В сопроводительном письме томский губернатор доносил, что 
ссыльный Давидович находился на жительстве в г. Томске, но за недозволенное обучение 
детей был переведен в г. Каинск. Во время пребывания в Каинске «вел себя хорошо». 
Возваратившись на родину, оставил воспоминания о пребывании в ссылке, изданные в 
г. Кракове в 1901 г.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 104. Оп. 1. Д. 362; Dawidowicz J. S. Z listow sybirskiegp misjo-
naza. Krakow, 1901.

ДАУКШО ВЛАДИСЛАВ МАРТЫНОВИЧ
Помощник провизора аптеки Бот в Томске в 1882–1887 гг.

Daukszo Władysław – pomocnik prowizora w aptece Bot w Tomsku w latach 1882–1887

Родился 5 июля 1855 г. в семье крестьян дер. Кайранелях Гришкинского католическо-
го прихода Мартына и Гертруды Даукшо. Крещен 12 июля 1855 г. ксендзем Яцевичем. 
Обучался в Шавельской гимназии Ковенской губернии, по окончании 5 классов которой 
в 1873 г. поступил аптекарским учеником в аптеку Келлера в Москве. В 1877 г. в Москов-
ском университете выдержал экзамен на звание аптекарского помощника и поступил 
служить помощником аптекаря провизора Антоненко в г. Муроме Владимирской губер-
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нии, а затем через несколько месяцев переехал в г. Кострому, где стал служить в губерн-
ской земской аптеке. В сентябре 1882 г. поступил служить в Томске помощником прови-
зора в бывшую аптеку купца Ливена, затем купленную братьями Бот. В декабре 1887 г. из 
данной аптеки по прошению выбыл с положительной аттестацией владельца аптеки Аль-
фонса Бота. В 1890 г. подал прошение о зачислении в состав вольнослушателей Томского 
университета с целью прослушать лекции, входящие в состав экзамена на провизора. 
В 1894 г. выдержал испытание в университете на звание провизора и получил соответ-
ствующее свидетельство. Был дважды женат. Вторым браком на Елене Людвиговне, имел 
сына Евгения (17.01.1886 г. р.). Вся семья была католического вероисповедания. В 1890 г. 
жил на Обрубе в доме врача Скавинского.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 102. Оп. 5. Д. 174. Л. 1–16.

ДЗЕВИЦКИЙ ИВАН БОНИФАТЬЕВИЧ
Помощник смотрителя Томского тюремного замка в 1891–1894 гг.

Dziewicki Jan – pomocnik nadzorcy aresztu w Tomsku w latach 1891–1894

Родился около 1844 г. (в 1892 г. – 48 лет). Находился на воинской службе и имел чин 
поручика. Был сослан в Восточную Сибирь и приписан к мещанам г. Красноярска. 
В 1890 г. получил высочайшее разрешение поступить на государственную службу на пра-
вах канцелярского служителя и в октябре 1890 г. был принят на должность помощника 
смотрителя богоугодных заведений г. Красноярска, но уже в начале следующего 1891 г. 
от данной должности отчислен в связи с переводом на службу в Томскую губернию. При-
казом томского губернатора был зачислен в штат губернского правления без содержания, 
а 9 марта 1891 г. назначен помощником смотрителя Томского тюремного замка с годовым 
содержанием в 350 руб. В августе 1894 г. подал прошение о предоставлении отпуска в 
пределах Западной Сибири по семейным обстоятельствам, выехал в Тобольск и там 7 
сентября принят на службу в штат Тобольского управления государственных имуществ. 
Был женат на Надежде Федоровне, детей не имел. Оба были православного вероиспове-
дания.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 29. Д. 168. Л. 1–12.
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ДЗЕРОЖИНСКИЙ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ

Томский полицмейстер в 1881–1882 гг.

Dzierożyński Aleksander – Naczelnik Policji w Tomsku w latach 1881–1882

Родился около 1837 г. (в 1853 году – 16 лет). Происходил из беспоместных дворян 
Могилевской губернии. Окончив Могилевскую губернскую гимназию, в 1853 г. поступил 
на службу в Витебскую палату государственных имуществ, но 1854 г. перевелся на такую 
же должность в Казанскую губернию, где в 1857 г. получил свой первый классный чин. 
В 1858 г. досрочно получил чин губернского секретаря. В Казанской губернии 6 лет слу-
жил по лесному ведомству. В 1860 г. перешел на службу в палату государственных иму-
ществ Пермской губернии, где служил около 5 лет.

В 1865 г. перевелся в Тобольскую губернию. Здесь Дзерожинский сменил ведомство 
и занял место заведующего Управлением экспедиции о ссыльных, кроме исполнения 
прямых обязанностей входил также в состав комиссии по водворению в губернию поль-
ских переселенцев. В 1866 г. был назначен председателем данной комиссии и находился 
в этой должности до 1868 г. За эти заслуги перед троном он был награжден орденом Свя-
того Станислава III степени. Кроме обустройства соплеменников в местах ссылки, Дзе-
рожинский часто назначался следователем по должностным преступлениям. Благодаря 
подобным поручениям и заботам о ссыльных, бывший чиновник лесного ведомства пре-
вратился в умелого следователя и администратора. Об ответственном исполнении им по-
ручений губернатора свидетельствуют неоднократные награды А. П. Дзерожинского де-
нежными суммами за успешное выполнение заданий, благодарности и орден Святой 
Анны III степени. В августе 1870 г. коллежский асессор Дзерожинский был назначен то-
больским окружным исправником. На этой должности он прослужил 10 лет. В обязан-
ности исправника входил всесторонний надзор за жизнью округа, однако Дзерожинский 
успевал не только успешно исправлять свои обязанности, но и выполнять ряд обществен-
ных поручений, заниматься просветительской деятельностью. Об этом свидетельствуют 
записи в формуляре. За успешный полицейский надзор он получил такие награды: орден 
Святого Станислава II степени (1873), орден Святой Анны II степени (1876), орден Свя-
того Владимира IV степени, часы от будущего императора Александра III, проезжавшего 
будучи еще наследником по Сибири, четырежды награждался денежными премиями, 
7 раз получал благодарность с опубликованием в печати от губернатора, неоднократно 
был отмечен благодарностями за сбор повинностей с населения. Он контролировал пере-
писку ссыльных поляков, был членом особого комитета по составлению проекта положе-
ния об исправлении воинской повинности инородцами. В 1876 г. был избран членом 
окружного правления Русского общества подаяния помощи потерпевшим при корабле-
крушении, состоял в обществе попечения о раненых и больных воинах и был награжден 
серебряным знаком Красного Креста за активную помощь этой организации. Дзерожин-
ский содействовал развитию начального образования, заботился о предоставлении по-
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мещений сельским школам, о снабжении их учебными пособиями. В 1874 г. он получил 
благодарность от местного статистического комитета за помощь «в разыскании вещей, 
имеющих археологическое значение» и благодарность за приобретение вещей для музея. 
В 1875 г. он получил благодарность от генерал-губернатора за составление подробной 
этнографической справки о северных инородцах Западной Сибири. 3 июля 1880 г. Дзеро-
жинский был перемещен на должность исправника Березовского округа, где пробыл не-
долго и перешел на службу в Томскую губернию исправником Томского округа. 10 янва-
ря 1881 г. он был назначен томским полицмейстером. Сведений о его службе в Томске 
сохранилось чрезвычайно мало. Известно, что, прибыв в город, он затребовал от Город-
ской думы тройку лошадей и приличный экипаж для объезда города. Бумаги, им состав-
ленные, обстоятельны и грамотны. Кроме рутинной полицейской обязанности, ему при-
шлось столкнуться в Томске с деятельностью действовавшей в Томске и раскрытой в 
конце 1881 г. подпольной организации «Красный Крест» партии народовольцев, помо-
гавшей ссыльным в организации быта и побегов, в составе которой были и поляки. Одно 
время к обязанностям Дзерожинского как полицмейстера был добавлен надзор за мест-
ными типографиями. Но поскольку наблюдение за типографиями отнимало много време-
ни от выполнения возложенных на него основных обязанностей, он доказал начальству 
необходимость сложения с себя таких функций. Получив в Томске чин статского совет-
ника, 15 июля 1882 г. подал прошение об увольнении с должности по состоянию здоро-
вья и домашним обстоятельствам и, получив согласие генерал- губернатора, покинул 
Томск. По вероисповеданию был католиком, семьи не имел. Дальнейшая судьба не уста-
новлена.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 4. Д. 1167. Л. 110–139; Ф. 233. Оп. 5. Д. 1076. Л. 33; 
Ларьков Н. С., Чернова И. В. Полицмейстеры, комиссары, начальники. Томск, 1999. 
С. 60–62.

ДОБЖИНСКИЙ ДАНИИЛ ПАВЛОВИЧ
Преподаватель Томского инженерно-строительного института, 

депутат Верховного Совета РСФСР в 1990–1993 гг.

Dobrzyński Daniel – wykładowca Instytutu Budownictwa w Tomsku, deputowany Rady 
Najwyższej RSFRR w latach 1990–1993

Родился в 1947 г. в г. Талды-Кургане Казахской ССР в польско-русской семье. Его 
отец, Павел Добжинский, служил в польской армии, участвовал в обороне Варшавы при 
нападении Германии на Польшу в 1939 г. После поражения Польши оказался на совет-
ской территории, с началом Великой Отечественной войны пошел добровольцем на 
фронт, был тяжело ранен и после госпиталя был направлен в Казахстан, где и остался 
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жить, пройдя путь от шофера до главного инженера. 
Мать – русская, уроженка шахтерского города Прокопьев-
ска. Даниил Добжинский после окончания 9 классов про-
должил учебу в вечерней школе, совмещая учебу с рабо-
той на заводе в качестве слесаря-котельщика и сварщика. 
В 1966 г. поступил на механический факультет Томского 
инженерно-строительного института, по окончании кото-
рого был оставлен на преподавательской работе в инсти-
туте. В 1980 г. защитил кандидатскую диссертацию. 
С 1982 по 1986 гг. работал в Алжире, где преподавал тех-
нологию машиностроения в Высшей политехнической 
школе г. Орана. В 1987 г. был избран на должность доцен-
та ТИСИ и два года работал заместителем декана механи-
ческого факультета института. В апреле 1989 г. коллективом института выдвинут канди-
датом в депутаты Верховного Совета СССР по избирательному округу № 313 и был од-
ним из 12 претендентов на этот пост. В ходе выборов был избран другой претендент 
(С. С. Сулакшин), однако в ходе следующих выборов 18 марта 1990 г. Добжинский из-
бран (из 12 претендентов) депутатом РСФСР по 77 национально-территориальному из-
бирательному округу. В Верховном Совете был секретарем Комитета Верховного Совета 
по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству, членом Совета На-
циональностей Верховного Совета РФ (1990–1993). Не состоял ни в какой партии, при-
держивался умеренных демократических взглядов и их отстаивал, входя в блок демокра-
тически настроенных депутатов. Выступал за решительные реформы экономики. Глав-
ный путь экономического подъема видел в отказе от планирования и признании всех 
форм собственности. Предлагал передать земельные ресурсы в собственность местных 
Советов, которые будут предоставлять землю в бессрочное пользование гражданам. При-
зывал прекратить хищническое использование природных ресурсов Сибири, ввести 
международный контроль за эксплуатацией и сохранением ее природного фонда. Среди 
большинства жителей Томска пользовался уважением за умение объективно и беспри-
страстно оценивать сущность общественных явлений. Его отличала независимость, объ-
ективность суждений, честность, умение отстоять свое мнение. В начале 1990-х гг. ока-
зал помощь католической общине Томска в возврате общине здания польского костела. 
По просьбе руководства Томского польского национального центра «Белый Орел» обра-
щался к руководству УВД и УФСБ по Томской области о допуске историков «Мемориа-
ла» и «Белого Орла» к архивным делам репрессированных на территории области поля-
ков. Как депутат Верховного Совета с российской стороны входил в состав российско-
польской комиссии. В ходе разгона Верховного Совета РСФСР находился в здании Бело-
го дома до конца. Со сложением полномочий депутата остался жить в Москве и стал ра-
ботать в Министерстве строительства России. Женат, отец двух сыновей.

Источ. и лит.: http://www.biografi ja.ru «_blank»; Архив В. А. Ханевича.
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ДОБОРЖИНСКИЙ СТАНИСЛАВ ЮЛИАНОВИЧ

Горный инженер, экстраординарный профессор по кафедре горного искусства 
Томского технологического института в 1906 –1921 гг.

Doborzyński Stanisław – inżynier górnictwa, wykładowca, profesor nadzwyczajny w Ka-
tedrze Górnictwa Politechniki w Tomsku w latach 1906–1921

Родился в 1865 г. В 1889 г. окончил Санкт-
Петербургский горный институт со званием горного ин-
женера. С апреля 1894 г. состоял на службе в Главном гор-
ном управлении, заведовал и управлял горнорудными 
предприятиями в Польше. Семья проживала в г. Люблине. 
Согласно прошению, с 1 июля 1906 г. был назначен вре-
менно исполняющим обязанности преподавателя Томско-
го технологического института (ТТИ) по горнозаводской 
механике и горному искусству. Его вступительная лекция 
«Роль горнозаводской механики в горном деле» состоя-
лась 26 февраля 1907 г., после чего он был утвержден 
штатным преподавателем, а 6 октября того же года избран 
по конкурсу исполняющим должность экстраординарно-

го профессора по кафедре горного искусства («Горнозаводская механика»). Отзывы на 
его работы были получены от горного инженера А. А. Скочинского (с 1935 г. – академик 
Академии наук СССР) и профессора Екатеринославского высшего горного училища 
А. М. Терпигорова. В институте читал курсы лекций студентам горного отделения по 
горнозаводской механике, горному искусству, рудничной механике и рудничной вентиля-
ции, рудничному хозяйству, руководил дипломным проектированием и выполнением ди-
пломных работ. В летний период 1908 г. изучал в Донецком и Домбровском каменноу-
гольных бассейнах способы борьбы со взрывчатыми газами и методы эксплуатации тон-
ких крутопадающих пластов. Его научные работы, посвященные главным образом тео-
рии и расчету надшахтных сооружений и устойчивости горных выработок в зависимости 
от давления вышележащих пород, были опубликованы в «Известиях ТТИ», «Горных и 
золотопромышленных известиях» и других изданиях. В апреле 1912 г. им была представ-
лена в Совет ТТИ к защите диссертация на право занятия кафедры «Обзор разведочных 
методов, горнотехнические методы». Положительные отзывы на нее получены от круп-
ного ученого, основоположника теории горного давления М. М. Протодьяконова и про-
фессоров Екатеринославского высшего горного училища А. М. Терпигорова и М. Н. Ле-
онтовского. Однако защита ее членами Совета была отложена из-за недостатка опублико-
ванных работ по исследуемой теме. В 1916 г. производил опыты по применению на фрон-
тах взрывчатой смеси и горючих материалов для военного ведомства, входил в качестве 
члена в Томский военно-промышленный комитет. В октябре 1918 г. Совет института ко-
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мандировал его на 6 месяцев на Дальний Восток для оказания помощи вновь созданному 
политехническому институту во Владивостоке и его отделению в Харбине. В ТТИ в те-
чение всего периода работы состоял членом Совета и испытательной комиссии по вы-
пуску горных инженеров, в 1908/09 уч. г. избирался членом профессорского дисципли-
нарного суда. В Томске принимал участие в жизни томской полонии, в 1908 г. состоял 
действительным членом Римско-католического благотворительного общества. Настоя-
щей страстью для него была охота, которой он отдавал много времени, и это увлечение 
порой отрицательно сказывалось на основной работе, о чем неоднократно писали мест-
ные газеты. Был женат, имел двух сыновей (1896 и 1909 г. р.). В сентябре 1921 вышел в 
отставку, дальнейшая судьба его неизвестна. Награды: медали «В память царствования 
императора Александра III» и «В память 300-летия царствования Дома Романовых». Чин: 
(до 1917) статский советник (1911).

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 126. Oп. 2. Д. 2218, 2237, 2290; Oп. 4. Д. 58; Ф. 194. Oп. 1. 
Д. 119, 207, 290; Отчеты о состоянии и деятельности ТТИ. 1906–1917; Томский техноло-
гический институт за 25 лет своего существования. 1900–1925 (Юбил. сб.). Ч. II. Томск, 
1928; История Томского политехнического института в документах. Т. 1. 1896–1917: 
Томск, 1975; Томский политехнический университет. 1896–1996: Исторический очерк. 
Томск, 1996; Биографический словарь профессорско-преподавательского состава ТТИ за 
50 лет. (1896–1946). Томск, 1945 (1973). С. 52.

ДОБРЖАНСКИЙ ИОСИФ СТАНИСЛАВОВИЧ
Преподаватель Томского артиллерийского училища в 1937 г., капитан РККА

Dobrzański Józef – wykładowca Szkoły Artylerii w Tomsku w roku 1937, kapitan Armii 
Czerwonej

Родился в 1904 г. в крестьянской семье в деревне Веркалы под Минском, после окон-
чания педагогического техникума работал учителем. В конце 1920-х гг. поступил в Мо-
сковскую академию им. Н. К. Крупской. После ее окончания был направлен в распоряже-
ние Ленинградского военного округа, а затем в Томское артиллерийское училище на 
должность преподавателя истории СССР. В характеристике, выданной ему за полгода до 
ареста начальником училища и батальонным комиссаром, было перечислено много хоро-
ших деловых и политических качеств Добржанского. В частности, сказано, что член 
ВКП(б) с 1927 г. Добржанский «идеологически устойчив, политически развит и подго-
товлен, в партийной работе активный, состоит членом партийного бюро училища и чле-
ном парткомиссии, иногда в работе проявляет излишнюю горячность…, но как член пар-
тии и как преподаватель никаких сомнений не вызывает». Арестован органами НКВД 
27 июня 1938 г. В обвинительном заключении по его делу указано, что он был якобы еще 
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в 1932 г. в Москве был завербован польским разведчиком Э. И. Адамовичем, по заданию 
которого и при его содействии в 1933 г. вступил в ряды Красной армии, а в Томске в 
1937 г. совместно с агентом польской разведки Потребо создал в Томском артиллерий-
ском училище шпионско-националистическую группу, в 1935 г. передал шпионские све-
дения о применении новейших видов вооружения РККА, о политических настроениях и 
экономическом положении курсантов, пропускной способности артучилища, во время 
проведения занятий с курсантами протаскивал контрреволюционные троцкистские идеи 
и высказывания, а также допускал пораженческие взгляды при проработке истории 
ВКП(б), срывал политмассовую работу в школе и не реагировал на факты морального 
разложения и антисоветского проявления отдельных коммунистов и комсомольцев. По-
становлением «тройки» УНКВД по Новосибирской области от 19 октября 1938 г. был 
приговорен к высшей мере наказания и 25 октября 1938 г. расстрелян. В апреле 1940 г. 
жена Добржанского подала жалобу на имя прокурора Сибирского военного округа с 
просьбой о пересмотре дела мужа. Рассматривающий жалобу помощник военного про-
курора в просьбе отказал за «необоснованностью» жалобы. В 1957 г. в «органы» написал 
сын Добржанского, а затем и его 105-летний отец. Рассмотреть их заявления, а также 
материалы архивно-следственных дел на Добржанского и других его однодельцев было 
поручено следователю УКГБ по Томской области А. И. Спраговскому. В результате про-
веденной следователем работы было установлено, что Добржанский и другие его «одно-
дельцы» были осуждены необоснованно и определением военного трибунала Сибирско-
го военного округа от 24 октября 1958 г. реабилитированы.

Источ. и лит.: Архивно-следственное дело И. С. Добржанского // Архив УФСБ по 
Томской области; Электронная база данных «Жертвы политического террора в СССР»; 
Ханевич В. А. «Белостокская трагедия» (из истории геноцида поляков в России). Томск, 
1993. С. 93–99; Подустов Ф. Н. Томское ордена Красной Звезды высшее военное команд-
ное училище связи. Очерки истории училища за 75 лет. Томск, 1995. С. 47–48.

ДОБРИНСКИЙ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
Фотограф, владелец фотографии в Томске в конце ХIХ в.

Dobryński Aleksander – fotografi k, właściciel zakładu fotografi cznego w Tomsku pod ko-
niec XIX stulecia

До приезда в Томск жил в г. Елабуге Вятской губернии, потомственный почетный 
гражданин. 24 февраля 1896 г. подал прошение открыть в Томске фотографию, а также 
производить фотографические работы в пределах Томской губернии. Получив разреше-
ние, открыл фотозаведение в доме напротив университета (по другим данным – на углу 
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улиц Садовой и Ярлыковской (Карташова, д. 1). Являлся автором панорамы Томского 
университета, сделанной в 1898 г. Имел также фотографическое заведение в Нарыме.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 4. Д. 2554. Л. 47.

ДОВГАЛЬ ДАНИИЛ ДАНИЛОВИЧ
Командир 78 артиллерийского полка в Томске в 1936–1938 гг., полковник РККА

Dowal Daniel – dowódca 78 pułku artylerii w Tomsku w latach 1936–1938, pułkownik 
Armii Czerwonej

Родился в 1892 г. в г. Красноярске. Командуя стрелко-
вым полком, размещенным в Томске, в 1936 г. за отличные 
показатели полка в боевой и политической подготовке 
был награжден орденом Ленина. Был беспартийным. 
В Томске проживал в квартире по ул. Белинского, 68. Аре-
стован 5 июня 1937 г. органами НКВД. Решением Воен-
ной коллегии Верховного Суда СССР от 20 июня 1938 г. 
был признан виновным в том, что являлся участником 
антисоветского военно-троцкистского заговора, якобы су-
ществовавшего в частях Сибирского военного округа, за-
нимался диверсионно-вредительской деятельностью и 
шпионажем в пользу разведки буржуазной Польши. В тот 
же день 20 июня 1938 г. расстрелян. Реабилитирован в ок-
тябре 1958 г.

Источ. и лит.: Жертвы политического террора в СССР. 
Электронная база данных; Архив В. А. Ханевича.

ДОГЕЛЬ АЛЕКСАНДР СТАНИСЛАВОВИЧ
Профессор Томского университета в 1888–1895 гг.

Dogiel Aleksander – profesor Uniwersytetu Tomskiego w latach 1888–1895

Родился 15 января 1852 г. в г. Поневеж Ковенской губернии в семье обер-офицера. 
Среднее образование получал вначале в Ковенской, а затем в Казанской 1-й гимназии. 
В 1879 г. окончил медицинский факультет Казанского университета с золотой медалью и 
званием лекаря и уездного врача. Некоторое время работал уездным врачом в Воронежской 
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губернии. С 1880 по 1883 г. состоял стипендиатом для при-
готовления к профессорскому званию. С апреля 1884 г. по 
июль 1885 г. находился в командировке за границей и в 
России с целью ознакомления с состоянием гистологии и 
эмбриологии. В 1885–1888 гг. работал в Казанском универ-
ситете сначала в должности прозектора, а с 17 января 
1886 г. – приват-доцента при кафедре эмбриологии и гисто-
логии. Впоследствии А. С. Догель – известный гистолог и 
эмбриолог, профессор, первый ученый, получивший в 
1894 г. звание члена-корреспондента Петербургской акаде-
мии наук во время работы в Томске, член Нобелевского ко-
митета. 1 июля 1888 г. Догель был назначен экстраорди-
нарным профессором по кафедре гистологии и эмбриоло-
гии Томского университета, которой заведовал до 1 сентя-

бря 1895 г. С 1888 г. по 1890 г. являлся исполняющим должность секретаря (декана) меди-
цинского факультета, членом правления университета. Являлся членом-учредителем Об-
щества естествоиспытателей и врачей при Томском университете, на заседаниях которого 
неоднократно выступал с научными докладами. К своим исследованиям он привлекал сту-
дентов, выступал с популярными лекциями перед населением. Кроме статей, помещенных 
в русских, польских и немецких изданиях, напечатал ряд статей в ИТУ. В своих научных 
исследованиях основное внимание уделял изучению различных отделов центральной и пе-
риферической нервной системы, известен как один из основоположников нейрогистоло-
гии. В 1895 г. из-за трений с попечителем Западно-Сибирского учебного округа В. М. Фло-
ринским покинул Томск и переехал в Петербург, где работал экстраординарным, а с 19 июня 
1898 г. ординарным профессором, заведующим кафедрой анатомии и гистологии Санкт-
Петербургского университета. С 1897 г. одновременно состоял профессором Санкт-
Петербургского женского медицинского института. В 1911 г. был отчислен из состава 
штатных профессоров за выслугу лет с присвоением звания заслуженного ординарного 
профессора, но продолжал работать в университете вплоть до кончины. В Петербурге про-
должил свои научные исследования, начатые в Toмске. Основные работы (всего около 100) 
посвящены гистологии нервной системы и органов чувств. Он изучал кровь как основу 
жизни человека и животных; строение и функции клетки. В 1903 г. Meждународная ассо-
циация нейроморфологов избрала его своим членом и представителем от России. В 1916 г. 
основал журнал «Русский архив анатомии, гистологии и эмбриологии». За значительный 
вклад в науку А. С. Догель был награжден орденами Святого Станислава трех степеней 
(1891, 1898, 1917), Святой Анны II степени (1902), Святого Владимира IV и III степеней 
(1908, 1911), медалью в память царствования императора Александра III и медалью в честь 
300-летия царствования дома Романовых. В 1905 г. ему присвоен чин действительного 
статского советника. Скончался в Петрограде 19 ноября 1922 г. от кровоизлияния в мозг за 
рабочим столом в своей квартире на Большом проспекте Васильевского острова. Похоро-
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нен на Смоленском православном кладбище Петрограда (С.-Петербурга). Могила сохрани-
лась. А. С. Догель был женат на Екатерине Алексеевне (урожденная Малыгина, ?–1942), 
дочери православного священника из Тверской губернии. Она окончила медицинские кур-
сы баронессы Ю. П. Вревской, принимала участие в Русско-турецкой войне 1877–1878 гг. 
в качестве сестры милосердия и была награждена медалью за храбрость при спасении ра-
неных. Их сын Валентин (1882–1955), зоолог, основатель отечественной протозо-ологиче-
ской научной школы и научной школы экологической паразитологии, профессор ЛГУ, 
член-корреспондент АН СССР (1939), лауреат Ленинской премии (1957, посмертно). Внуч-
ки А. С. Догеля: Лидия (1919–2003), окончила 1-й Ленинградский медицинский институт 
(1946 г. р.), невропатолог по специальности, доктор медицинских наук, профессор; Елиза-
вета (1922–2003), окончила ЛГУ (1945 г. р.), кандидат филологических наук.

Источ. и лит.: Архив Музея истории Санкт-Петербургского гoсударственного универ-
ситета. Факультеты и кафедры. Физико-математический факультет. Список профессоров 
и преподавателей. Л. 16–17; А. С. Догель // Первый университет в Сибири. Томск; 1889; 
Биографический словарь профессоров и преподавателей Императорского Казанского 
университета в двух частях. Казань, 1904. Ч. 2; Наука в России: Справочник. Пг., 1922; 
ВСЭ. Изд. 3. М., 1977. Т. 8; БМЭ. Изд. 3. М., 1977. Т. 7; Дейнека Д. Профессор А. С. До-
гель – основатель и первый редактор «Русского архива анатомии, гистологии и эмбрио-
логии». (Краткий биографический очерк) // Русский архив анатомии, гистологии и эм-
бриологии. 1925. T. 3. Вып. 2; Он же. Гистологическая школа Петербургского-Ленин-
градского университета: К 25-летию со дня смерти профессора А. С. Догеля // Вестник 
Ленинградского университета. 1947. № 12; Фельдман Н. Г. А. С. Догель, 1852–1922 // 
Люди русской науки. М., 1963. Кн. 3; Невмыка Г. А. А. С. Догель (1852–1922) // Цитоло-
гия. 1973. Т. 15. № 6; Хлопин Н. Г., Михайлов В. П. Работы А. С. Догеля по сетчатой обо-
лочке глаза и их значение для гистологии // Успехи современной биологии. 1973. Т. 26. 
№ 1; Биологи. Киев, 1984; Рыжов А. И. Кафедра гистологии и эмбриологии // Материалы 
по истории кафедр лечебного факультета. 1888–1988. Томск, 1988; Профессора Томского 
университета. Биографический словарь. Томск, 1996. Вып. 1. С. 90–93; Логвинов В., Не-
крылов С. А., Рыжов Д. И., Малиновская И. С. Первый член-корреспондент Император-
ской Санкт-Петербургской академии наук в Томском университете (к 150-летию со дня 
рождения профессора Александра Станиславовича Догеля) // Сибирский медицинский 
журнал. 2002. № 1–2. Т. 17. С. 114–118; Томск от А до Я. Краткая энциклопедия города. 
Томск, 2004. С. 102; Профессора медицинского факультета Императорского (государ-
ственного) Томского университета – Томского медицинского института – Сибирского го-
сударственного медицинского университета. 1878–2003. Т. 1. С. 184–188; Dogiel A. S. Die 
Neuroglia in der Retina des Men-schen // Archiv Шг microskopische Anatomie und Entwick-
lungsgeschichte, Bonn 1894. Bd. 41. S. 612–623; Dogiel A. S. Zur Frage uber die Ganglien der 
Darmgefl echte bei den Saugetieren // Anat. Anz., 1895, 10, 16, 517–528; Dogiel A. S. Zur Frage 
uber den feineren Bau des sympatischen Nervensystems bei den Saugetieren // Archiv fur mi-
croskopische Anatomie und Entwicklungsgeschichte. 1895. Bd. 46. S. 305–344.
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ДОЛИНСКИЙ СТЕПАН АЛЕКСАНДРОВИЧ

Земский исправник в 1841–1844(?) гг.

Doliński Stefan – przewodniczący Sądu Powiatowego w latach 1841–1844 (?)

Родился около 1811 г. (в 1839 г. – 28 лет) в семье дворян Полтавской губернии, вла-
девших в Лохвицком уезде имением в 100 десятин земли и 23 крепостными крестьянами. 
Служить начал с 1825 г. подканцеляристом в уездном суде. В 1828 г. получил первый 
классный чин, в 1831 г. – произведен в чин губернского секретаря. В 1834 г. поступил на 
службу по Томской губернии на должность столоначальника по гражданским делам Том-
ского окружного суда. За поездку в Сибирь был произведен в чин коллежского секретаря, 
в 1838 г. – в чин титулярного советника. В начале 1835 г. назначен исполняющим долд-
ность заседателя Колыванского земского суда и в 1837 г. утвержден в данной должности. 
В 1841 г. назначен исполняющим должность Томского земского исправника, а в ноябре 
1843 г. генерал-губернатором Западной Сибири переведен на должность земского ис-
правника в г. Колывань. Был женат, детей в 1844 г. не имел. С женой были православного 
вероисповедания.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 271. Л. 165–168; Д. 354. Л. 753–756.

ДОМАНСКИЙ ВАЛЕРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
Филолог-литературовед, доктор филологических наук, профессор, 

преподаватель в томских вузах в 1990–2009 гг.

Domański Walery – fi lolog literaturoznawca, dr hab. nauk fi lologicznych, profesor, wykła-
dowca uczelni tomskich w latach 1990-2009

Родился 18 августа 1950 г. в селе В. Калетинцы Белогорского района Хмельницкой 
области (Украина) в украинско-польской семье. Его дед, Марьян Францевич Доманский 
(1886–1966), участник Первой мировой войны, свободно говорил по-польски, на поль-
ском языке читал Евангелие. Отец, Доманский Анатолий Марьянович (1921–1988), рабо-
тал главным бухгалтером совхоза. Мать, Франя Феликсовна (урожденная Бартосевич, 
1921–2006), была учительницей в Юровецкой средней школе. Валерий Доманский после 
окончания Львовского электротехникума связи (1969) проходил военную службу в Со-
ветской Армии. С 1971 г. – студент Ленинградского педагогического института им. 
А. И. Герцена. После окончания института (1975) по специальности «русский язык и 
литература» с квалификацией «учитель русского языка и литературы средней школы» 
работал учителем в школах Курской области, Чернигова и Черниговской области, препо-
давателем Черниговского радиотехнического техникума. С августа 1980 г. – ассистент 
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кафедры языка и литературы Черниговского педагогиче-
ского института. С сентября 1982 г. – аспирант НИИ педа-
гогики УССР в Киеве. С сентября 1985 г. – старший пре-
подаватель, затем доцент кафедры языка и литературы 
Черниговского педагогического института. С августа 
1988 г. – доцент кафедры русской и зарубежной литерату-
ры Ровенского педагогического института. С октября 
1990 г. – доцент кафедры русской и зарубежной литерату-
ры Томского государственного педагогического институ-
та, с 1 февраля 1995 г. – доцент кафедры русской и зару-
бежной литературы Томского государственного универ-
ситета, с 28 ноября 2001 г. – профессор кафедры общего 
литературоведения филологического факультета ТГУ. 
Одновременно с 1993 г. – заведующий гуманитарной ка-
федры Заозерного лицея (Томск). По совместительству с 
1992 г. – заведующий кафедрой русского языка и литературы Томского областного инсти-
тута повышения квалификации работников образования. Ученное звание доцента по ка-
федре русской и зарубежной литературы присвоено 26 апреля 1990 г. С ноября 2009 г. 
проживает в Санкт-Петербурге, заведующий кафедрой филологического образования и 
межпредметной интеграции Ленинградского областного института развития образова-
ния (ЛОИРО). Область научных интересов – методология и теория литературного обра-
зования, школьное литературоведение, культурология, сибиреведение, история русской и 
славянских литератур. Его научное развитие проходило под влиянием ленинградской, 
киевской и московской школ теории и методики литературного образования и истории 
литературы. Итогом комплексного исследования явилась монография и защита доктор-
ской диссертации на соискание ученой степени доктора педагогических наук на тему 
«Культурологические основы изучения литературы в школе». Центральное место в своих 
исследованиях В. А. Доманский отвел литературному образованию, воспитанию челове-
ка посредством культуры, истории русской и славянских литератур XIX в., интеграции 
литературы и других искусств, изучению жизни и творчества Н. Клюева. Он – организа-
тор Всероссийских Клюевских конференций и Клюевских чтений в г. Томске (1999, 2004, 
2009, 2011), научный редактор Клюевских научных сборников. Принял участие в работе 
более чем 150 международных, всероссийских и региональных научных конференций и 
коллоквиумах, в том числе во Франции (2007, 2010, 2011), Германии (2008), Австрии 
(2011). Автор 5 монографий (среди них «Культурологические основы изучения литерату-
ры в школе» (Томск, 2000), «Литература в синтезе искусств» (СПб., 2010) двух учебных 
пособий и более 200 статей, в том числе изданных за рубежом (Франция, Германия, Ав-
стрия¸ Украина); редактор 15 научных сборников. Руководил литературной студией при 
ТГУ (с 2001 по 2009), член Союза российских писателей с 2007 г., автор трех поэтиче-
ских книг («Сопричастие», Томск, 1997, поэмы «Нарым», Томск, 2003, «Россия. Лета. 
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Водолей», Томск, 2004); редактор сборника стихов поэтов ТГУ «Juvenes dum sumus» 
(2002); лауреат Всероссийской Клюевской премии Союза писателей России и админи-
страции Томской области (2011). Его стихи переводились на немецкий язык (пер. Х. Леф-
фель). Лауреат конкурса Томской области в сфере науки и образования (1996), научной и 
литературной премии ТГУ, руководитель нескольких грантов РГНФ и РФФИ. В настоя-
щее время главный редактор научного рецензируемого издания о проблемах и перспекти-
вах образования в РФ и за рубежом – «Педагогического журнала». Семья: женат на Ольге 
Бодовне Кафановой (1949 г. р.), доктор филологических наук, профессор, заведующей 
кафедрой межкультурных коммуникаций Санкт-Петербургского государственного уни-
верситета водных коммуникаций. Дочь Мария (1976 г. р.) окончила факультет иностран-
ной филологии Киевского национального университета, ныне – менеджер международ-
ного банка «Raobank», проживает в Нидерландах.

Источ. и лит.: Новикова Е. Прошлое, настоящее и будущее // Гуманитарий. 1997. Окт.; 
Крюков В. «Выплывают из глубины...» // Красное знамя. 1997. 20 дек.; Профессора Том-
ского университета. Биографический словарь. Томск, 2003. Т. 4. Ч. 1. С. 262; Асоян А. А. 
Доманский В. А. Литература и культура: культурологический подход к изучению словес-
ности в школе. М., 2002. 368 с. // Вестник ТГПУ. Томск, 2004. Вып. 3 (40). С. 120; Куля-
пин А. И. Виденье красного Кремля // Сибирский филологический журнал. 2010. № 1. 
С. 237-239. Рец. на кн.: Нарымская поэма Н. Клюева «Кремль»: интерпретации и кон-
текст: сб. ст. / Ред.-сост. В. А. Доманский. Томск, 2008. 224 с.; Данилевский Р. Ю. Первый 
сборник стихотворений Н. А. Клюева в переводе на немецкий язык // Русская литература. 
2011. № 4. С. 201–202.

ДОРОГОСТАЛЬСКИЙ ЮЗЕФ КАЗИМИРОВИЧ
Прапорщик в 1857 г.

Dorogostalski Józef – chorąży w roku 1857

Родился около 1804 г. (в 1857 г. – 53 года). Происходил из дворян католического веро-
исповедания, проживавших в Каменец-Подольской губернии. Воспитывался дома. За 
участие в восстании 1831 г. был отправлен в Сибирь в солдаты. 2 июля 1832 г. поступил 
на службу рядовым в Сибирский линейный № 6 батальон. В 1838 г. произведен в унтер- 
офицеры. В 1842 г. переведен в Томскую инвалидную команду, в 1851 г. в Керевскую 
инвалидную команду. 6 июля 1856 г. был произведен в прапорщики, а 3 сентября 1856 г. 
назначен командиром Керевской заводской инвалидной команды. В 1857 г. был команди-
рован для несения службы в инвалидную команду г. Каинска, а в марте 1860 г. переведен 
в Томскую арестантскую роту, но по болезни и подачи прошения об отпуске находился в 
г. Каинске. В 1854 г. награждался знаком отличия Святой Анны за выслугу лет в нижних 
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чинах и безпорочную службу в течение 20 лет без отпусков и взысканий. В 1860 г. состо-
ял в резерве и по воле начальства находился в Каинской инвалидной команде для несения 
службы. Был холост.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 503. Л. 172–176.

ДОРОШЕНКО (урожд. ЯСИНСКАЯ) КЛАВДИЯ ГАВРИЛОВНА
 Доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней 
с эпидемиологией Томского медицинского института в 1970–1979 гг.

Doroszenko Klaudia (zd. Jasińska) – dr hab. nauk med.profesor w katedrze Chorób Za-
kaźnych w Instytucie Medycznym w Tomsku w latach 1970–1979

Родилась 30 января 1922 г. в г. Канске Енисейской гу-
бернии. Её отец до революции работал слесарем на лесо-
пильном заводе, затем механиком (умер в 1958 г.). Мать 
занималась домашним хозяйством. В 1940 г. после окон-
чания средней школы в г. Пятигорске поступила в Даге-
станский медицинский институт в г. Махачкале. После 
первого курса перевелась в Кубанский медицинский ин-
ститут (Краснодар). В 1942 г. вместе с родителями была 
эвакуирована в Гудауты (Абхазская АССР), где работала 
медицинской сестрой. В сентябре 1943 г. продолжила уче-
бу в Дагестанском медицинском институте, в 1944 г. – в 
Одесском. В 1946 г. окончила Одесский медицинский ин-
ститут им. Н. И. Пирогова по специальности «лечебное 
дело» с квалификацией врача. В 1946–1947 гг. – врач станции скорой помощи в г. Херсо-
не, затем в г. Одессе. С октября 1947 г. работала в Одесском мединституте, пройдя путь 
от ассистента до доктора медицинских наук (1969). С 1970 г. стала жить в г. Томске и 
работать в Томском медицинском институте в должности заведующей кафедрой инфек-
ционных болезней с эпидемиологией. В период работы в ТМИ под ее руководством изу-
чались особенности патогенеза и клинические течения инфекционных заболеваний на 
фоне хронического описторхоза. Была автором около 50 научных работ, имела репута-
цию высококвалифицированного врача, поставленные ею диагнозы всегда были верны-
ми, даже в самых сложных случаях. С июля 1979 г. на пенсии. Вторым браком замужем 
за В. Р. Перегудой (1919 г. р.), врачом по специальности.

Источ. и лит.: Архив СибГМУ. Личное дело К. Г. Дорошенко; Лепехин А. В., Ожигова 
B. C. Кафедра инфекционных болезней с эпидемиологией // Материалы по истории ка-
федр педиатрического факультета. Томск, 1988; Профессора медицинского факультета 
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Императорского (государственного) Томского университета – Томского медицинского 
института – Cибирского государственного медицинского университета. 1878–2003. 
Томск, 2004. Т. 1. С. 189.

ДРОБЫШЕВСКИЙ ЕВГЕНИЙ-ЮЛИЙ АДАМОВИЧ
Полицейский пристав г. Томска в 1885–1886 гг.

Drobyszewski Eugeniusz Juliusz – nadzorca policyjny w Tomsku w latach 1885–1886

Родился около 1842 г. (в 1886 г. – 44 года) в семье потомственных дворян. Его отец 
имел родовое имение в 17 десятин земли в Рогачевском уезде Могилевской губернии. 
Дробышевский получил домашнее воспитание и в 1860 г. поступил служить унтер-офи-
цером в Оренбургский батальон. В октябре 1862 г. от военной службы был уволен с вос-
производством в гражданский чин коллежского регистратора. В 1863 г. принят на службу 
по Тобольской губернии и назначен столоначальником Ишимского окружного управле-
ния. В 1865 г. начальником губернии был назначен уставщиком транспорта почтовой экс-
педиции для политических ссыльных. В 1866 г. начальником губернии командировывал-
ся для сопровождения 2-й арестантской партии из Тобольска в Томск на пароходе «Ир-
бит». В 1868 г. был назначен помощником столоначальника Тобольского губернского 
управления, а в 1869 г. направлен в г. Курган на должность секретаря окружного сирот-
ского суда, затем делопроизводителя окружного рекрутсткого присутствия. В том же 
1869 г. произведен в чин губернского секретаря, а через год – в чин коллежского секрета-
ря. В октябре 1870 г. возвратился в Тобольск и был причислен к губернскому правлению. 
Через год службы в Тобольске направлен в Ялуторовск столоначальником окружного по-
лицейского управления. На месте новой службы постановлением окружного управления 
был назначен вначале секретарем полицейского управления, а с сентября 1872 г. времен-
но смотрителем местного тюремного замка. В феврале 1874 г. перемещен на должность 
полицейского надзирателя Ялуторовска. В 1875 г. последовало утверждение его в чине 
титулярного советника, а через два года службы постановлением начальника губернии 
был отправлен в отставку. Через год по прошению был причислен к губернскому управ-
лению и в июне 1879 г. назначен полицейским приставом 2 части Тобольска. В 1881 г. 
переведен на должность земского заседателя 5 участка Тюкалинского округа. В ноябре 
1882 г. по прошению был вновь уволен в отставку. В 1884 г. по прошению был принят на 
службу по Томской губернии и зачислен в штат Томского губернского правления с при-
числением в распоряжение Томского полицмейстера, который своим распоряжением от 
июля 1885 г. назначил его полицейским приставом в г. Томске. В 1886 г. губернатором 
был переведен к исполнению должности столоначальника одного из отделений губерн-
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ского правления, а приказом от 16 июля 1886 г. направлен смотрителем тюремного замка 
в г. Каинске. В 1886 г. был вдов, детей не имел.

Источ. и лит.:ГАТО. Ф. 3. Оп. 12. Д. 1993. Л. 1–12.

ДУБЕЦКИЙ ИОСИФ ПЕТРОВИЧ
Председатель Томского губернского правления в 1838–1842 гг.

Dubecki Józef – przewodniczący Zarządu Gubernialnego w Tomsku w latach 1838–1842

Родился около 1797 г. (в 1840 г. – 43 года) в обрусевшей семье польских дворян Ду-
бецких герба Ogończyk (Огончик). Служить начал в 1817 г. юнкером 41 егерского полка, 
находившегося во Франции в составе экспедиционного корпуса. В 1818 г. возвратился в 
Россию. В 1818 г. произведен в прапорщики, а в следующем 1819 г. назначен уже полко-
вым адъютантом. В 1820 г. распоряжением командира отдельного Крымского корпуса 
генерала Ермолова вместе с полком командирован на Кавказ, где принимал участие в 
боевых действиях с горцами в составе отряда под командой генерал-майора Вельямино-
ва, командовавшего 3-й бригадой 22 дивизии, действовавшей на Кавказе. Отличился в 
одной из боевых операций в 1820 г., за что был императором пожалован орденом Святой 
Анны III степени. За проявленную храбрость в другой операции в 1821 г. был произведен 
в поручики и назначен адъютантом правителя Имеретии генерал-майора князя Горчако-
ва. За участие в боевых действиях против кавказских горцев во время второй Абхазской 
экспедиции в 1824 г. и «проявленные подвиги при высадке десантных войск с кораблей 
на неприятельский берег у Анапского мыса» был награжден орденом Святого Владимира 
IV степени с бантом. В последующем почти 12 лет состоял адъютантом при генерале 
Горчакове, ревностно исполняя все его поручения. Помимо разовых поручений долгие 
годы заведовал канцелярией и казной вверенных для командования князю Горчакову во-
инских соединений сначала на Кавказе, а затем в русско-турецкую войну. В 1827 г. про-
изведен в чин штаб-капитана. В 1828 г. во время Турецкой кампании при переходе войск 
через Балканские горы за проявленную смекалку и храбрость в сражении при переправе 
через реку Кончик досрочно произведен в капитаны. Затем за оказанное отличие и хра-
брость в сражении при городе Айдос в 1830 г., когда был наголову разбит 14-тысячный 
турецкий корпус, пожалован бантом к ордену Святой Анны. В 1833 г. по болезни от во-
енной службы был уволен и определен к статской службе с производством в чин коллеж-
ского асессора. Начал служить в Грузии в штате Исполнительной экспедиции, где вскоре 
был произведен в чин надворного советника. Затем был переведен в Армению, где по 
специальному заданию начальства занимался составлением проекта окладных податей 
по Армянской области и ее провинциям. За данную работу, принесшую российской казне 
немалые доходы, в 1836 г. был награжден денежной суммой в 1000 руб. серебром. 
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В 1836 г. был назначен Виленским губернским прокурором, занимался следствием в от-
ношении нескольких польских повстанцев, в их числе в 1838 г. вместе с вице-губернато-
ром начинал следствие по делу эмиссара Сымона Конарского. Именным указом от 15 мая 
1838 г. был назначен председателем Томского губернского правления. Приехав в Томск в 
сентябре 1838 г., по распоряжению генерал-губернатора Западной Сибири сразу же за-
нялся детальной ревизией работы всех отделений губернского правления, а в конце года 
еще и следствием по факту неповиновения некоторых членов Томской казенной палаты 
председателю палаты Коновалову. На основании существующего законодательства и «по 
воле начальства» как председатель губернского правления на время отсутствия граждан-
ского губернатора довольно продолжительное время исполнял обязанности начальника 
губернии: 6 месяцев в 1839 г., более 6 месяцев в 1840 г. и почти 8 месяцев в 1841 г. По 
Указу правительствующего Сената от 26 июля 1840 г. произведен в коллежские советни-
ки. В 1840 г. по поручению Главного управления по Западной Сибири производил реви-
зию в Томской губернской гимназии «во всей подробности по учебной и экономической 
части». 5 июня 1842 г. вместо него на должность председателя губернского правления 
был назначен статский советник Александр Виноградский, служивший в Томске с 1839 г. 
губернским судьей. Был женат на дочери чиновника 12 класса Мелании Шоевой, в браке 
с которой имел дочь Марию (1835 г. р.), сыновей Владимира (30.05.1837 г. р.), Аркадия 
(30.12.1839 г. р.) и Виктора (18.08.1841 г. р.). Вся семья была православного вероиспове-
дания.

Источ. и лит: ГАТО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 271. Л. 428–435; Д. 354. Л. 94. 

ДУКЛЕВСКИЙ АНДЖЕЙ
Ксендз, вице-курат Томского прихода Покрова Пресвятой Богородицы 

в 1997–2008 гг., настоятель прихода с 2008 г.

Duklewski Andrzej - ksiądz, w latach 1997–2008 wikariusz, od roku 2008 proboszcz para-
fi i Niepokalanego Poczęcia NMP w Tomsku

Родился 14 декабря 1962 г. в небольшом городке Острув-Любельски на востоке Поль-
ши в обычной католической семье. Как и большинство польских семей, семья Дуклев-
ских каждое воскресенье ходила в костел на мессу. Ничто впрочем не предвещало клери-
кального будущего Анджея. В детстве Анджей хотел стать лесничим. Обычная школа, 
затем общеобразовательный лицей. Подрастали младшиебрат и сестра. Решение о том, 
чтобы ехать в высшую духовную семинарию в Седльце, возникло неожиданно – и для 
самого Анджея, и для семьи. Родители вообще узнали обо всем только накануне вечером. 
И то – случайно. Возражать родители не стали. Через шесть лет, в 1987 г., Анджей окон-
чил высшую духовную семинарию и был рукоположен в священники. Затем были разные 
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приходы в Восточной Польше. Три года служил в Менд-
зыжец-Подляски, год в Соколув-Подляски, два года 
в Седльце, четыре года в Бяла-Подляска. Знал свой при-
ход, прихожан и хорошо представлял, чем будет занимать-
ся завтра… Однако весной 1997 г. неожиданно для окру-
жающих собрался ехать в Сибирь. Почему именно в Си-
бирь? – «Так Господь хотел. Сибирь нуждается в священ-
никах. Да, я знал, что в России открываются новые при-
ходы, вернее, возрождаются старые, и там не хватает 
священников. Я понял, что мне нужно ехать…», – про-
комментировал этот вопрос о. Анджей. С точки зрения 
житейской, решение – почти безумное. Абсолютно не зная 
языка, ехать в совершенно незнакомую страну? Это толь-
ко с позиции этнографической все славяне – братья. На самом же деле Европу и Азию, 
Польшу и Сибирь разделяют не только тысячи километров… Москва, Екатеринбург, 
Нижний Тагил, Новосибирск, Томск, село Белосток. Первая его поездка в Россию больше 
напоминала туристическую или паломническую. Иностранец Анджей Дуклевски был 
напуган российской грязью и необустроенностью, экономической бесхозяйственностью 
и политическими неурядицами. Священник отец Андрей все это игнорировал и был уве-
рен в одном: он должен служить в Сибири. Новосибирский епископ Иосиф Верт при 
встрече с о. Андреем принял решение тотчас и сразу же: написал письмо седлецкому 
епископу Яну Новаку, в котором просил направить отца Андрея в распоряжение Ново-
сибирской Администратуры. Епископу Яну Новаку ничего не оставалось, как выдать 
отцу Андрею направление «на службу в Новосибирскую Апостольскую Администратуру 
для католиков латинского обряда Азиатской части России» сроком на два года с возмож-
ностью продления срока. В сентябре 1997 г. отец Андрей прибыл служить в Томск. Пер-
вые месяцы служения в Томске были для него самыми тяжелыми. Нужно было начинать 
говорить по-русски. И не просто говорить, а говорить о Слове Божьем, готовить и читать 
проповеди. Благодаря помощи директора католической гимназии Вадима Брынько отец 
Андрей быстро смог преодолеть языковой барьер и сейчас бывает очень доволен, когда 
в нем не сразу признают иностранца. Отцу Андрею приходится много ездить по Томской 
области. Он, кстати, по совместительству – настоятель почти сорока приходов Томской 
области: в Белостоке, Тогуре, Стрежевом, Александровском и еще во многих селах и де-
ревнях, где есть католические общины. Он по-миссионерски бодр и неутомим. «Иногда 
бывает трудно разжечь искру веры в человеке. Ещё труднее эту искру поддерживать 
и не дать ей угаснуть, – говорит о. Андрей. – В этом я вижу главную задачу. И пусть по-
рой приходится служить двум бабушкам, которые собрались на мессу где-нибудь в де-
ревне. Пусть даже бывает, что и они обе плохо слышат. Слово Божье продолжает прони-
кать в сердца людей. Дух Святой продолжает терпеливо действовать в нашей жизни. Се-
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годня я благодарен Господу за то, что Он так терпелив ко мне. За то, что Он показывает 
мне мой путь. За то, что я не боюсь того, чего боялся раньше». 

Источ. и лит.: Архив В. А. Ханевича; http: www.catholic.tomsk.ru

ДУНИН-БЖЕЗИНСКИЙ ЮЛИАН СТАНИСЛАВОВИЧ
Юрист, член Томского окружного суда в 1903–1917 гг.

Dunin – Brzeziński Julian – prawnik, członek Sądu Okręgowego w Tomsku w latach 
1903–1917

Родился 18 декабря 1860 г. в семье потомственных дворян Сувалской губернии, кре-
щен тройным именем Юлиан- Адольф-Габриэль. До приезда в Томск служил в г. Ковно, 
а в Сибири начал службу в конце ХIX в. с должности мирового судьи. 1 декабря 1903 г. 
высочайшим приказом был назначен членом Томского окружного суда. За службу в Том-
ске в 1912 г. получал жалованье 2200 руб. в год, 550 руб. квартирных, 330 руб. добавки к 
жалованью и специальную добавку в 240 руб. за службу в Сибири. Награжден орденами 
Св. Анны III и II степени и серебряной медалью на Александровской ленте. Последний 
чин – статский советник. Живя в Томске, принимал активное участие в общественной 
жизни города и польской колонии. Так, в 1915 г. был в числе членов Томского отдела 
Польского комитета помощи беженцам. Скончался 2 февраля 1917 г. после продолжи-
тельной болезни желудка. Похоронен 4 февраля 1917 г. на католическом кладбище Том-
ска. Газета «Сибирская жизнь», извещая о смерти Дунина-Бжезинского писала, что все, 
кто знал «этого судебного деятеля, будут искренне опечалены его преждевременной 
смертью. Это был независимый человек, очень гуманный и правдивый, работавший без 
всякой меры и всегда остававшийся неизменно справедливым и добрым человеком». 

Был женат на Марии Владиславовне, урожденной Матусевич. Имел двух сыновей: 
Владислава (20.05.1892 г. р.) и Витольда (14.07.1895 г. р.). Вся семья была католического 
вероисповедания. Жили в Томске по ул. Черепичной № 14. Сын Владислав после оконча-
ния Томской гимназии в 1912 г. поступил учиться на юридический факультет Томского 
университета и в 1917 г. учился на 4 курсе университета. В Томске жил также младший 
брат Юлиана, Станислав, служивший провизором и скончавшийся в Томске 17 сентября 
1919 г.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 102. Оп. 4. Д. 752. Л. 1–12; Католический некрополь г. Томска. 
Томск, 2001. С. 128, 219, 242; Сибирская жизнь. 1917. 5 февр.
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ДУРДЕНЕВСКИЙ ВСЕВОЛОД НИКОЛАЕВИЧ

Приват-доцент по кафедре административного права Томского университета 
в 1919–1920 гг., впоследствии советский дипломат

Durdeniewski Wsiewołod – docent w Katedrze prawa administracyjnego Uniwersytetu w 
Tomsku w latach 1919–1920, później dyplomata radziecki

Родился 28 января 1889 г. в Москве в семье статского советника. Окончил юридиче-
ский факультет Московского университета с дипломом 1-й степени в 1911 г. и был остав-
лен для приготовления к профессорскому званию по кафедре полицейского права. В но-
ябре 1915 г. был принят в число приват-доцентов Московского университета по кафедре 
полицейского права. С 1 июля 1917 г. исполнял должность экстраординарного профессо-
ра по кафедре административного права Пермского университета, секретарь юридиче-
ского факультета. Читал курс административного права. Летом 1919 г. при наступлении 
Красной армии на Пермь вместе с сотрудниками и студентами университета был эвакуи-
рован в Томск. Читал курс административного права студентам юридического факульте-
та Томского университета. 14 октября 1919 г. прочел вступительную лекцию «Макиавел-
ли и государственная наука». С 17 декабря 1919 г. – приват-доцент по кафедре админи-
стративного права Томского университета. Со второй половины 1920 г. преподавал адми-
нистративное право на хозяйственно-правовом факультете Иркутского университета. 
Подвергся критике на страницах журнала «Революция и право» за «формально-логиче-
ский метод» в преподавании. После отъезда из Иркутска некоторое время преподавал на 
юридическом отделении факультета общественных наук, а затем на факультете советско-
го права Казанского университета. С 1922 г. – профессор Московского университета. В 
разные годы преподавал также в Белорусском университете, Свердловском юридическом 
институте. В годы Великой Отечественной войны вступил добровольцем в народное 
ополчение, читал лекции на историко-политические темы солдатам и офицерам Москов-
ского гарнизона и Смоленского фронта. С 1944 по 1961 г. находился на ответственной 
работе в центральном аппарате НКВД (с 1946 – МИД) СССР. В 1947 г. был утвержден в 
звании Чрезвычайного и Полномочного Посланника 2-го класса. В 1945–1957 гг. присут-
ствовал в качестве эксперта на международных конференциях: был членом советской 
делегации на Берлинской (Потсдамской) конференции (1945), Парижской мирной конфе-
ренции (1946); Белградской Дунайской конференции, Женевской конференции (1954), 
Варшавской конференции (1955), на переговорах в Берлине и Варшаве (1956 и 1957), на 
двух сессиях Генеральной ассамблеи ООН. Принимал участие в подготовке мирных до-
говоров (1947) с Италией, Финляндией, Венгрией, Болгарией, Румынией. Был членом 
Третейского суда Постоянной палаты. Участвовал в подготовке Консульского устава 
СССР (1926). Одновременно с работой в МИД СССР вел интенсивную научно-препода-
вательскую деятельность. В 1945–1948 гг. преподавал в Высшей дипломатической шко-
ле. С 1948 г. – профессор Московского государственного института международных от-
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ношений (МГИМО). Автор более 170 научных трудов. За свою деятельность был награж-
ден орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Почета» и медалями. Умер 13 ноября 
1963 г. в Москве.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. Р-815. Оп. 1. Д. 80; Дипломатический словарь. М., 1984. Т. 1; 
Сибирская жизнь (Томск). 1919. 7 сент., 12 окт.; Загорский Н. Классовая борьба в сибир-
ских вузах. Новосибирск, 1929. Пермский государственный университет им. А. М. Горь-
кого: исторический очерк. 1916–1966. Пермь, 1966; Казанский университет. 1804–1979: 
Очерк истории. Казань, 1979; Профессора Томского университета. Биографический сло-
варь. Томск, 1998. Т. 2. С. 134–135.

ЕЛЕНСКИЙ ФЕДОР ОСИПОВИЧ
Чиновник Томского губернского правления в 1882 г.

Jeleński Teodor – urzędnik Zarządu Gubernialnego w Tomsku w roku 1882

Родился около 1845 г. (в 1882 г. – 37 лет). Из дворян католиков Минской губернии. 
Окончил 6 классов Слуцкой гимназии и в 1877 г. принят на службу по Западной Сибири 
с прикомандированием к Тобольскому губернскому правлению для ознакомления с дело-
производством, а затем откомандирован для такой же цели в Тобольское полицейское 
управление, после чего был назначен заседателем 1 участка Туринского округа. Вскоре 
перевелся на эту же должность в Тарский округ. В конце апреля 1882 г. по прошению от 
службы уволен в отставку. 8 июня 1882 г. по постановлению Томского губернатора вновь 
принят на службу и откомандирован в распоряжение Томского окружного исправника. 
Однако не прослужив и дня, вновь подал прошение об отставке по болезни. Получил 
аттестат на право свободного проживания во всей Российской империи. В 1882 г. был 
холост.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 1979. Л. 979–980.

ЕНКЕН ВИКТОР АВГУСТОВИЧ
Архитектор в Томске в 1902–1913 гг.

Jenken Wiktor – architekt w Tomsku w latach 1902–1913

Родился в 1878 г. После окончания в 1902 г. Института гражданских инженеров был 
«откомандирован» технико-строительным комитетом Министерства внутренних дел в 
Томск для строительства окружной психолечебницы (1902–1908). Одновременно, с раз-
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решения министра внутренних дел, с августа 1902 по 1907 г. занимал должность младше-
го архитектора в строительном отделении Томского губернского правления. В 1907 г. 
находился под следствием, обвинялся в том, что при строительстве психолечебницы 
«…допустил со своей стороны действия, противные обязанностям службы, хотя и не для 
собственной корысти, но для доставления другому (в данном случае подрядчику) неза-
конной прибыли. В 1913 г. был назначен Эстляндским губернским архитектором.

Источ. и лит.: Залесов В. Г. Архитекторы Томска (ХIХ – начало ХХ века). Томск, 
2004. С. 106.

ЕНТКЕВИЧ ГАЛИНА ФАДЕЕВНА
Монахиня Абрикосовской общины сестер-доминиканок, политическая ссыльная 

в Нарымском крае в 1929–1932 гг.

Jętkiewicz Halina – zakonnica ze wspólnoty sióstr – dominikanek prowadzonej przez 
A. Abrikosową, zesłanka polityczna w Kraju Narymskim 1929–1932

Родилась в 1896 г. в Витебской губернии. Окончила 
естественное отделение Высших женских курсов. Прожи-
вала в Москве, работала учительницей в средней школе. 
Вступила в Абрикосовскую общину сестер-доминиканок 
и была пострижена в монахини под именем Роза Сердца 
Марии. В общине занималась переводом и распростране-
нием богословских трудов. В ноябре 1921 г. после оконча-
ния советско-польской войны и подписания Рижского до-
говора о репатриации поляков на родину отказалась по-
следовать за семьей в Польшу. 26 ноября 1923 г. была 
арестована в Москве по групповому делу русских католи-
ков, 19 мая 1924 г. Московской коллегией ОГПУ пригово-
рена к 5 годам тюремного заключения и отправлена в Ир-
кутский изолятор. По истечении срока заключения в изоляторе, в июне 1929 г., постанов-
лением Новосибирского ПП ОГПУ приговорена к 3 годам ссылки и отправлена в село 
Колпашево Нарымского края. В ссылке работала машинисткой. В январе 1931 г. к Упол-
номоченной Польского Красного Креста в СССР Е. П. Пешковой обращалась с письмом 
из Польши ее мать Янина Каэтановна Енткевич, прося помощи в содействии перевода ее 
дочери из села Колпашево в Томск «ради здоровья и экономических условий жизни». 
Благодаря ходатайству Е. П. Пешковой она была досрочно освобождена из ссылки 30 
апреля 1932 г., но с дальнейшим ограничением проживания на 3 года в некоторых горо-
дах страны (-6). С августа 1932 г. проживала в Рыбинске, с 1934 г. – в Тамбове. 1 февраля 
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1935 г. вновь была арестована по групповому делу католического духовенства и содержа-
лась под следствием в тюрьме Воронежа. В ходе закрытого судебного процесса 16–19 
ноября 1935 г. была оправдана и 27 ноября 1935 г. освобождена. С октября 1936 г. про-
живала в г. Малоярославце. Осенью 1942 г. Енткевич выехала в село Ново-Шульба Семи-
палатинской области к высланной монахине Стефании Городец, где 11 февраля 1944 г. 
скончалась.

Источ. и лит.: ГАРФ. Ф. 8406. Оп. 2. Д. 1668. Л. 1–2; Д. 724. Л. 4; Ф. 8409. Оп. 1. 
Д. 724. Л. 4; Д. 819. Л. 57.

ЕНШ АДАМ-АРНОЛЬД КАРЛОВИЧ
И. д. экстраординарного профессора по кафедре строительного искусства 
и архитектуры Томского технологического института в 1903–1904 гг.

Jensz Adam Arnold – p. o. profesora nadzwyczajnego w Katedrze sztuki budownictwa i 
architekturze Politechniki w Tomsku w latach 1903–1904

Родился 13 августа 1866 г. в г. Здуньска-Воля в семье 
владельца текстильной фабрики. В 1890 г. окончил Санкт-
Петербургский институт гражданских инженеров с при-
своением звания инженера Х класса. В институте специ-
ализировался по вопросам санитарной техники, водо-
снабжения, канализации и строительства различных объ-
ектов городского хозяйства. В июне 1890 г. назначен ис-
полняющим обязанности архитектора университета Свя-
того Владимира в г. Киеве, а в октябре 1895 г. переведен 
младшим архитектором строительного отдела Волынско-
го губернского правления. В 1896 г. руководил работами 
по возведению водопровода в г. Житомире. С января 
1898 г. – губернский инженер строительного отделения 

Ярославского губернского правления. В 1901 г. от Совета института гражданских инже-
неров получил стипендию им. Соколова на право заграничной командировки. В городах 
Западной Европы изучал вопросы канализации и очистки сточных вод, осматривал 
устройство водопроводов. По результатам командировки подготовил к опубликованию 
две работы. В том же году был избран членом городского Общества архитекторов Санкт-
Петербурга. В августе 1902 г. был командирован в Крым для составления проектов и 
строительства канализации в г. Ялте, Алупке, Мисхоре, Кореизе и Гаспри. В 1902 г. был 
удостоен ордена Св. Анны II степени. В 1903 г. Енш подал прошение в Совет Томского 
технологического института об участии в конкурсе на замещение вакансии по кафедре 
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строительного искусства и архитектуры. Согласно избранию, был назначен исполняю-
щим должность экстраординарного профессора по этой кафедре с 1 июля 1904 г. В пер-
вом семестре 1904/05 уч. г. читал курсы лекций по строительным работам и архитектуре 
студентам инженерно-строительного отделения и общий курс архитектуры студентам 
механического, горного и химического отделений. С 15 января 1905 г. с разрешения по-
печителя Западно-Сибирского учебного округа был направлен на лечение в заграничный 
4-месячный отпуск без содержания, после чего в Томск не вернулся. В апреле 1905 г. был 
назначен адъюнкт-профессором по кафедре водоснабжения и канализации Рижского по-
литехнического института, а с 1 сентября 1907 г. – экстраординарным профессором по 
той же кафедре. В 1917 г. состоял в штате этого института ординарным профессором по 
кафедре инженерных наук. Читал курсы лекций по водоснабжению и канализации. Как 
проектировщик, участвовал в конкурсах по проектированию сооружений водоснабже-
ния, канализации, благоустройства, планировке и застройке нескольких городов. Часто 
по этим вопросам выступал в печати. Ряду его проектов были присуждены первые пре-
мии: городской водопровод в г. Кременчуге, городское училище в г. Самаре, пансион 
дворянского училища в г. Костроме, канализация в г. Киеве, водоснабжение и канализа-
ция г. Рашука (Болгария) – международная премия и др. Участвовал в проектировании 
канализации г. Ярославля, Оренбурга, городских водопроводов в Костроме, Воронеже, 
Казани. Как ученый К. А. Енш выпустил несколько книг по вопросам водоснабжения, 
канализации и санитарной техники. В сфере научных интересов К. А. Енша были и во-
просы градостроительства: в 1914 г. была издана его книга под названием «План и за-
стройка городов», которая определяла современные подходы к планировке и организа-
ции застройки городов. В годы Первой мировой войны Рижский политехнический инсти-
тут был переведен в Москву. Частые поездки из Москвы в Оренбург, Казань и другие 
города, где осуществлялись его проекты, резко отразились на его здоровье: развилось 
туберкулезное воспаление ноги. После ампутации ноги скончался 13 февраля 1920 г. в 
Риге. Состоял в браке с Леонией Адольфовной, в семье было 5 детей: Мария-Христина 
(1898 г. р.), Арнольд-Карл (1899 г. р.), Георгий-Адольф (1900 г. р.), Ванда-Нина (1902 г. р.), 
Юлий-Эдуард (1905 г. р.). Чин: (до 1917) надворный советник (1902).

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 126. Oп. 2. Д. 1921, 1931, 1842; Oп. 4. Д. 52; Ф. 194. Oп. 6. 
Д. 41; Наука в России: Справочный ежегодник к 1 янв. 1918. Петроград, 1917–1922. 
Вып. II; Томский технологический институт за 25 лет своего существования. 1900–1925 
(Юбилейный сборник). Томск, 1928. Ч. II; Енш Г. А. Профессор А. К. Енш и развитие 
водопроводной техники в России // Из истории естествознания и техники Прибалтики. 
Рига, 1972; Ханевич В. А. Архитекторы польского происхождения в г. Томске (середина 
XIX – начало XX в.) // Сохраняя архитектурное наследие – сохраним духовную культуру 
наших предков: материалы городской общественной конференции, 21 ноября 2009 г. 
Томск, 2010. С. 35–54. 
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ЕРЖИНСКИЙ ЮЛИАН УСТИНОВИЧ

Фотограф, владелец «Варшавской фотографии» в Томске в 1889(?)–1896 гг.

Jerzyński Julian – fotografi k, właściciel „Fotografi i Warszawskiej” w Tomsku w latach 
1889(?)–1896

Родился около 1844 г. (в 1869 г. – 25 лет). Происходил из дворян католического веро-
исповедания. В юном возрасте за участие в Польском восстании 1863 г. был выслан в 
Восточную Сибирь и, согласно данным алфавита переселенцев поляков на 1869 г., был 
приписан к Шушенской волости Минусинского округа. О месте его проживания и роде 
занятий в последующие двадцать лет сведений не обнаружено, как и нет достоверной 
информации об обстоятельствах и времени его приезда в Томск и начале предпринима-
тельской деятельности в Томске в качестве нового владельца фотозаведения, известного 
в Томске как «Варшавская фотография». Предположительно в начале 1889 г. им в Томске 
была приобретена «Варшавская фотография» у фотографов П. А. Милевского и А. П. Ду-
бровина, владевшим данным заведением на паях всего около двух лет. В период владения 
фотографией Ержинским его фотозаведение было вполне конкурентоспособным по срав-
нению с другими двумя фотографиями, существующими в 1889 г. в Томске. По данным 
знатока томской старины А. В. Адрианова, его фотозаведение в 1889 г. имело годовой 
оборот 4 тыс. руб., и чистая прибыль составляла 200 руб. Фотографии, выполненные в 
«Варшавской фотографии» Ержинского, имели хороший уровень технического исполне-
ния и отражали высокий художественный вкус мастера. Каждый снимок наклеивался на 
фирменное паспарту, заказанное в Европейской части России или за рубежом. Фирмен-
ная картинка – часто единственный источник, дающий нам сведения о месте съемок и 
владельце фотозаведения, но ничего не говорящая о его судьбе. Ничего не говорят о судь-
бе Ержинского и фирменные паспарту его «Варшавской фотографии». Некоторые сведе-
ния о нем были обнаружены в архивных источниках и на страницах периодической печа-
ти Томска конца ХIХ в. Известно из архивных источников, что Ержинский был в числе 
ревностных католиков и прихожан томского храма, избирался в число синдиков костела 
(1894). Так, в 1894 г. от имени прихожан Томской общины вместе с другими синдиками 
костела В. Кауповичем и Виктором Родзевичем обращался к Архиепископу и Митропо-
литу Могилевской Римско-католической Архидицезии с просьбой достойно отметить 
25-летие пасторской службы в Сибири томского курата Громадского. Оставаясь ревност-
ным католиком, был женат на Апилине Петровне, православной по вероисповеданию. 
Скончался Ержинский 10 сентября 1896 г. в Швейцарии, где находился на лечении. На-
ходился за границей не в сопровождении жены, а одного из своих учеников и доктора 
С. Пирусского. О его смерти в Швейцарии томичам сообщила газета «Сибирский вест-
ник». Примечательно то, что менее чем через полгода вдова Ержинского, имевшая от 
роду 41 год, 7 февраля 1897 г. вышла замуж и была повенчана в Преображенской право-
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славной церкви Томска с 28-летним мещанином г. Тары Тобольской губернии неким Ми-
хаилом Рожиным. В 1897 г. фотографией Ержинского владели уже другие лица.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 3303. Л. 2; Ф. 527. Оп. 1. Д. 834. Л. 87; Алфавит 
поселенцев поляков // Ссыльные поляки в Сибири: ХVII–XIX вв. Исследования и мате-
риалы. Новосибирск, 2007. С. 203; Адрианов А. В. Город Томск в прошлом и настоящем. 
Томск,1889. С. 133; Казачков А. Варшавская фотография в Томске // Сибирская старина. 
Краеведческий альманах. Томск, 1996. № 11 (16). С. 41–42.

ЖАРДЕЦКИЙ ВАЛЕНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ
Адвокат, журналист, общественный деятель, один из лидеров кадетской партии 

на востоке России в 1917–1920 гг., заключенный томской тюрьмы 
в ноябре 1917 г. – апреле 1918 г.

Żardecki Walenty – adwokat, dziennikarz, działacz społeczny, jeden z liderów Partii Kon-
stytucyjno – Demokratycznej we wschodniej części Rosji w latach 1917–1920, przebywał 
w więzieniu w Tomsku w listopadzie 1917 – kwietniu 1918

Родился в 1884 г. в семье коллежского советника, чи-
новника Архангельской контрольной палаты. Учился в 
гимназиях в Нижнем Новгороде, Ржеве, откуда был ис-
ключен. Сдал экзамен на аттестат зрелости экстерном в 
Тверской гимназии. Окончил юридический факультет 
Московского университета. Участвовал в студенческом 
движении, занимая при этом достаточно умеренные по-
зиции. С 1906 г. – член конституционно-демократической 
партии (партии народной свободы). Работал помощником 
присяжного поверенного, затем присяжным поверенным. 
С 1913 г. жил в г. Омске. Во время Первой мировой войны 
работал в Омском и Западно-Сибирском комитетах Все-
российского союза городов. После Февральской револю-
ции принял активное участие в политической жизни в г. 
Томске. Со 2 марта 1917 г. – член Омского коалиционного 
комитета общественной безопасности, с 21 марта 1917 т. – председатель Омского коми-
тета партии народной свободы. Был избран гласным Омской городской думы. С апреля 
1917 г. – председатель Западно-Сибирского комитета Всероссийского союза городов. По-
сле Октябрьской революции В. Жардецкий активно включился в борьбу с большевизмом, 
был одним из вдохновителей восстания второй школы прапорщиков в Омске 30 октя-
бря – 2 ноября 1917 г. Восставшие под руководством Жардецкого смогли первоначально 
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занять ключевые объекты в городе, но не получили поддержки солдат и казаков. Высту-
пление закончилось неудачей, и Жардецкий вынужден скрываться. Был арестован боль-
шевиками 24 ноября 1917 г. недалеко от Ачаира вместе с бывшим областным комиссаром 
Н. И. Лепко и доставлен в Дом Республики, а через некоторое время под усиленным 
конвоем отправлен в Томскую тюрьму. В апреле (по другим данным, в июне) 1918 г. был 
освобожден. Скрывал от преследований бывшего главу Временного правительства 
Г. Е. Львова. После свержения советской власти в Сибири отказался от должности упол-
номоченного Западно-Сибирского комиссариата по вопросам общественного призрения, 
вновь возглавил Омский комитет партии народной свободы, стал членом бюро Омского 
отдела «Союза возрождения России». С ноября 1918 г. – товарищ председателя президи-
ума Восточного отдела ЦК партии народной свободы. После антисоветского мятежа че-
хословацкого корпуса Жардецкий первым выступил за применение военно-полевых су-
дов для большевиков. В августе 1918 г. на конференции кадетских организаций Сибири, 
состоявшейся в Омске, Жардецкий выступал за установление «твердой власти», призы-
вал обратиться к бывшим союзникам России за помощью в деле восстановления «рос-
сийской государственности». Являясь одним из лидеров существовавшего в Омске по-
литического блока, в который входили представители торгово-промышленного комитета, 
правых социалистов, кадетов и кооператоров, Жардецкий, наряду с В. Н. Пепеляевым и 
И. А. Михайловым, был одним из организаторов военного переворота 18 ноября 1918 г. в 
Омске, всячески поддерживал адмирала А. В. Колчака. В декабре 1918 г. Жардецкий об-
ратился с представлением к А. В. Колчаку, в котором просил принять необходимые меры 
предосторожности в отношении содержавшихся в тюрьме членов Всероссийского учре-
дительного собрания. Жардецкий был известен как прекрасный оратор и публицист, его 
перу принадлежали многочисленные статьи в омских газетах. В 1919 г. Жардецкий уехал 
из Омска вместе с отступающей армией адмирала А. В. Колчака в Иркутск, где в январе 
1920 г. был арестован. Доставлен в Омск и по приговору губернской ЧК от 5 октября 1917 
г. расстрелян 7 октября 1920 г. Реабилитирован 21 июня 1994 г. прокуратурой Омской об-
ласти на основании Закона Российской Федерации.

Источ. и лит.: Процесс над колчаковскими министрами. Май 1920. М., 2003; Изве-
стия ОГИКМ. 1993. № 2. С. 129–130.
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ЖБИКОВСКИЙ СИГИЗМУНД КСАВЕРЬЕВИЧ

Смотритель Томского тюремного замка в 1880–1882 гг.

Żbikowski Zygmunt – Nadzorca Więzienia w Tomsku w latach 1880–1882

Родился около 1830 г. (в 1883 г. – 53 года). Происходил из потомственных дворян, 
родной брат профессора математики Казанского университета Антона Жбиковского. По 
окончании Санкт-Петербургской губернской гимназии в 1852 г. поступил на службу в 
правительственную комиссию юстиции в Царстве Польском на должность защитника 
при Блонском мировом судье. Здесь был подвергнут суду за некие политические или уго-
ловные деяния, не отраженные в его формуляре о службе. Очевидно, эти обстоятельства 
привели к тому, что в 1855 г. он уже находился в Сибири в качестве рядового солдата, 
зачисленного в Сибирский линейный батальон. 

В 1856 г. был награжден медалью в память о войне 1853–1856 гг. на Владимирской 
ленте, оказавшейся первой и единственной наградой за его долгую службу в Сибири. 
В 1860 г. был переведен в Омскую инвалидную команду и на следующий год за усердную 
службу произведен в унтер-офицеры. В 1863 г. получил разрешение вступить в граждан-
скую службу с правами и преимуществами сибирской службы и был принят в штат об-
ластного правления на должность помощника столоначальника судебного отделения Ом-
ского областного правления. В 1864 г. за усердие получил благодарность военного губер-
натора и назначен письмоводителем Баян-Аульского приказа. В 1868 г. по прошению был 
принят столоначальником в Ялуторовское окружное полицейское управление. В 1874 г. 
переведен секретарем Тюменского полицейского управления. В 1875 г. назначен заседа-
телем Ишимского окружного суда, а в 1878 г. перемещен на должность заседателя 3-го 
участка Тобольского округа, а затем 2-го участка Ишимского округа (1879). В 1879 г. за 
выслугу лет был произведен в коллежские регистраторы. Этим же указом было принято 
не считать его прошлой судимости препятствием на пользование всеми служебными 
привилегиями кроме знака отличия беспорочной службы и ордена Св. Владимира за вы-
слугу лет. 10 сентября 1880 г., согласно прошению, был назначен смотрителем тюремно-
го замка в г. Томске. 11 апреля 1881 г. приказом томского губернатора получил благодар-
ность за отличную и ревностную службу. 10 февраля 1882 г. приказом губернатора на-
значен помощником Бийского окружного исправника, имел чин коллежского регистрато-
ра. Из-за болезни печени 30 апреля 1883 г. был уволен в отпуск на два месяца и уехал в 
Казань на лечение, где 22 октября 1883 г. скончался. Похоронен в г. Казани на католиче-
ском кладбище. Был женат на дочери чиновника Вере Дионисьевне, православной, детей 
не имел. После его смерти жена Жбиковского уехала в Тобольск, откуда обращалась к 
томскому губернатору с ходатайством о назначении ей пенсии за 27-летнюю службу мужа 
в Сибири.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 104. Оп. 1. Д. 1406.



Поляки в Томске (XIX–XX вв.). Биографии184
ЖБИКОВСКИЙ СТАНИСЛАВ АНТОНОВИЧ

Инженер путей сообщения, преподаватель Томского технологического института 
в 1903–1914 гг., общественный деятель

Żbikowski Stanisław – inżynier transportu, wykładowca Politechniki w Tomsku w latach 
1903–1914, działacz społeczny

Родился 11 января 1861 г. в г. Минске в семье учителя 
гимназии. В 1864 г. его отец, дворянин Люблинской гу-
бернии Антон Ксаверьевич Жбиковский, перевелся слу-
жить в Казанский учебный округ, с 1866 г. преподавал ма-
тематику и физику в 1-й Казанской императорской гимна-
зии, в которой работал до самого конца своей жизни, бу-
дучи удостоен в 1876 г. звания заслуженного преподавате-
ля. Впоследствии А. К. Жбиковский опубликовал в Уче-
ных записках Казанского университета диссертацию «Об 
Эйлеровых интегралах», за которую был удостоен Санкт-
Петербургским университетом степени магистра. С 1 мая 
1868 г. был утвержден приват-доцентом по кафедре чи-
стой математики Казанского университета. В 1871 г. по-
сле защиты диссертации «О некоторых приложениях 

формулы Эйлера и Стирлинга к теории вероятностей» получил степень доктора чистой 
математики. Скончался в Казани в 1900 г. Его сын, Станислав Жбиковский, в 1878 г. по-
сле окончания Казанской гимназии поступил в Санкт-Петербургский университет, но че-
рез год вынужден уйти по болезни. Затем поступил в Казанский университет и окончил 
в 1883 г. физико-математический факультет по специальности «математика». После пред-
ставления диссертации «Конические сечения» был утвержден кандидатом физико-мате-
матических наук. Однако после окончания университета не пошел по стопам отца, а в 
1884 г. поступил в Санкт-Петербургский институт инженеров путей сообщения и окон-
чил его с отличием в 1888 г. После чего начал служить в системе Министерства путей 
сообщения. Так, был помощником начальника партии по исследованию порожистых 
мест реки Ангары, а с 1890 г. становится производителем работ по устройству Обь-
Енисейского водного сообщения, затем – помощником начальника Обь-Енисейского во-
дного пути и с 1894 г. – начальником сооружения канала, строительство которого про-
должалось с 1883 г. по 1893 г. и обошлось казне свыше 3 млн руб. В 1895 г. С. А. Жбиков-
ский был назначен начальником Обь-Енисейского участка Томского округа путей сооб-
щения, управление которого располагалось в Томске по адресу: ул. Духовская, д. 39 
(ул. К. Маркса). С. А. Жбиковский проживал в Томске с женой Евдокией Семеновной по 
адресу: ул. Дворянская, 39 (ул. Гагарина).
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1 сентября 1903 г. Жбиковский был принят преподавателем Томского технологиче-

ского института «из платы по найму» с годовым вознаграждением 1650 руб. в год для 
ведения курса по гидротехническим сооружениям. В первые годы работы в институте 
вел практические занятия по теоретической механике и математике, а также читал курс 
«Гидротехнические сооружения». Работая в ТТИ, был в числе ученых, заложивших ос-
новы сибирской школы гидротехники, гидравлики, использования и эксплуатации путей 
сообщения. Внес большой вклад в исследование сибирских рек и превращения их в 
транспортные магистрали. В 1910 г. передал библиотеке ТТИ коллекцию книг из библи-
отеки своего отца, главным образом издания на польском языке по математическим нау-
кам (выявлено 113 томов этой библиотеки). Среди них: один из последних учебников 
времен Речи Посполитой «Практическая геометрия» Игнасия Заборовского, изданная в 
Варшаве в 1872 г.; «Начала аналитической геометрии» Биота в переводе А. Вырвича, из-
данная в Вильно в 1825 г., и др. 

За свою деятельность в качестве инженера путей сообщения в томский период служ-
бы Станислав Жбиковский награждался орденами Св. Анны III степени, Св. Станислава 
III степени и медалью «В память царствования императора Александра III». В 1912 г. 
имел чин статского советника. Принимал активное участие в общественной жизни горо-
да Томска и томской полонии. Так, принимал участие в работе русско-технического об-
щества, на одном из заседаний сделав доклад на тему «Обь-Енисейский канал». По мне-
нию современников, Станислав Жбиковский был исключительно одаренным пианистом. 
Его квартира была открыта для всех любителей музыки и искусства, часто здесь устраи-
вались музыкальные вечера, которые посещали преподаватели и студенты города. При-
нимал активное участие в создании Томского римско-католического благотворительного 
общества при томском костеле и был избран его первым председателем (1895). В после-
дующие годы активно занимался устройством благотворительных концертов и вечеров в 
пользу созданного общества, сбором средств на создание при обществе приютов для 
старцев и детей. Так, местная пресса отмечала, что в сезоне 1898–1899 года в бесплатной 
библиотеке и в театре Королева под руководством Жбиковского были устроены музы-
кальные утренники и вечера, в которых принимали участие он сам в качестве пианиста, 
оперная певица Е. Я. Снегурская и другие. Сообщалось, что также «был дан спектакль в 
память известного малороссийского поэта Тараса Григорьевича Шевченко и спектакль 
на польском языке в пользу существующего в Томске благотворительного Римско-като-
лического общества». В 1914 г. был назначен на должность начальника Обь-Енисейского 
участка Томского округа путей сообщения с центром в г. Красноярске и выехал к месту 
своего нового назначения. Дальнейшая судьба не установлена.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 194. Оп. 6. Д. 44; Биографический словарь профессоров и 
преподавателей Императорского Казанского университета (1804–1904). Казань, 1904. 
Ч. 1. С. 320; Путеводитель по всей Сибири на 1895 г. С. 323; Биографический словарь 
профессорско-преподавательского состава ТТИ за 50 лет. (1896–1946). Томск, 1945 
(1973). С. 58; Памятная книжка Западно-Сибирского учебного округа на 1909 г. С. 42; 
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Памятная книжка Томской губернии на 1914 год. С. 71; Становление и развитие ТПУ. 
1996. С. 99; Вестник по Сибири. 1899. Кн. 2. С. 98; Романова Т. А. Библиотека политех-
нического- часть книжной культуры Томска // Университетская библиотека на пороге 
третьего тысячелетия. Томск, 2000. С. 14; Вавилов С. Музы технологического… // Том-
ский политехник. 100 лет. 1996. Вып. 2. С. 22; Дмитриенко Н. М. День за днем, год за 
годом: хроника жизни Томска в XVII–XX столетиях. Томск, 2003. С. 76; Ханевич В. А. 
Станислав Жбиковский. Инженер путей сообщения, преподаватель ТТИ в 1903–1914 гг., 
общественный деятель // Rodacy (Соотечественники). Абакан, 2006. № 3 (36). С. 23.

ЖЕГОТА ВИЛЬГЕЛЬМ
Помощник Томского губернского почтмейстера в 1860-е гг.

Żegota Wilhelm – pomocnik Poczmistrza Gubernialnego w Tomsku w latach 1860-ch

В Томской губернии служил по почтовому ведомству в должности помощника гу-
бернского почмейтера. Имел следующие чины: в 1864 г. – коллежского асессора, в 
1867 г. – надворного советника. По воспоминаниям ссыльных в Томск поляков, способ-
ствовал их переписке с заграницей. Был женат на Фелиции (Фелексе), урожденной Вой-
нилович. 25 ноября 1864 г. у них в Томске родилась дочь. Крещена 28 ноября 1864 г. в 
томском костеле тройным именем: Виктория-Люцина-Станислава. Крестными родителя-
ми стали губернский почтмейстер, коллежский советник Николай Баннур и дворянка из 
политических ссыльных Юзефата (София) Журомская. Свидетелями: Адам Морачевский 
и жена надворного советника София Ивановна. 7 ноября 1867 г. родились девочки-близ-
нецы. При крещении получили имена Виктория-Феликса и Станислава-Елисавета. Их 
крестными родителями стали надворный советник Иван Ильяшевич и жена надворного 
советника София Ивановна.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 527. Оп. 1. Д. 6. Л. 29 об, 67 об.

ЖЕЛИХОВСКИЙ АЛЕКСАНДР ИОСИФОВИЧ
Провизор аптеки П. Ковнацкого в 1901–1904 гг.

Żelichowski Aleksander – prowizor w aptece P. Kownackiego w latach 1901–1904

Родился 12 ноября 1871 г. в семье аптекаря. В 1889 г. закончил 5 классов гимназии в 
Нижнем Новгороде и поступил учиться на аптекарского ученика в г. Вятке в аптеку Мойк, 
а в мае 1892 г. перешел учиться в Вятскую вольную аптеку отца – провизора Иосифа 
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Адамовича Желиховского. Через три месяца выдержал экзамен в Казанском университе-
те на звание аптекарского помощника и стал служить в аптеке отца в должности аптекар-
ского помощника. В 1898 г. выдержал экзамен в Казанском университете уже на звание 
провизора, после чего поступил служить провизором в г. Казани в аптеку магистра фар-
мации Грахе. Прослужив здесь 7 месяцев, возвратился в Вятку и стал служить управля-
ющим в аптеке отца.

В июле 1901 г. поступил служить управляющим сельской аптеки в Ново-Николаев-
ске, принадлежащей провизору Петру Степановичу Ковнацкому. С перерывами служил 
здесь до начала 1904 г. В 1902 г. обращался во врачебную управу с предложением своих 
услуг управляющего аптекой в случае открытия в Ново-Николаевске новой аптеки. По-
мимо заведования аптекой руководил также заведением искусственных минеральных вод 
Гильдебранта. Службу в аптеке Ковнацкого в Ново-Николаевске оставил в апреле 1904 г. 
из-за ухудшения состояния здоровья и желанием выехать на лечение за границу и спешно 
выехал в Вятку. Был женат, своей аптеки не имел. Православного вероисповедания.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 40. Д. 651. Л. 1–22.

ЖИТИНСКИЙ КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ
Смотритель Томского тюремного замка в 1903–1909 гг.

Życiński Konstanty – nadzorca aresztu w Tomsku w latach 1903–1909

В 1903 г. имел чин титулярного советника и служил в должности смотрителя тюрем-
ного замка. В 1908 г. был привлечен к суду по 457 статье уложения о наказании. Обвинял-
ся в том, что раньше времени выпустил на свободу посаженного в тюрьму Алексея Ива-
новича Макушина, отбывавшего срочное наказание в 3 месяца по приговору Санкт-
Петербургской судебной палаты по делу о Выборгском воззвании по новому уголовному 
уложению.

Согласно рапорту Житинского, Алексей Макушин был первым политическим аре-
стантом во вверенной ему тюрьме, отбывавшим срочное наказание по новому уголовно-
му уложению. Был заключен под стражу 31 мая 1908 г. В ходе осмотра выяснилось, что 
содержался он в тюрьме не в одиночной камере, а вместе с другими подследственными. 
В этом случае 4 дня общего заключения считались равными трем дням одиночного за-
ключения. Макушин же был освобожден 29 августа, т. е. до истечения срока, определен-
ного судебным приговором. На самом деле Макушин содержался 39 дней в одиночной 
камере, но ему сокращения срока не было положено ввиду определения Правительству-
ющего сената от 12 февраля, разъяснившего, что сокращение применяется только в тюрь-
мах, устроенных по системе одиночного заключения, а тюрьма в Томске таковой не была. 
В результате было решено судебное преследование в отношении смотрителя тюрьмы за 
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«преждевременное освобождение из тюрьмы заключенного» прекратить как деяние, со-
вершенное по ошибке.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 26. Д. 2275. Л. 1–37; Сибирский торгово-промышлен-
ный календарь на 1904 г. С. 303.

ЖУКОВСКИЙ ЭДУАРД ДОМИНИКОВИЧ
Старший губернский ветеринарный врач во второй половине ХIХ в. 

Żukowski Edward – Starszy Gubernialny Lekarz Weterynaryjny w drugiej połowie XIX 
stulecia

Родился около 1849 г. (в 1883 г. – 34 года) в Гродненской губернии в крестьянской 
семье. В 1867 г. был принят в число «своекоштных студентов» на ветеринарное отделе-
ние Санкт-Петербургской медико-хирургической академии, в 1870 г. зачислен стипенди-
атом Министерства внутренних дел. В 1872 г. после окончания Академии по направле-
нию медицинского департамента МВД был направлен служить в Сибирь. 21 февраля 
1873 г. был назначен старшим ветеринарным врачом Томской губернии. Кроме своей 
основной должности по распоряжению губернатора сверх штата несколько лет исполнял 
вакантную должность директора Томской ветеринарно-фельдшерской школы. В 1879 г. 
был пожалован чином коллежского асессора, в 1880 г. награжден орденом Св. Станисла-
ва III степени. В 1895 г. имел чин коллежского советника и занимал прежнюю должность. 
Был трижды женат. Первая жена, дворянка Александра-Шарлотта, урожденная Войво-
дич, умерла в 1873 г. в возрасте 29 лет, оставив сына Александра-Георгия (14.11.1873 г. р.). 
От второго брака имел сына Бориса (26.07.1875 г. р.). Третьим браком был женат на до-
чери дворянина Мелании Алоизовне Манцевич. От третьего брака родился сын Петр 
(6.06.1882 г. р.). Сыновья Александр и Борис были католиками, младший сын Петр и 
жена Мелания – православного вероисповедания. В 1883 г. все дети находились при нем.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 2025. Л. 100–110; Католический некрополь г. Том-
ска. Томск, 2001. С. 58; Адрес-календарь Томской губернии на 1895 г. С. 288.
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ЖУКОВСКИЙ АППОЛИНАРИЙ МИХАЙЛОВИЧ

Томский нотариус в 1898(?)–1913 гг.

Żukowski Apolinary – notariusz w Tomsku w latach 1898(?)–1913

Родился около 1861 г. (в 1913 г. – 52 года). В 1901 г. в Томске его нотариальная конто-
ра располагалась по ул. Дворянской в доме Иванова, в 1912 г. находилась на Почтамской 
ул. в доме Карнакова. Принимал активное участие в жизни Томской полонии, состоял 
действительным членом Римско-католического благотворительного общества, являлся 
одним из жертвователей на строительство убежища для старцев при костеле в 1908 г. Его 
жена состояла членом совета приюта для бедных детей при костеле (1908). 13 мая 1909 г. 
в составе делегации томских католиков участвовал во встрече епископа Яна Цепляка на 
железнодорожной станции Томск. Был женат на Стефании Юлиановне, урожденной Ви-
дуцкой, в браке с которой имел сына Генриха. Умер 11 мая 1913 г., похоронен на католи-
ческом кладбище Томска.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 220. Оп. 1. Д. 367. Л. 8, 9; Сибирский торгово-промышленный 
календарь на 1898 г. С. 663; Сибирские отголоски. 1909. № 100.

ЖУКОВСКИЙ АНТОНИЙ
Ксендз, администратор католической церкви в Сибири в 1935–1937 гг.

Żukowski Antoni – ksiądz, administrator Kościoła Katolickiego na Syberii w latach 1935–
1937

Родился в 1885 г. в г. Борисове Минской губернии в 
семье польского дворянина Иосифа Жуковского. Окончил 
Духовную семинарию в Санкт-Петербурге в 1909 г. и был 
рукоположен в сан католического священника. Направлен 
для пастырской службы в Сибирь. В 1909–1910 гг. служил 
викарным священником в городах Благовещенске и Том-
ске. В 1911 г. возглавил католический приход г. Барнаула. 
В 1912 г. в Барнауле против него выдвигалось обвинение 
по ст. 92 Уложения о наказаниях Российской империи, но 
дело по амнистии было прекращено. В 1920 г. во время 
польско-советской войны арестовывался большевиками 
как «польский заложник» и находился под стражей 8 месяцев. В начале 1925 г. вынужден 
был покинуть Барнаул и стал служить в с. Переменовка Омского деканата, позднее – 
в г. Новониколаевске Томского деканата. В июне 1925 г. переехал в Иркутск, где стал 
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 настоятелем прихода. В октябре 1926 г. решением ПП ОГПУ по Иркутской области был 
приговорен по ст. 58-10 УК РСФСР к трем годам исправительно-трудовых лагерей. От-
правлен в Вишерлаг (на Урале), откуда 17 августа 1928 г. был освобожден и выслан на 
три года в Сыктывкар. 17 августа 1932 г. по окончании срока ссылки, несмотря на обра-
щения в разные ведомства, документов об освобождении не получил. Ввиду огромной 
дороговизны продуктов в Сыктывкаре обращался в Польский Красный Крест с просьбой 
о материальной помощи. 28 октября 1933 г. освобожден из ссылки и выехал в Сибирь. С 
1934 г. проживал в Иркутске, где служил в храме, обслуживал также и другие приходы, 
оставшиеся без священника. В 1935 г. с арестом ксендза И. Церпенто принял на себя обя-
занности администратора католической церкви в Сибири. В июне 1937 г. приехал по 
просьбе прихожан в г. Томск, чтобы провести здесь богослужение. 14 июля 1937 г., на-
ходясь в Томске, был арестован по обвинению в «создании шпионских, диверсионно-по-
встанческих формирований из числа католиков». Для дальнейшего следствия был пере-
веден в Новосибирскую тюрьму. Во время следствия был вынужден подписать серьез-
нейшие обвинения против себя, в их числе и то, что являлся членом подпольного кон-
трреволюционного «Сибирского комитета», якобы готовившего повстанческие легионы 
из числа сибирских католиков с целью организации в Сибири восстания и свержения 
советской власти. 4 октября 1937 г. приговорен к высшей мере наказания (ПП ОСО при 
НКВД СССР). 12 октября 1937 г. расстрелян в тюрьме г. Новосибирска.

Источ. и лит.: Архивно-следственное дело в отношении А. И. Жуковского // Архив 
УФСБ по Томской области; Книга памяти. Мартиролог католической церкви в СССР. 
Серебряные нити. М. 2000. С. 73–74; Ханевич В. А. «Белостокская трагедия» (из истории 
геноцида поляков в России). Томск, 1993. С. 108; Он же. Сибирские ксендзы в 1920–30-х гг. 
(К истории католической церкви в Сибири) // Труды Томского государственного объеди-
ненного историко-архитектурного музея. Томск, 1996. Т. IX. С. 192–209; Он же. Z historii 
kościoła katolickiego na Syberii Zachodniej – księźa katoliccy w 20–30 latach ХХ w. // ZE-
SŁANIEC. 1997. № 2. S. 92–105.
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ЗАВАДОВСКАЯ (урожд. ГОРОШКО) НИНА ПЕТРОВНА
Доктор медицинских наук, профессор кафедры гистологии 

с эмбриологией Томского медицинского института 
и НИИ курортологии и физиотерапии в 1936–1980 гг.

Zawadowska Nina (zd. Goroszko) – wykładowca, dr hab. nauk med. Profesor w Katedrze 
Histologii i Embriologii Instytutu Medycznego w Tomsku i Instytutu Naukowo Badawcze-
go Fizjoterapii w latach 1936–1980

Родилась 4 (11) июля 1909 г. в Минске в крестьянской 
семье. Её отец, Горошко Петр Казимирович (1882–1967), 
перед Первой мировой войной служил начальником же-
лезнодорожной станции в Паневежисе, откуда в связи с 
оккупацией этих территорий немецкими войсками пере-
ехал с семьей в Сибирь, сначала в г. Омск, а затем в г. 
Томск. Работал заместителем начальника отдела доходов 
управления Томской железной дороги, затем руководите-
лем коммерческой группы Тайгинского эксплуатационно-
го района той же железной дороги. В последующий пери-
од служил ревизором на железной дороге (Акмолинск, 
Караганда, Джезказган). После Великой Отечественной 
войны работал ревизором станционного счетоводства в г. 
Минске. Мать, Зинаида Казимировна (1884–1939), из крестьян, занималась домашним 
хозяйством. В семье было трое детей. Нина в 1928 г. окончила полный курс томской тру-
довой школы № 2 II ступени с педагогическим уклоном. С 1928 г. стала работать учите-
лем, а затем заведовала школой в с. Филоново Болотнинского района Томского округа. 
Была членом правления, счетоводом колхоза «Буденовец», комсоргом Юргинского по-
требсоюза, секретарем делегатского пункта, членом ревизионной комиссии сельсовета, 
членом секции РКИ. В 1931 г. вернулась в г. Минск и поступила на лечебный факультет 
медицинского института. В связи с тяжелыми материальными условиями после 2-го кур-
са перевелась в Томский медицинский институт. После окончания ТМИ в 1936 г. – аспи-
рант, с 1939 г. – ассистент кафедры гистологии с эмбриологией. В 1936–1937 гг. возглав-
ляла курсы по ликвидации неграмотности среди рабочих и служащих ТМИ. Во время 
Великой Отечественной войны (в 1941–1943 гг.) заведовала физиотерапевтическим каби-
нетом эвакогоспиталя № 1229. Разработала и применяла физиотерапевтические методы 
лечения гнойных ран, остеомиелитов и каузалгий. Получила благодарность от команду-
ющего войсками Сибирского военного округа. С 1944 г. – доцент кафедры гистологии 
ТМИ. В 1962–1969 гг. исполняла обязанности заведующей кафедрой гистологии и эм-
бриологии. В 1944 г. в совете ТМИ защитила диссертацию кандидата медицинских наук, 
в 1968 г. в совете Алма-Атинского медицинского института – диссертацию доктора меди-
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цинских наук. С 1969 г. – руководитель отдела экспериментальной медицины Томского 
НИИ курортологии и физиотерапии, где занималась фундаментальными исследованиями 
бальнеологических факторов. Под ее руководством в экспериментальной лаборатории 
изучалось влияние Ширинской минеральной воды на морфофункциональное состояние 
печени, эндокринных желез. Автор более 60 работ. Была награждена медалями «За до-
блестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1946), «За трудовую до-
блесть» (1953). Отличалась гостеприимством, была прекрасным рассказчиком и облада-
ла чувством юмора. Умерла в Томске 31 мая 1981 г.

Была замужем за Д. К. Завадовским (1908–1978), кандидатом медицинских наук, до-
центом, основателем и руководителем кафедры рентгенорадиологии ТМИ (1955–1976). 
Их дети: Лидия (в замужестве Волкова, 1939 г. р.), окончила ТГУ, доцент кафедры отече-
ственной истории и культурологии ТГПУ; Вера (1946 г. р.), окончила ТМИ, доктор меди-
цинских наук, профессор, заведующая кафедрой лучевой диагностики и лучевой терапии 
СибГМУ.

Источ. и лит.: Архив СибГМУ. Личное дело Н. П. Завадовской. Куперт Т. Ю. Томские 
династии: XX век. Томск, 1996; Федорова Г. В., Резников С. Г. Медицинские династии 
Западной Сибири в историко-биографических очерках (кон. XIX – XX в.). Омск, 1999; 
Федорова Г. В. Сибирская династия врачей Завадовских (к 90-летию со дня рождения 
проф. Д. К. Завадовского и Н. П. Завадовской) // Сибирский медицинский журнал. 2000. 
№ 1; Профессора медицинского факультета Императорского (государственного) Томско-
го университета – Томского медицинского института – Сибирского государственного ме-
дицинского университета. 1878–2003. Томск, 2004. Т. 1. С. 211.

ЗАКРЕВСКИЙ АРКАДИЙ ДМИТРИЕВИЧ
Профессор кафедры математической логики и программирования 

Томского университета в 1970–1971 гг.

Zakrewski Arkadiusz – profesor w Katedrze logiki matematycznej i programowania Po-
litechniki w Tomsku w latach 1970–1971

Родился 22 мая 1928 г. в Ленинграде. Его отец, Дмитрий Филиппович (1898–1942), 
был родом из г. Речица Минской губернии и работал инженером-лесопатологом, служил 
в Наркомлесе. Мать, Анна Андреевна (урожденная Маркина, 1905–1988), родилась в Мо-
гилевской губернии, работала учительницей, затем бухгалтером в Красноярске. С 1936 г. 
семья жила в Красноярске, где Аркадий в 1942 г. окончил семь классов средней школы. 
После этого обучался там же в ремесленном училище и получил в 1943 г. специальность 
радиооператора. В июле того же года был принят радистом в Норильскую экспедицию 
Желдорпроекта Главного управления железнодорожного строительства НКВД (затем 
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МГБ – МВД) СССР. До 1945 г. находился с экспедицией в 
низовьях Енисея и Оби. В 1946–1947 гг. работал в Читин-
ской экспедиции, в Якутской АССР. В 1948–1949 гг. в со-
ставе Селенгинской экспедиции участвовал в изысканиях 
на территории Монгольской Народной Республики, в 
1949–1951 гг. в Северной экспедиции Желдорпроекта в 
междуречье Обь–Енисей (Салехард–Игарка). В 1948 г. в 
Улан-Баторе (Монголия) сдал экстерном экзамены на ат-
тестат зрелости в советской средней школе № 1. В 1951 г. 
поступил на физический факультет Томского государ-
ственного университета. После открытия радиофизиче-
ского факультета продолжил обучение на новом факуль-
тете. Окончил с отличием университет в 1956 г. по специ-
альности «радиофизика и электроника». В 1956–1959 гг. 
учился в аспирантуре и работал научным сотрудникм Сибирского физико-технического 
института (СФТИ). Затем преподавал на кафедре радиофизики и занимался научными 
исследованиями в СФТИ. С 3 сентября 1968 г. по 1 сентября 1970 г. – профессор кафедры 
электронной вычислительной техники и автоматики (ЭВТиА) радиофизического факуль-
тета, затем с 1 сентября 1970 г. по 22 ноября 1971 г. – заведующий кафедрой математиче-
ской логики и программирования факультета прикладной математики. Основным на-
правлением научных исследований Закревского в период работы в ТГУ были теория дис-
кретных автоматических устройств, разработка алгоритмов их синтеза, развитие соот-
ветствующей системы математического обеспечения ЭВМ, методы решения логических 
задач более широкого класса. В начале 1960-х гг. сформировал коллектив, занявшийся 
разработкой методов автоматического синтеза дискретных автоматов, т. е. созданием спе-
циализированного математического обеспечения ЭВМ. Уже в 1962 г. его группой был 
создан алгоритмический язык ЛЯПАС – логический язык для представления алгоритмов 
синтеза. В 1964 г. была создана основанная на этом языке система автоматического про-
граммирования логических задач. Серия трансляторов с языка ЛЯПАС на различные ма-
шины была разработана в Чехословакии, ГДР, Польше, Югославии, в 1973 г. в США был 
создан интерпретатор с этого языка для ЭВМ системы ИБМ-360. В последующие годы 
были разработаны более совершенные системы этого языка, а на основе их создана про-
граммирующая система для ЭВМ 2-го поколения, предвосхитившая в себе многие идеи, 
реализованные за рубежом лишь в машинах 3-го поколения. После отъезда из Томска в 
1971 г. стал жить в Минске и работать в институте кибернетики АН БССР (ныне – На-
циональная академия наук Беларуси) в должности главного научного сотрудника, по со-
вместительству – профессором Белорусского университета и Минского радиотехниче-
ского института (ныне Белорусский государственный университет информатики и ради-
оэлектроники). Имеет свыше 350 научных работ, участвовал в работе международных 
научных конференций и форумов в Польше, Германии, Англии, Канаде, Бельгии, Чехо-
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словакии, Словении, Греции, Болгарии, Индии, Финляндии, Португалии и др. Читал лек-
ции в Германии, владеет английским, немецким, польским и белорусскими языками. Ув-
лекался горным туризмом. Член-корреспондент Национальной академии наук Беларуси 
(1972) и академик Международной академии информационных процессов и технологий 
(1995). Женат на выпускнице ТГУ Людмиле Васильевне (дев. Спорышева, р. 1937). Дети: 
Нина (1960 г. р.) и Лев (1968 г. р.). Лев – профессор университета Нью-Джерси (США).

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. Р-815. Оп. 62. Д. 84; Oп. 85. Д. 4429; Архив ТГУ (личное дело 
А. Д. Закревского); Орлова Э. Смелость мысли // Красное знамя. 1958. 20 окт.; Закрев-
ский А. Кафедра математической логики и программирования // За советскую науку. 
1971. 28 янв.; Бобухова Н. Числа и люди // Молодой ленинец. 1971. 14 марта; Агибалов Г. 
Русский язык программирования // За советскую науку. 1978. 15 июня; Развитие матема-
тики, механики и кибернетики в Томском университете. Томск, 1981; Закревский Арка-
дий Дмитриевич // АН Белорусской ССР. Минск, 1979; Поспелов Д. А. Школа МАГа // 
Новости искусственного интеллекта. 1997. № 3; Гайшун Н. В. и др. Аркадий Дмитриевич 
Закревский // Вести Национальной академии наук Беларуси. 1998. № 2; Профессора Том-
ского университета. Биографический словарь.Томск, 2001. Т. 3. С. 149–152.

ЗАКРЖЕВСКИЙ ВАЛЕРИАН КАРЛОВИЧ
Полицейский пристав в г. Томске в 1911 г.

Zakrzewski Walerian – nadzorca policyjny w Tomsku w roku 1911

Родился в 1864 г. в семье дворян. Воспитание получал в реальном училище г. Тамбо-
ва, но полного курса не окончил. В 1890 г. по прошению был определен в штат Кирсанов-
ского уездного полицейского управления канцелярским служащим, исполнял должность 
секретаря полицейского управления в течение года. Затем служил полицейским надзира-
телем в г. Кирсанове и полицейским приставом в уезде. В 1895–1896 гг. служил в долж-
ности начальника кирсановской тюрьмы, затем судебного пристава. В 1897 г. по проше-
нию был перемещен на должность помощника пристава 2 части г. Тамбова, но через 23 
дня уволен в отставку. В 1900 г., состоя в должности начальника станции Порт-Артур 
КВЖД, за отличную и усердную службу и особые труды во время военных действий в 
Маньчжурии в 1900 г. награжден орденом Святого Станислава III степени. Помимо этого 
из наград имел также медаль в память императора Александра III и знак Красного Кре-
ста. В 1908 г. был зачислен в штат полиции г. Иркутска, но через полгода уволен в отстав-
ку по домашним обстоятельствам. В сентябре 1908 г. вновь принят на службу помощни-
ком пристава 5 полицейской части г. Иркутска, в 1911 г. назначен исполняющим долж-
ность пристава 2 стана Балаганского уезда. 28 сентября 1911 г. по прошению приказом 
Томского губернатора был назначен исполняющим должность полицейского пристава 1 
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участка г. Томска, но через месяц из списка служащих исключен. 22 декабря 1911 г. вновь 
принят на службу, но уже в качестве исполняющего должность помощника пристава 3 
участка г. Томска, затем перемещен на такую же должность на 2 участок г. Томска. В на-
чале 1912 г. был переведен служить приставом 4 стана Каинского округа. В канун Фев-
ральской революции 1917 г. служил полицейским приставом 10 стана Барнаульского уез-
да и приказом Комиссариата по управлению Томской губернией, согласно телеграмме 
МВД от 26 марта 1917 г., был уволен с этой должности. В апреле 1917 г. проживал в 
г. Томске и обращался к властям с прошением выдать бланк бессрочной паспортной 
книжки. Был женат на Елене Терентьевне Матвеевой, с которой имел 6 детей: Надежду 
(22.03.1885 г. р.), Николая (13.10.1886 г. р.), Любовь (01.10.1888 г. р.), Владимира 
(06.06.1892 г. р.), Бориса (1914 г. р.) и Нину (1916 г. р.). Вся семья была православного 
вероисповедания.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. ОП. 70. Д. 1120. Л. 1–43; Ф. 104. ОП. 1. Д. 3850. Л. 1–26.

ЗАЛЕВСКИЙ ГЕНРИХ ВЛАДИСЛАВОВИЧ
Психолог, профессор, заведующий кафедрой генетической и клинической психоло-

гии факультета психологии Томского государственного университета с 1999 г.

Zalewski Henryk- psycholog, profesor, kierownik Katedry psychologii genetycznej i kli-
nicznej Wydziału Psychologii Uniwersytetu w Tomsku od roku 1999

Родился 1 января 1938 г. в г. Бар Винницкой области 
Украинской ССР в семье рабочего, авиамеханика. Окон-
чил среднюю школу в г. Баре (1955) и начал работать раз-
норабочим на сахарном заводе в Баре. В 1958 г. с отличи-
ем окончил техническое училище № 1 в г. Сталино (совр. 
г. Донецк) по специальности «подземный электросле-
сарь» и пошел работать на шахту 4/21-бис в г. Сталино. 
В 1958–1961 гг. служил в рядах Советской армии. 
В 1966 г. окончил с отличием Иркутский педагогический 
институт иностранных языков по специальности «немец-
кий и английский языки» и после окончания вуза работал 
ассистентом кафедры психологии, с 1971 г. – старший 
преподаватель, затем доцент кафедры психологии Иркут-
ского педагогического института иностранных языков, 
с 1977 г. – заведующий кафедрой психологии Тернополь-
ского педагогического института. В 1971 г. окончил аспирантуру на кафедре психологии 
Московского государственного педагогического института им. В. И. Ленина. Кандидат 
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психологических наук (1971). В 1982 г. Залевский приехал в Томск, организовал и воз-
главил лабораторию медицинской психологии НИИ психического здоровья Сибирского 
отделения АМН СССР (совр. РАМН). В 1990 г. защитил докторскую диссертацию. 
В 1993 г. стал директором Института образования Сибири, Дальнего Востока и Севера 
Российской академии образования. По совместительству заведовал кафедрой общей и 
прикладной психологии Томского государственного педагогического института (совр. 
ТГПУ). С 1999 г. – профессор, заведующий кафедрой генетической и клинической пси-
хологии факультета психологии ТГУ. Автор более 300 научных работ. Г. В. Залевский – 
член проблемной группы «Медицинская психология» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации, член президиума Сибирского отделения РАО, Всемирной феде-
рации психического здоровья, председатель Сибирской ассоциации когнитивно-поведен-
ческой терапии, главный редактор «Сибирского психологического журнала», действи-
тельный член Международной академии интегративной антропологии, Академии соци-
альных и педагогических наук, общественный член Академии наук Республики Кыргыз-
стан, член-корреспондент РАО (1992), заслуженный деятель науки Российской Федера-
ции (1997). Награжден нагрудным знаком «Почетный работник высшего профессиональ-
ного образования» (2003), серебряной медалью «За вклад в развитие Томского государ-
ственного университета» (2008).

Источ. и лит.: Российская академия образования: Персональный состав: 1943–1993. 
М., 1993; Профессора Томского университета: Биогр. словарь. Томск, 2003. Т. 4: 1980–
2003. Ч. 1; Энциклопедия Томской области. Томск, 2008. Т. 1. С. 227–228.

ЗАЛЕСКИЙ ДОРМИДОНТ АЛЕКСЕЕВИЧ
Колыванский земский заседатель в 1834–1835(?) гг.

Zaleski Dormidont – ławnik w Koływaniu w latach 1834–1835(?)

Родился около 1793 г. (в 1835 г. – 42 года). Из обер-офицерских детей. Служить начал 
в 1805 г. младшим учеником в Вятской межевой конторе. В 1817 г. получил должность 
младшего землемера. В 1828 г. принят на службу Енисейским окружным землемером. 
В 1833 г. по прошению от службы землемера был уволен и назначен окружным стряпчим 
в г. Ачинск. В конце 1834 г. по прошению принят на службу по Томской губернии и опре-
делен в Колыванский земский суд заседателем по кормчей части. В 1829 г. получил чин 
коллежского секретаря. В 1835 г. был женат, детей не имел. Православный по вероиспо-
веданию.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 181. Л. 463–467. 
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ЗАЛЕССКИЙ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Помощник смотрителя Томского тюремного замка в 1888 г.

Zalesski Aleksander – pomocnik nadzorcy aresztu w Tomsku w roku 1888

Родился около 1858 г. (в 1888 г. – 30 лет) в семье потомственных дворян Гродненской 
губернии. Окончил Томское уездное училище. В декабре 1874 г. был принят на службу в 
штат Томского губернского правления. В 1880 г. был утвержден в должности столона-
чальника, а в 1881 г. произведен в чин губернского секретаря. В 1885 г. произведен в чин 
коллежского секретаря, а в 1887 г. – в титулярные советники. В 1888 г. приказом губерна-
тора был назначен помощником смотрителя Томского тюремного замка. Был холост, пра-
вославного вероисповедания.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 12. Д. 2030. Л. 1–6.

ЗАЛЕССКИЙ СТАНИСЛАВ ИОСИФОВИЧ
Доктор медицины, профессор по кафедре химии 

Императорского Томского университета в 1888–1894 гг.

Zaleski Stanisław – lekarz medycyny, profesor Uniwersytetu Tomskiego w latach 1888–
1894

Родился 22 июля 1852 г. в г. Варшаве в семье потом-
ственных дворян католического вероисповедания. Его 
отец, Залесский Иосиф (Иософат) Францевич, работал 
начальником отдела транспортной службы (главным экс-
педитором) Варшавско-Венской ж. д. Мать, Ванда Арту-
ровна (дев. фон Эггер), дочь генерал-лейтенанта. 

При крещении получил двойное имя Станислав-Ще-
пан. Первоначальное образование получил в доме своих 
родителей. Затем обучался в 6-й Варшавской гимназии, 
после окончания которой в 1872 г. поступил на медицин-
ский факультет Варшавского университета. Вскоре ли-
шился отца и, оставшись без поддержки, вынужден был 
искать стипендии. В 1880 г. он получил золотую медаль за 
экспериментальную конкурсную работу по хирургиче-
ской анатомии, а также премию Варшавского общества 
врачей им. профессора П. Гирштофта, предназначенную для студентов-пятикурсников. 
Будучи студентом старших курсов, выполнял обязанности помощника прозектора описа-
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тельной анатомии и вел практические занятия со студентами, а также изготовлял препа-
раты по артрологии и артропатологии, некоторые были затем переданы в анатомический 
институт Варшавского университета. В 1881 г. он сдал экзамены на доктора медицины и 
получил степень лекаря eximia cum laude. По окончании университета получил предло-
жение занять место прозектора по описательной и сравнительной анатомии в г. Кракове 
у профессора Тейхмана, но отклонил его, как и предложение остаться ассистентом в Вар-
шаве, намереваясь посвятить себя химии. В 1882 г. Залесский отправился в г. Дерпт, что-
бы прослушать полный курс химического отделения на физико-математическом факуль-
тете. Он посещал лекции профессоров Шмидта, Лемберга и Бунге. В начале 1883 г. полу-
чил место ассистента по кафедре фармакологии и патологической химии при Дерптском 
фармацевтическом институте, освободившееся после отъезда в Казань В. О. Подвысоц-
кого. Сначала он занимался у профессора Г. Мейера, затем прослушал полный курс по 
химии и работал в лабораториях К. Шмидта и А. Эттингена. Кроме того, в 1884–1885 гг. 
слушал курс философских наук и принимал участие в практических занятиях по фило-
софии и метафизике под руководством профессора Г. Тейхмюллера. В декабре 1885 г. по 
предложению Дерптского ветеринарного института Залесский занял место приват-до-
цента по кафедре физической химии, климатологии и минералогии. В 1887 г. получил 
должность институтского врача. Занимался физиологическими и патолого-химическими 
исследованиями, руководил курсами при фармакологическом институте Дерптского уни-
верситета и ветеринарном институте. В марте 1886 г. 3алесский защитил в Варшавском 
университете докторскую диссертацию «Исследования над печенью. Железо печени». 
В 1887–1888 гг. сотрудничал в издаваемом в Лондоне доктором Максвеллом медицин-
ском словаре и ряде иностранных журналах. В 1888 г. принял участие вместе с профес-
сором П. А. Висковатовым в основании в Дерпте научно-литературного общества и был 
избран председателем научного отдела общества. За это время им был опубликован це-
лый ряд работ на русском, польском и немецком языках. Его статья «О нецелесообраз-
ности серебряных трахеотомических канюль», написанная в 1888 г. по случаю болезни 
германского императора Фридриха, была переведена почти на все европейские языки и 
удостоена внимании и благодарности берлинского двора, выраженной автору через обер-
гофмаршала короля прусского и германского посланника. В 1888 г. молодой ученый по-
лучил приглашение и дал согласие работать во вновь открывшемся Императорском Том-
ском университете. Таким образом, Станиславу Залесскому судьбой выпало стать одним 
из первых профессоров первого университета за Уралом и быть одним из зачинателей 
становления и развития высшего университетского образования в Сибири. С 1 июля 
1888 г. Залесский – ординарный профессор по кафедре химии Томского университета. 
В 1888–1889 гг. являлся членом правления университета. В Томске начал читать курсы 
неорганической химии, химии аналитической (с практическими занятиями), органиче-
ской химии и медицинской химии. Первая лекция, прочитанная им в Томском универси-
тете 30 сентября 1888 г., называлась «Значение химии для культуры и человечества и 
метод ее преподавания». В 1893 г. последовало разделение кафедр общей и медицинской 
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химии. Залесский возглавил кафедру медицинской химии, которой заведовал до 1 июня 
1894 г. В Томске продолжал активно заниматься научными исследованиями, главным об-
разом изучением Сибири в гидролого-химическом и бальнеологическом отношениях. 
В 1892 г. им на средства в размере 800 руб., полученные от Министерства государствен-
ных имуществ, изучался химический состав воды оз. Шира. При материальном содей-
ствии томского предпринимателя А. Е. Кухтерина он изучал свойства и состав воды и 
грязи оз. Ингол в Ачинском округе Енисейской губернии. В 1892 г. на средства того же 
Кухтерина им был издан труд «Озеро Ингол, медико-топографо-химическое исследова-
ние». Кроме того, сделан ряд докладов в томском Обществе естествоиспытателей и вра-
чей. Его статьи о минеральных источниках Сибири печатались в изданиях Восточно-Си-
бирского и Читинского отделов Императорского Русского географического общества и в 
ИТУ. Эта новая и широкая задача определила характер всей дальнейшей научной дея-
тельности Залесского, и из многообещавшего физиолога-химика он превратился в авто-
ритетнейшего в России бальнеолога и гидролога-химика. Кроме плодотворной научной 
работы Станислав Залесский принимал активное участие в музыкальном просвещении 
студентов и населения Томска, в жизни польской колонии Томска, вместе с женой был 
прихожанином местного костела. Его жена Ядвига, также уроженка Варшавы, выпускни-
ца Варшавской консерватории и одаренная пианистка, была в Томске в центре музыкаль-
ной салонной жизни, а также преподавала в музыкальных классах города. В 1894 г. За-
лесские выехали в Петербург, где с 1897 по 1901 гг. Залесский заведовал кафедрой общей 
и аналитической химии в Петербургском женском медицинском институте, редактировал 
фармацевтический журнал «Рецепт». С 1903 по 1906 гг. он являлся директором курорта 
«Славянские минеральные воды». В 1907 г. заведовал русским отделом на Международ-
ной выставке по бальнеологии и жизни на курортах, которая проходила в Бельгии. 
В 1908 г. изучал Боржомские минеральные воды. В 1910 г. входил в состав русской деле-
гации на Международном конгрессе по физиотерапии. В 1913 г. выступил в Петербурге с 
докладом на заседании Русского общества охранения народного здравия, посвященном 
памяти своего учителя профессора В. О. Подвысоцкого. Длительное время профессор 
Залесский входил в учебный комитет Министерства финансов и отдельный учебный ко-
митет Министерства народного просвещения по техническому и профессиональному об-
разованию. Активно участвовал в полонийной жизни Петербурга. В 1908–1917 гг. воз-
главлял Польский союз врачей и естествоиспытателей в Петербурге (Петрограде). В пе-
риод Первой мировой войны открыл в Петрограде польский госпиталь, состоял членом 
редакционного комитета польского издания «Dziennika Petersburskiego». За свою дея-
тельность на ниве науки и образования имел награды – ордена Св. Станислава III степени 
(1891), Св. Владимира III степени (1909), медаль в память царствования императора 
Александра III и медаль 300-летия царствования дома Романовых. В 1898 г. удостоен 
чина действительного статского советника. Живя вдали от Томска, он продолжал живо 
интересоваться всем, что происходило в городе, которому он отдал несколько лет своей 
жизни, и искренне радовался происходившим положительным переменам. Так, по слу-
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чаю открытия в Томске Технологического института в 1900 г. он прислал в Томск при-
ветственную телеграмму следующего содержания: «Сердечно радуюсь почкованию ва-
ших трудов; самые теплые благопожелания полного расцвета блеска новому столь много 
незабвенной Сибири, сулящему рассаднику науки, двигателю ея промышленности; от 
всей души поздравляю учащих и учащихся, бывший томский профессор Залесский». 
В 1919 г. занял кафедру химии в Виленском университете. В начале 1920 г. возвратился 
на родину в Польшу, во время советско-польской войны 1920 г. в период битвы под Вар-
шавой организовал в Нишаве госпиталь для польских солдат. Умер в Варшаве 12 июля 
1923 г.

Источ. и лит.: С. И. Залесский // Первый университет в Сибири. Томск, 1889; Весь 
Петроград. Пг., 1917; Краткий очерк жизни и трудов проф. С. И. Залесского. СПб, 1906; 
Фёдорова Т. С., Тенисова Г. В. С. И. Залесский – первый биохимик Сибири // Сборник 
научных работ санитарного факультета (ТМИ). Томск, 1956; Историческая записка об 
учреждении и открытии Томского технологического института. Томск, 1902. С. 77; Про-
фессора Томского университета. Биографический словарь. Томск, 1996. Вып. 1. С. 98–
101; Профессора медицинского факультета Императорского (государственного) Томско-
го университета – Томского медицинского института – Сибирского государственного 
медицинского университета. 1878–2003. Т. 1. С. 220–221; Базылев Л. Поляки в Петербур-
ге. СПБ., 2003. С. 273, 331, 411; Artur Kijas. Polacy w Rosji od XVII wieku do 1917 roku. 
Slownik biografi czny. 2000. S. 391.

ЗАЛЕССКАЯ ЯДВИГА ФЕЛИКСОВНА
Пианистка, деятель музыкальной жизни Томска в 1888–1894 гг.

Zaleska Jadwiga – pianistka, działaczka muzyczna w Tomsku w latach 1888–1894

Родилась в 1869 г. в семье дворянина Феликса Ива-
новского, владевшего имением близ г. Умани на Украине. 
У нее рано обнаружились артистические способности. 
Она пела, декламировала стихи, танцевала. В двенадцать 
лет уже выступала во «взрослых» концертах. После окон-
чания женской гимназии в г. Калише путь был ясен. Вар-
шавская консерватория (тогда называлась музыкальным 
институтом) представляла собой крупное учебное заведе-
ние. Здесь преподавали Мечислав Карлович, Станислав 
Барцевич, Антон Контский – известные педагоги и музы-
канты. Ядвига Ивановская окончила консерваторию в 
1888 г. с отличием по классу фортепиано. В своем классе 
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Ядвига была одной из лучших учениц, успевала по всем предметам да еще посещала 
частные драматические уроки. Здесь же, в Варшаве, она познакомилась с начинающим 
ученым Станиславом Залесским. Он был старше ее на 17 лет и уже имел вес в обществе, 
будучи доктором медицины. В 1888 г. он получил приглашение занять профессорскую 
должность в далекой Сибири, в новом университете города Томска. Поженившись, За-
лесские выехали в Сибирь. Судьбой выпало Станиславу Залесскому стоять у истоков 
становления и развития высшего университетского образования в Сибири, быть одним 
из первых профессоров Томского университета, а его жене – стоять у истоков музыкаль-
ного образования этого сибирского города. Приехав в Томск, Залесские быстро вошли в 
круг зарождавшейся томской интеллигенции и любителей музыки. Уже в начале ноября 
1888 г. Ядвига выступает в концерте и получает восторженную похвалу томских зрите-
лей. Неоднократно выступала она с концертами перед населением города, исполняла 
лучшие творения польских композиторов в кругу своих друзей, членов польской колонии 
Томска, преподавала в музыкальных классах города. Томские музыканты и педагоги, 
увидев неуемную энергию Ядвиги, ее общественный темперамент и стремление придать 
культурной жизни губернского города «столичный лоск», возложили на хрупкие плечи 
молоденькой жены профессора обязанности председателя Томского отделения Русского 
музыкального общества и члена совета Общества попечения о народном образовании. 
В начале октября 1889 г. возвращавшемуся на родину из путешествия по Японии и Ки-
таю князю Павлу Сапеге довелось быть в Томске гостем на вечере, устроенном семьей 
Залесских, на котором гость был представлен профессорам местного университета и их 
женам. В своих воспоминаниях он впоследствии писал, что, «по крайней мере, судя по 
внешности, жены профессоров оказались интереснее и ярче мужей». Относительно хозя-
ев вечера заметил, что «пани дома, Ядвига Залеска, варшавянка, закончила женскую гим-
назию и Варшавскую консерваторию, говорит на нескольких языках и прекрасная пиа-
нистка, и при всем этом очень милая, ибо не аффектированная, молоденькая и талантли-
вая особа. Он, Залески, умный, ученый, должен быть превосходным химиком». Живя 
вдали от родной Польши, Залесские постоянно ощущали свою кровную связь со своей 
родиной, со своим народом. Приехав в Сибирь добровольно, они нашли здесь много сво-
их соотечественников, оказавшихся в Сибири в положении ссыльных и старались по 
мере своих возможностей оказывать им свое содействие и помощь. Так, однажды в своем 
дневнике Станислав Залесский записал признание своей жены о том, что если бы они 
родились несколько раньше, то им ничего не оставалось бы иного как «ему идти биться 
за свободу Польши, а ей следовать за ним в сибирские дебри». В 1892 г. пианистка вы-
езжала в Вену на первую международную выставку, где встречалась с выдающимися 
музыкантами, взяла несколько уроков у Теодора Лешетицкого, в то время главы европей-
ской пианистической школы. Впервые в Томске Залесская стала аккомпанировать при-
езжим гастролерам-певцам и исполнила ряд труднейших виртуозных пьес Листа и Шо-
пена. Уровень ее мастерства позволял исполнять сложнейшие фортепианные произведе-
ния и концерты. Большую часть произведений Залесская сыграла соло. В концертах вме-
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сте с ней участвовали пианистка Камилла Томашинская и молодой скрипач Яков Медлин. 
Доброжелательность, юность и веселый нрав сделали Ядвигу любимицей публики. 
До отъезда с мужем в Петербург в 1894 г. Залесская была, бесспорно, лучшей пианисткой 
Томска. 

Научная работа и преподавательская деятельность в Томске целиком поглощала про-
фессора Залесского, были планы продолжить свои исследования, однако не сложившие-
ся отношения с попечителем университета Флоринским вынудили его покинуть Томск. 
Очевидно, немаловажным доводом его уезда из Томска в европейскую часть России была 
также забота дать возможность жене Ядвиге в полную силу реализовать свои музыкаль-
ные дарования. В своем дневнике в январе 1893 г. он оставил следующие строки: «Я ви-
новат перед моей Ясочкой: пианистка такого таланта прозябает на благотворительных 
концертах. Залы должны ломиться, все европейские знаменитости пусть съезжаются, 
когда будет объявлено: выступает Ядвига Залесская! Я говорил ей об этом, я надеялся на 
такое будущее горячо и искренне…». После отъезда из Томска Ядвига Феликсовна оку-
нулась в концертную деятельность, и эстрада стала ее настоящей стихией. Она концерти-
ровала долго и помногу: Петербург и Москва, уральские и сибирские города, в том числе 
и Томск, европейские столицы. В одном из июльских номеров парижской «Фигаро» за 
1900 г. Залесская названа «знаменитой пианисткой Петербурга». Ее выступления в пре-
стижном зале Колонна имели громадный успех. Ядвига блестяще исполняла фортепиан-
ные концерты Листа, Рубинштейна. Скрябин ценил искусство Залесской и живо интере-
совался ее судьбой. Певица не раз устраивала концерты из произведений выдающегося 
композитора. Несколько раз она выполняла его личные просьбы. В своих письмах Скря-
бин называл ее просто по имени – Ядвига. С великим певцом Федором Шаляпиным она 
выступала на концертах. Музыкант и ученый-фортификатор Кюи написал для нее польку 
«Ядвиня». Из Петербурга Залесская несколько раз приезжала в Томск на концерты. Вы-
ступала здесь и со своей младшей сестрой, которая окончила Варшавскую консервато-
рию по классу скрипки и позднее совершенствовалась в Париже. После работы в Сибири 
значительная часть жизненного пути Залесских была связана с Санкт-Петербургом, с 
жизнью польской колонии в российской столице. В 1908–1917 гг. ее муж возглавлял Союз 
польских врачей и естествоиспытателей, в 1914 г. принимал участие в создании в Петро-
граде польского лазарета.

Источ. и лит.: С. И. Залесский // Первый университет в Сибири. Томск, 1889; Про-
фессора Томского университета. Биографический словарь. Томск, 1996. Вып. 1. С. 98–
101; Ханевич В. А. Ядвига-Казимира Залесская. Пианистка, деятель музыкальной жизни 
Томска в 1888–1894 гг. // Rodacy (Соотечественники). Абакан, 2006. № 1 (34). С. 14, 21.
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ЗАЛЕССКИЙ (ЗАЛЕСКИЙ) ВЛАДИСЛАВ ФРАНЦЕВИЧ

Профессор по кафедре политической экономии и статистики 
Томского университета в 1918–1919 гг.

Zaleski (Zalesski) Władysław – profesor w Katedrze ekonomii politycznej i statystyki 
Uniwersytetu w Tomsku w latach 1918–1919

Родился 30 января 1861 г. в г. Казани в семье приват-доцента Казанского университе-
та по кафедре истории медицины Франца Карловича Залеского. Учился во 2-й и 3-й клас-
сических гимназиях г. Казани. По окончании гимназии в 1880 г. поступил на естествен-
ное отделение физико-математического факультета Казанского университета и в 1885 г. 
окончил его со званием действительного студента естественных наук. В 1889 г. с разре-
шения министра народного просвещения экстерном сдал экзамены на юридическом фа-
культете Казанского университета и был удостоен диплома 1-й степени. В 1891/92 уч. г. 
в Казани выдержал испытание на степень магистра политэкономии. В октябре 1892 г. в 
Московском университете был удостоен звания приват-доцента. В 1894 г. в Санкт-
Петербурге защитил диссертацию «Учение о ценности» на ученую степень магистра по-
литэкономии. В 1893–1895 гг. – приват-доцент при кафедре политэкономии и статистики, 
в 1895–1900 гг. – приват-доцент при кафедре энциклопедии и истории философии права 
Казанского университета. В 1899 г. на совете юридического факультета Новороссийского 
(Одесского) университета защитил диссертацию «Учение о капитале» на соискание уче-
ной степени доктора политэкономии. С 1900 – экстраординарный, с 21 июня 1901 г. – ор-
динарный профессор по кафедре энциклопедии и истории философии права Казанского 
университета. Помимо научно-преподавательской деятельности занимался также юри-
дической практикой, в 1890–1900 гг. состоял помощником присяжного поверенного и 
присяжным поверенным Казанской судебной палаты, избирался почетным мировым су-
дьей. Писал стихи. Печатался на страницах «Казанского телеграфа». Его перу принад-
лежит ряд работ в области политэкономии и философии права. В 1915 г. получил премию 
им. государыни императрицы Александры Федоровны по комитету Трудовой помощи 
размером в 1000 руб. за рукописное сочинение «Попечение о беспризорных детях». Был 
награжден орденами Св. Анны II степени и Св. Станислава II степени, в 1908 г. удостоен 
чина действительного статского советника. Характеризовал свои идейно-политические 
позиции как «консерватор, монархист, русский националист». До февраля 1917 г. состоял 
членом Союза русского народа. В сентябре 1918 г. вместе с частью преподавателей и сту-
дентов Казанского университета был эвакуирован в Томск, где до 15 декабря 1919 г. со-
стоял ординарным профессором по кафедре политической экономии и статистики юри-
дического факультета Томского университета. Читал курс политической экономии. Руко-
водил подготовкой профессорских стипендиатов. 15 декабря 1919 г. был уволен из уни-
верситета постановлением Сибнаробраза совместно с коллегией по управлению высши-
ми учебными заведениями Томска. Умер в Томске 15 февраля 1922 г.
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преподавателей Императорского Казанского университета (1804–1904). Казань, 1904. 
Ч. 2; Библиографический словарь профессоров и преподавателей Казанского универси-
тета. 1905–1917. Казань, 1986; Русская интеллигенция. Автобиографии и библиографи-
ческие документы в собрании С. А. Венгерова. Аннотированный указатель. СПБ, 2001. 
С. 421; Профессора Томского университета. Биографический словарь. 1917–1945. Томск, 
1998. Вып. II. С. 149–150.

ЗАЛЕССКИЙ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ
Ученый-орнитолог, научный сотрудник Института краеведения в 1929–1933 гг.

Zaleski Jan – naukowiec ornitolog, pracownik naukowy Instytutu Krajoznawstwa w la-
tach 1929–1933

Родился в 1897 г. в Томске, младший брат Петра Ми-
хайловича Залесского (1895–?), краеведа-орнитолога, 
инициатора и первого председателя Томского (затем Си-
бирского) орнитологического общества им. С. А. Батур-
лина. Со школьной скамьи увлекался орнитологическими 
исследованиями. Занимался изучением орнитологиче-
ской фауны Томска и его окрестностей, Минусинского 
края, Алтая. В 1910–1915 гг. выполнил серию акварель-
ных рисунков обитающих в Западной Сибири птиц, явля-
ющуюся ныне уникальной коллекцией анималистическо-
го направления в фондах Томского краеведческого музея. 
Являлся одним из активных членов созданного в 1917 г. в 
Томске Орнитологического общества, которое учредило 
свой печатный орган – «Вестник Томского Орнитологиче-

ского общества», где были опубликованы его главные работы: «Материалы для изучения 
орнитологической фауны Минусинского края (Т-1, 1921); «Новая форма полевого жаво-
ронка (Томск, 1917. Кн. 2); «Очерк зимней орнитофауны окрестностей Томска (Томск, 
1917. Кн. 3–4). Впоследствии Томское орнитологическое общество за счет притока в него 
новых членов из других сибирских городов было преобразовано в Сибирское орнитоло-
гическое общество. Несмотря на трудные в материальном отношении времена и отсут-
ствие средств, молодые члены данного общества проводили большую исследователь-
скую работу по орнитологии. Почти каждую неделю проводились собрания членов об-
щества, организовывались экскурсии за город. На незначительные средства проводили 
экспедиции от монгольских границ до Северного Ледовитого океана. И. М. Залесский с 
коллегами, по примеру заграничных научных обществ, организовал издание журнала 
«URAGUS». В нем неоднократно публиковал статьи своих исследований. В целом вы-
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шло 10 номеров, журнал расходился по многим научным институтам. В конце 1920-х гг. 
И. М. Залесский с семьей переехал в г. Новосибирск, где создал филиал Сибирского ор-
нитологического общества и продолжал активную научную работу, работая научным со-
трудником Института краеведения. Был автором статей по орнитологии в Сибирской со-
ветской энциклопедии. Арестован в г. Новосибирске 31 января 1933 г. по обвинению в 
участии в деятельности «контрреволюционной повстанческой организации» и постанов-
лением Коллегии ОГПУ от 27 августа 1933 г. осужден по ст.ст. 58-2; 58-6 и 58-11 УК 
РСФСР на 10 лет работ в ИТЛ. Реабилитирован определением Военной коллегии Верхов-
ного Суда от 29 июля 1958 г. «за отсутствием состава преступления». Семья И. М. Залес-
ского состояла из жены А. Т. Залесской, дочери Людмилы, сыновей Николая и Сергея. 
Залесский Николай (1921–?), как и отец, с детства увлекался орнитологией и был связан 
с Томским краеведческим музеем. В 1945–1946 гг. работал в Новосибирске товароведом 
в Союзтехснабе, затем начальником хозяйственной части в одной из организаций на Са-
халине. В 1948 г. работал препаратором в Новосибирском музее, затем также препарато-
ром и макетчиком в Томском музее (по совместительству). В 1950 г. был осужден народ-
ным судом на 2 года работ в ИТЛ. После отбытия срока заключения в 1952 г. перешел 
работать в музей макетчиком и препаратором, работал в музее в 1952–1954 и 1957–1958 гг. 
В 1952 г. изготовил макет Томского города и острога, принимал участие в экспедициях 
музея в Причулымье, проводя сбор зооматериалов. Реставрировал, монтировал макеты и 
биогруппы в экспозиции музея. Жил в Томске с женой и матерью по ул. Войкова, 62.

Источ. и лит.: Архив общества «Мемориал»; Архив ТОКМ. Оп. 2. № 118 (личное 
дело Залесского Н. И.); Сибирская советская энциклопедия. Новосибирск, 1931. Т. 2. 
С. 57; Журналы заседаний совета института исследования Сибири (13 ноября 1919 г. – 16 
сентября 1920 г.). Томск, 2008. С. 226; Славнин. Томск сокровенный. Томск, 1991.

ЗАЛЮБОВСКИЙ ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВИЧ
Чиновник Томского губернского правления в 1839–1844(?) гг.

Zalubowski Wasyl – urzędnik Zarządu Gubernialnego w Tomsku w latach 1839–1844(?)

Родился около 1818 г. (в 1841 г. – 23 года) в семье титулярного советника. Служить 
начал канцеляристом в 1834 г. в Комиссии при главной квартире действующей армии. В 
1836 г. при преобразовании данной комиссии во временную счетную при интенданстве 
зачислен в нее чиновником для письма. В 1838 г. за усердную службу был награжден 
чином коллежского регистратора. В 1839 г. по прошению был принят на службу в Вос-
точную Сибирь, однако не прослужив и дня в Восточной Сибири, подал прошение о пе-
реводе на службу по Томской губернии. В октябре 1839 г. зачислен канцелярским чинов-
ником в Томское губернское правление. В феврале 1840 г. назначен столоначальником 
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губернского правления и в августе этого же года утвержден в данной должности. В марте 
1841 г. по предложению губернатора переведен на службу в г. Бийск на должность зем-
ского заседателя по кормчей части, но распоряжением генерал-губернатора Западной Си-
бири в июне 1841 г. вновь возвращен в г. Томск к прежней должности столоначальника. 
В декабре 1841 г. по воле Томского губернатора отправлен служить в г. Бийск земским 
заседателем. В 1843 г. по предписанию гражданского губернатора возвращен в Томск на 
должность столоначальника экспедиции о ссыльных. В январе 1844 г. переведен на долж-
ность столоначальника 2 отделения губернского правления, а в сентябре 1844 г. – корчм-
ным заседателем Томского земского суда. В конце 1841 г. подавал прошение о дозволении 
вступить в брак с 17-летней дочерью Семипалатинского почмейстера Леонтия Трифоно-
ва Любовью. Был православного вероисповедания.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 291. Л. 678–681,767; Ф. 104. Оп. 1. Д. 123. Л. 315–
320. 

ЗАРАНЕК КОНСТАНТИН АНТОНОВИЧ
Инженер-архитектор, преподаватель Томского технологического института 

в 1902–1906 гг.

Zaranek Konstanty – inżynier architekt, wykładowca Politechniki w Tomsku w latach 
1902–1906

Родился 30 ноября 1862 г. в семье генерал-майора Антона Онуфриева Заранека и в ка-
толических традициях был крещен родителями тройным именем Константин-Андрей-
Онуфрий. В детстве был пажом Пажеского Его Императорского Величества корпуса. 
В 1880 г. поступил учиться в Институт гражданских инженеров. Во время учебы в инсти-
туте постоянно обращался к директору Строительного училища с просьбой о назначении 
ему стипендии ввиду недостаточности средств для продолжения образования или просил 
об освобождении его от уплаты за слушание лекций. С подобной просьбой обращался к 
директору училища и его отец, отставной генерал-майор,проживавший на момент учебы 
сына в Витебске. Иногда эти прошения бывали учтены, иногда следовали отказы. В 1885 г. 
окончил Институт гражданских инженеров «при отличном поведении» и «отличных успе-
хах», после окончания которого работал в Сувалской (1886–1889) и Курляндской (1889–
1892) губерниях. В период с 1886 по 1889 год по его проектам были возведены здания ма-
гистрата и уездного училища в г. Августове, Баргловский католической костел, осущест-
влены постройка и ремонт Гродненского шоссейного тракта. С 1889 по 1892 год были со-
оружены здания для съездных мировых судей в гг. Туккуме, Гольдингене и Якобштадте 
Курляндской губернии, произведено расширение тюрьмы в г. Туккуме, поставлен иконо-
стас в Симеоно-Анненской церкви в г. Митаве. В 1892 г. Заранек был причислен к МВД с 
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откомандированием в распоряжение томского губернатора в качестве дорожного техника 
по Сибирскому тракту. После прибытия в Томск К. А. Заранек работал дорожным техником 
на Сибирском тракте, затем служил на Сибирской железной дороге. В 1895 г. работал по 
найму в фирме Технико-промышленное бюро. В 1894 г. составил проект на пристройку 
двух боковых приделов в Римско-католическом костеле в Томске. В 1902 г. был возведен в 
надворные советники. В 1902–1906 гг. был нештатным преподавателем архитектурного 
черчения и рисования в Томском технологическом институте, занимался частной практи-
кой в Томске. В мае 1903 г., помимо основной службы в Управлении Сибирской железной 
дороги и с согласия начальника Павловского, по просьбе городского головы А. И. Макуши-
на принял временно обязанности городского архитектора из-за отказа от службы архитек-
тора П. Ф. Федоровского. Осуществлял ткущий технический надзор за рядом городских 
построек. В сентябре 1903 г. привлекался к дознанию по факту обвала 19 августа 1903 г. 
потолочных перекрытий в строящемся городской управой торговом здании на Базарной 
площади. Чинами городской управы Заранек был обвинен в преступлении по первому пун-
кту 1059 статьи «Уложения о наказании» – недостаточно квалифицированном исполнении 
своих обязанностей архитектора. В ходе разбирательства дела комиссия в составе губерн-
ского инженера Хомича, младшего архитектора и гражданского инженера Енкена, испол-
няющего должность томского полицмейстера Аршаулова, товарища окружного прокурора 
С. М. Чебакова и заместителя городского архитектора, гражданского архитектора Сухоров-
ского пришла к выводу, что причиной катастрофы стало несоответствие уложенных пото-
лочных балок принятой на них нагрузке потолочного перекрытия. Инженер Заранек дока-
зал, что вина в данном просчете была не его, а членов управы, принявших без согласования 
с архитектором решение устроить вместо земляного потолка более тяжелый бетонный. 
Живя в Томске, Константин Заранек принимал активное участие в жизни томской полонии 
Томска: состоял действительным членом Томского римско-католического благотворитель-
ного общества при костеле, избирался директором местного отделения Императорского 
русского музыкального общества. Был женат первым браком на дворянке Юлии-Юзефе, 
урожденной Малевской, которая умерла 24 декабря 1893 г. в возрасте 29 лет и была похо-
ронена на католическом кладбище Томска. В семье было два сына и дочь: Иосиф, Констан-
тин и Мария. В 1906 г. Заранек уехал в Хабаровск, в 1915 г. был назначен областным инже-
нером на Камчатке. Дальнейшая судьба не установлена.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 194. Оп. 6. Д. 47. Л. 1–18; Ф. 3. Оп. 2. Д. 551; Барановский Г. В. 
Юбилейный сборник сведений о деятельности бывших воспитанников Института граж-
данских инженеров (Строительного училища) СПб., 1893. Ч. 1. С. 112; Залесов В. Г., 
Мамонина Т. Н. Биографический словарь архитекторов г. Томска // Вестник ТГАСУ. 
Томск, 2001. № 1. С. 60; Католический некрополь г. Томска. Томск, 1998. С. 117; Богдано-
ва О. Первые выпускники Института гражданских инженеров в Томске // Строительные 
ведомости. 2005. Май-июнь. № 3 (27); Ханевич В. А. Архитекторы польского происхож-
дения в г. Томске (середина XIX – начало XX в.) // Сохраняя архитектурное наследие – со-
храним духовную культуру наших предков. Томск, 2010. С. 35–54. 
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ЗАРЕМБО АЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ 

Хозяйственный руководитель в 1960–1971 гг., партийный функционер, 
второй секретарь Томского обкома КПСС в 1985–1990 гг.

Zarembo Aleksander – kierownik przedsiębiorstw w latach 1960–1971, funkcjonariusz 
partyjny, drugi sekretarz Tomskiego Komitetu Obwodowego KPZR w latach 1985–1990

Родился 2 февраля 1937 г. в селе Мизино Ишимского 
района Тюменской области в русской крестьянской семье. 
Однако его предки принадлежали к старинному роду 
польских дворян Зарембо, внесенному в VI и I части ро-
дословной книги Виленской, Витебской, Волынской, Ки-
евской, Ковенской, Могилевской, Подольской, Тульской и 
Харьковской губерний и в родословные книги дворян 
Царства Польского. В 1954 г. Александр Зарембо после 
окончания 10 классов средней сельской школы год рабо-
тал в своей школе лаборантом. В 1955–1960 гг. учился в 
Омском сельхозинституте, получив специальность «ин-
женер-механик». После окончания института был направ-
лен в Томскую область и в августе 1960 г. принят на рабо-
ту инженером-механиком Кожевниковского элитно-семе-
новодческого совхоза. В следующем году уже назначен 
главным инженером совхоза. В 1963 г. переведен на долж-

ность главного инженера Томской государственной сельскохозяйственной опытной стан-
ции. В октябре 1968 г. назначен руководителем Западно-Сибирского производственного 
участка Центра научной организации труда Министерства сельского хозяйства РСФСР. 
В Томске женился, в 1967 г. вступил в члены КПСС. В Томскую область, получив специ-
альность инженера-механика, приехал его младший брат Николай Зарембо и стал рабо-
тать главным инженером Новиковского совхоза. В конце 1971 г. в жизни А. С. Зарембо 
произошли серьезные изменения. Он был выдвинут на партийную работу в обком КПСС 
на должность заместителя заведующего сельскохозяйственным отделом обкома партии. 
В 1973 г. утвержден заведующим отдела обкома КПСС. 3 января 1980 г. избран секрета-
рем обкома КПСС, отвечающим в Томской области за сельское хозяйство. В 1885 г. из-
бран вторым секретарем Томского обкома КПСС. В 1986 г. заочно закончил Академию 
общественных наук при ЦК КПСС. Избирался делегатом XXVII съезда КПСС. Коллега-
ми по работе характеризовался как честный, ответственный и трудолюбивый работник. 
Был награжден орденом «Знак Почета» и орденом Трудового Красного Знамени. В 1987 г. 
по случаю пятидесятилетия за многолетнюю работу в партийных органах получил По-
четную грамоту Верховного Совета РСФСР, в 1990 г. награжден медалью «Ветеран тру-
да». В разгар перестройки и кардинальных преобразований в стране 2 июня 1990 г. был 
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избран председателем контрольно-ревизионной комиссии Томской областной партийной 
организации. В 1999–2003 гг. работал штатным помощником депутата Государственной 
Думы России, бывшего первого секретаря Томского обкома КПСС Егора Кузьмича Лига-
чева. Семья: жена Зарембо Любовь Тимофеевна, сын Владимир (1961 г. р.), сын Констан-
тин (1966 г. р.), в конце 1990-х гг. работал директором «Радио Сибирь». 

Источ. и лит.: ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 30. Д. 451. 

ЗАХАРЕВИЧ ИУСТИН
Ксёндз, магистр богословия, курат Томского католического прихода в 1868–1883 гг.

Zacharewicz Justyn – ksiądz, magister teologii, kurat parafi i katolickiej w Tomsku w la-
tach 1868–1883

Родился около 1835 г. (в 1882 г. – 47 лет) в семье крестьянина Иосифа Захаревича. 
В 1859 г. по окончании курса учения в Санкт-Петербургской духовной академии со сте-
пенью магистра богословия был рукоположен в сан католического священника и назна-
чен на должность викарного священника в г. Гродно. Одновременно с 1860 г. стал препо-
давать Закон Божий в Гродненском женском училище для бедных девочек. 14 декабря 
1861 г. был направлен в Санкт-Петербург и назначен на должность помощника инспекто-
ра Санкт-Петербургской духовной академии, где помимо этого стал сверх штата испол-
нять обязанности библиотекаря академии. В конце 1864 г. был назначен на должность 
эконома академии. В 1865 г. стал духовником Санкт-Петербургского сиротского приюта 
при училище епископа Сестринцевича. В 1866 г. решением Духовной консистории на-
значен в Томск на должность помощника томского курата. 12 января 1868 г. был назначен 
куратом Томского прихода и капелланом войск Западно-Сибирского военного округа. 26 
марта 1873 г. по прошению в связи с состоянием здоровья был уволен с должности капел-
лана, но оставался настоятелем томского костела. За свою пастырскую службу в Сибири 
в 1874 г. был награжден наперсным крестом, а в 1882 г. томский губернатор ходатайство-
вал перед Министерством внутренних дел о его награждении орденом Св. Анны III сте-
пени, на что получил одобрение министра и Могилевского архиепископа. В 1883 г. За-
харевич был отозван в столицу и впоследствии был настоятелем католического прихода 
Успения Пресвятой Девы на Выборгской стороне в Санкт-Петербурге.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 4. Д. 1206. Л. 251–254; Д. 295. Л. 107; Сибирский вест-
ник. 1890. № 67; Pczeglend powszcechny. 1992. № 3.
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ЗАЦКЕВИЧ ФЛОРИАН ПЕТРОВИЧ

Врач Томского приказа общественного призрения во второй половине ХIХ в.

Zackiewicz Florian – lekarz Zarządu ds. Pomocy Społecznej w Tomsku w drugiej połowie 
XIX stulecia

Родился около 1821 г. – 1822 г. (в 1850 г. – 28 лет; 1876 г. – 55 лет) в семье почетного 
гражданина. После окончания Харьковского университета со званием лекаря в 1844 г. 
был определен на службу в Сибирь и назначен окружным, а затем городовым врачом Ка-
инского округа, работал барнаульским окружным врачом и акушером Томской врачебной 
управы, впоследствии – врачом Томского приказа общественного призрения. Врачебной 
деятельности в Томской губернии и городе Томске Зацкевич отдал более 30 лет, являясь 
одним из зачинателей становления в губернии системы здравоохранения. В Томске он 
состоял также членом попечительского совета Мариинской женской гимназии, членом 
губернского комитета попечительного общества о тюрьмах. Был награжден орденом Св. 
Станислава II степени (1868), имел чин статского советника. Был женат на Антонине-
Анне Фоминичне, урожденной Раковской. В совместном браке имел детей: дочерей Бро-
ниславу (10.02.1848 г. р.), Юзефу (28.09.1850 г. р.), Марию-Антонину-Екатерину 
(25.11.1866 г. р.); сыновей Станислава-Петра (14.04.1852 г. р.), Владислава. Ф. П. Зацке-
вич умер 15 ноября 1876 г. в Томске от апоплексического удара, похоронен на городском 
католическом кладбище. В некрологе по поводу его смерти «Томские губернские ведомо-
сти» писали, что «…дай Бог всякому оставить о себе такое светлое, такое прекрасное 
воспоминание…».

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 11. Д. 594. Л. 44; Ф. 3. Оп. 2. Д. 1286. Л. 192; Ф. 440. 
Оп. 2. Д. 11. Л. 3; Д. 8. Л. 4; Д. 9. Л. 6 об; Ф. 527. Оп. 1. Д. 7. Л. 41 об; Томские губернские 
ведомости. 1876. № 47; Сибирь. 1876. № 50; Памятная книжка Томской губернии на 
1871 г.; Католический некрополь г. Томск. Томск, 1998 С. 22, 65.

ЗБАРЖЕВСКИЙ НАРКИЗ АДАЛЬБЕРТОВИЧ
Архитектор г. Томска в 1862–1866 гг.

Zbarzewski Narcyz – Architekt Miejski w Tomsku w latach 1862–1866

Родился около 1821 г. (в 1863 г. – 42 года) в дворянской семье католического вероиспо-
ведания. Окончил Академию художеств в Петербурге в 1838 г. со званием «неклассного  
художника». В 1844 г. получил звание «назначенный в академики». Работал в г. Пятигорске 
в должности младшего городового архитектора (1840–1842), затем архитектором в Полоц-
ке (1842–1844), служил в Москве. 29 января 1848 г. высочайшим приказом определен горо-
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довым архитектором в г. Керчь. В конце 1848 г. начальством переведен в строительную 
комиссию г. Тифлиса. В 1850–1853 гг. находился по прошению в отставке. 6 апреля 1852 г. 
высочайше определен архитектором в 3-й округ Корпуса восточных поселений военного 
ведомства. В 1856 г. произведен в чин титулярного советника. 17 февраля 1857 г. генерал-
губернатором Западной Сибири определен областным архитектором в области прожива-
ния сибирских киргизов. 21 мая 1858 г. получил в награду за усердную службу 120 руб. 
31 мая 1859 г. согласно прошению был уволен со службы. 7 ноября 1862 г. приказом по 
ведомству путей сообщения определен Томским городовым архитектором с годовым жало-
ваньем 342 руб. 85¾ коп. и добавочными 286 руб. В Томске служил 4 года. Из наград имел 
бронзовую медаль на Андреевской ленте в память войны 1853–1856 гг. Был женат и имел 
в 1863 г. дочерей Софию (1848 г. р.) и Евгению (1850 г. р.). Жена и дети были православно-
го вероисповедания и в Томске не жили, находясь за границей.

Источ. и лит.: ЦГИА СССР. Ф. 789. Оп. 14. Д. 29. Л. 3; ГАТО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 503. 
Л. 422–429; Залесов В. Г., Мамонина Т. Н. Биографический словарь архитекторов г. Том-
ска // Вестник ТГАСУ Томск, 2001. № 1. С. 56; Ханевич В. А. Архитекторы польского 
происхождения в г. Томске (середина XIX – начало XX в.) // Сохраняя архитектурное на-
следие – сохраним духовную культуру наших предков: Томск, 2010.

ЗДАНОВИЧ ВЛАДИСЛАВ ИВАНОВИЧ
Учитель Мариинской женской гимназии в 1883–1913 гг. 

Zdanowicz Władysław – nauczyciel Maryjskiego Gimnazjum Żeńskiego w latach 1883–
1913

Родился в 1855 г. в семье польских дворян Ивана и Эмилии Зданович. Окончил физи-
ко-математический факультет Санкт-Петербургского университета и в 1883 г. был принят 
на службу учителем математики и физики Томской Мариинской женской гимназии. 
10 октября 1883 г. был по совместительству принят на службу в Томский университет на 
должность лаборанта при кафедре физики и прослужил там по 1893 г. Преподавал также 
в фельдшерско-акушерской школе. За службу на поприще народного образования был 
награжден орденом Св. Станислава III степени (1893). В Томске имел в собственности 
дом. Умер от огнестрельной раны 20 марта 1913 г. на 58 году жизни. Похоронен 22 марта 
1913 г. на католическом кладбище города при стечении своих многочисленных учеников. 
После смерти остались его жена Варвара, урожденная Барабанщик, сын Александр, до-
чери Елисавета и Евгения. Жена и дети были православного вероисповедания. В Томске 
жила также его мать Эмилия Зданович (1835–1889).

Источ. и лит.: Памятная книжка Западно-Сибирского учебного округа на 1892 г. С. 11; 
Сибирский торгово-промышленный календарь на 1898 г. С. 624; Католический некро-
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поль г. Томска. Томск, 1998. С. 183; Утро Сибири. 1913. 24 марта (некролог); Сибирская 
жизнь. 1913. 22 марта (некролог).

ЗДАНОВИЧ ГЕОРГИЙ ФЕЛИКСОВИЧ
Революционер-народник, общественный деятель, политэконом, критик, 

политический ссыльный в Томске в 1886–1889 гг.

Zdanowicz Jerzy – rewolucjonista ludowiec, działacz społeczny, ekonomista, krytyk, na 
zesłaniu politycznym w Tomsku w latach 1886–1889

Родился 16 (28) января 1855 г. в г. Кутаиси в польско-
грузинской семье. Его дед, польский дворянин Самсон 
Зданович, за участие в польском восстании 1830 г. был 
выслан с семьей в Грузию, где и остался жить. Отец, Фе-
ликс Зданович, за участие в тайном студенческом кружке 
в 1839 г. был исключен с 3-го курса Петербургской меди-
ко-хирургической академии и отдан в солдаты в стоявший 
в г. Сухуми третий линейный батальон. Впоследствии по-
лучил офицерский чин и к моменту рождения сына был 
штабс-капитаном российской армии. Женился на дочери 
кулашского князя Манучара Миладзе Майе. В метриче-
ской книге Кутаисской Архангельской церкви о рождении 
Георгия записано следующее: «Георгий, сын штабс-
капитана Феликса Самсоновича Здановича и законной 

жены его Марии… оба православной веры, рожден 16 и крещен 29 января…». Когда Ге-
оргий был еще ребенком, умер его отец, а мать по прошествии некоторого времени вто-
рично вышла замуж и отчимом Георгия стал Л. Коркашвили. Вследствие этого дальней-
шее воспитание Георгия проходило «в чисто грузинской обстановке и грузинских тради-
циях». Поэтому впоследствии, несмотря на свое польское происхождение, Зданович счи-
тал себя грузином, каковым считали его и грузинские деятели. Грузином он считался и в 
официальных кругах. В 1864 г. Георгий был отдан в Кутаисскую классическую гимна-
зию, после окончания которой в 1871 г. зачислен в Петербургский технологический ин-
ститут. В 1873 г. перешел учиться в Медико-хирургическую академию, где начинал 
учиться его отец. Вскоре бунтарская кровь польских предков и такая же горячая кровь его 
грузинских сородичей по материнской линии дала о себе знать. В 1874 г. он бросил учебу, 
переехал в Москву и всецело посвятил себя революционно-пропагандистской деятель-
ности. Начал вести пропаганду среди рабочих, стал одним из организаторов Всероссий-
ской социально-революционной партии. 19 сентября 1875 г. подвергся первому аресту. 
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На суде выступил с программной речью, в которой национальному вопросу противопо-
ставил классово-интернациональный, утверждая, что «новейшая постановка социально-
го вопроса делит человечество не на национальности, а на притесняемых и притесняю-
щих». Речь его была опубликована в журнале «Вперед!» и произвела громадное впечат-
ление на революционно настроенную молодежь тех лет. По процессу 50-ти он был при-
говорен к каторге на 6 лет 8 месяцев с лишением всех прав. От апелляции отказался и 
запретил матери хлопотать о помиловании или смягчении наказания. Наказание отбывал 
в тюрьмах г. Харькова, Мценска, Красноярска. Летом 1881 г. отправлен на Карийскую 
каторгу. На основании Манифеста от 15 мая 1883 г. был освобожден от каторжных работ 
и отправлен на поселение в Семипалатинск, где пробыл до 1886 г. 29 октября 1886 г. Зда-
нович переехал в Томск. В марте следующего года был приписан к Лязгинскому кре-
стьянскому обществу Семилуженской волости Томского округа, однако последующие 
два года находился в Томске. Зарабатывал на жизнь репетиторством и переводами с не-
мецкого языка различных брошюр и статей. Перевел на русский язык известную книгу 
К. Маркса «Нищета философии» с предисловием Ф. Энгельса. Был близок к писателю 
В. Г. Короленко и его семье. В одном из писем к Короленко в 1887 г. писал: «В настоящее 
время в Томске живет много ссыльного народу – часть временно, другая – больше или 
меньше постоянно. Большинство имеет занятия, хотя надо сказать, что они достаются с 
большим трудом. Последний циркуляр Министерства народного просвещения отразил-
ся, между прочим, и на нас, родители боятся приглашать нас репетировать с их детьми: 
где случается, учебное начальство прямо внушает родителям ни под каким условием не 
брать политических ссыльных. Много не надо, чтоб запугать русского обывателя – боят-
ся даже такие родители, дети которых вовсе не учатся в гимназиях, даже не готовятся 
туда. В общем жизнь в Томске, конечно, неизмеримо выше, чем где бы то ни было в Си-
бири и я даже серьезно колебался бы, если бы мне предстоял выбор между каким-нибудь 
захолустным русским городком или Томском. Но все это Вы, вероятно, сами знаете…». 
Живя в Томске, активно сотрудничал с «Сибирской газетой» и ее редакцией, вел в газете 
серию «Из области журналистики», опубликовал статью о В. Г. Белинском, посвятив ее 
40-летию со дня смерти известного русского критика. В другой статье обратился к раз-
бору рассказа Адама Шиманьского «Мацей Мазур», относящегося к циклу «сибирских 
рассказов» этого польского автора и повествующего о жизни польских ссыльных в Сиби-
ри. Печатался под псевдонимами Маиашвили, Майашвил, Г. М. После завершения срока 
ссылки, а главное закрытия газеты, Зданович обратился с прошением вернуться на роди-
ну, мотивируя это тем, что в Грузии проживала его престарелая, одинокая мать. Получил 
высочайшее разрешение на повсеместное жительство в пределах империи кроме столиц 
и столичных губерний, подчинением его дальнейшему гласному надзору полиции сро-
ком на 5 лет. В мае 1889 г. вернулся в г. Кутаиси, где активно стал сотрудничать в грузин-
ской и русской прессе, в августе 1893 г. вошел в партию «Народное право». В начале 
ХХ в. находился в числе идейных руководителей грузинской партии социал-федерали-
стов. В 1892 г. с него был снят полицейский надзор и он получил право поступления на 
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государственную службу. Вскоре занял пост председателя совета промышленников, за-
нимавшихся марганцевыми разработками. В 1904 г. подал прошение о восстановлении в 
правах дворянства. В 1917 г., прикованный болезнью к постели, с большим волнением и 
воодушевлением узнал о Февральской революции и свержении царизма. Скончался 30 
июля 1917 г. в г. Кутаиси, где и был похоронен. 

Источ. и лит.: Деятели революционного движения в России. Библиографический сло-
варь. М., 1930. Т. 2. Вып. 2. С. 453–454; Рощевская Л. П. Революционеры-разночинцы в 
Западно-Сибирском изгнании. Л., 1983. С. 109, 136; Троицкий Н. А. Царские суды против 
революционной России. Саратов, 1976. С. 169–174, 176, 177, 179, 180, 193, 194, 203, 240, 
318, 352; Ширкова В. В. Партия «Народного права». Саратов, 1972. С. 59; Письма 
Г. Ф. Здановича // Красный архив. 1927. T. I (20). С. 186–204; Аргунов А. Из прошлого 
партии социал-революционеров // Былое. СПб., 1907. № 10 (22). С. 95; Ханевич В. А. 
Георгий Зданович. Революционер-народник, общественный деятель, политэконом, кри-
тик, политический ссыльный // Rodacy (Соотечественники). Абакан, 2006. № 4 (37). С. 21.

ЗЕЛЕНЕВСКИЙ КАЗИМИР ЯКОВЛЕВИЧ
Купец второй гильдии, винозаводчик, общественный деятель

Zieleniewski Kazimierz – kupiec 2 klasy, właściciel gorzelni, działacz społeczny

Родился около 1845 г. (в 1864 г. – 19 лет). Происходил из дворян Гродненской губер-
нии, но жил в деревне Трацевичи Цыринской волости Новогрудского уезда Минской гу-
бернии. Учился в земледельческом училище в г. Горы-Горки Могилевской губернии. За 
участие в польском восстании 1863 г. по конфирмации главного начальника Западного 
края был сослан на водворение в Тобольскую губернию, куда прибыл летом 1864 г. В То-
больске был распределен на жительство в деревню Каргановку Крупянской волости Ом-
ского округа и приписан в крестьяне Тобольской губернии. Однако в конце 1864 г. про-
живал уже в г. Омске, как не имеющий самостоятельных заработков получал пособие от 
казны. Пребывание Зеленевского в Омске прослеживается до 1867 г., а в 1870 г. он про-
живал уже на Троицком винокуренном заводе Ерофеева в Верхне-Каинской волости Ка-
инского округа Томской губернии. 1 июля 1877 г. Казимир Зеленевский, еще числящийся 
как крестьянин Купрянской волости Омского округа Тобольской губернии, и томский 
купец первой гильдии Егор Петров Исаев заключили договор о том, что Зеленевский 
берет на себя обязанности ответственного винокура на заводе Исаева и обязуется при-
вести в порядок дела купца на Иннокентьевском заводе и Узыликинском винокуренном 
заводе в Каинском округе. В свою очередь по договору купец обязался ежегодно выпла-
чивать Зеленевскому по 1200 руб. жалованья и предоставлять квартиру с отоплением и 
освещением. Так, ведя дела купца Исаева, Казимир Зеленевский не только получил опыт 
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предпринимателя-винозаводчика, но и накопил первоначальный капитал для своей само-
стоятельной предпринимательской деятельности. Судя по всему, здесь же он женился на 
польке Аделаиде Кузьминичне Юшкевич, ставшей ему верной подругой на всю оставшу-
юся жизнь и матерью его детей. Здесь у них в 1872 г. родился первенец сын, который 
через два года умер от кровавого поноса. 30 ноября 1873 г. родилась дочь, которую 4 
марта 1874 г. приехавший сюда ксендз В. Громадский окрестил под именем Аделаида. 
Воспользовавшись рядом «царских милостей» 1873–1875 гг. в отношении польских 
ссыльных, в частности правом самостоятельно заниматься виноторговлей и приписы-
ваться к городским сословиям в месте проживания, Казимир Зеленевский осенью 1874 г. 
вместе с женой и годовалой дочерью переехал на жительство в губернский г. Томск, где 
вскоре завел свое дело, выкупив патент купца второй гильдии. В Томске в сентябре 1874 г. 
Зеленевский на имя жены приобрел усадьбу с участком земли в 145 квадратных саженей 
в центре города по ул. Обруб, недалеко от польского костела. В 1875 г., желая воспользо-
ваться высочайшей милостью, он обратился в Главное управление Западной Сибири с 
прошением о разрешении возвратиться на родину, но получил отказ. В дальнейшем по-
добных прошений не подавал, решив обосноваться в Томске навсегда. О первых годах 
его жизни в Томске известно мало. В начале 1880-х гг. он устроил в нижнем этаже своего 
дома завод для очистки вина холодным способом, начал торговлю. Одновременно на 
приобретенном участке земли на углу улиц Магистратской и Еренеевской в бывших по-
мещениях мыловарни устроил салотопенный и дрожжевой заводики, а в 1886 г. открыл 
пивоваренный завод и оснастил его современным купленным в Варшаве паровым пиво-
варенным оборудованием. В 1890 г. этот завод произвел четыре тыс. ведер пива на 4400 
руб. в год. Пиво, произведенное на заводе Зеленевского, отличалось превосходным каче-
ством и разнообразием сортов, среди которых преобладало «Баварское» и «Народное». 
Для реализации своей продукции Зеленевский создал сеть пивных лавок в городах Том-
ске, Ново-Николаевске и селах Томского уезда. В 1903 г. у него было 9 пивных лавок в 
Томске, одна в Ново-Николаевске и 6 в селах Томского уезда. Кроме этого с 1889 г. владел 
оптовым складом вина с торговым оборотом в 3 тыс. руб. Желая расширить поле своей 
деятельности в 1905 г. Зеленевский приобрел у М. Н. Кононова типографию и стал из-
давать газету «Сибирские отголоски». Однако данное дело, судя по всему, ему не при-
несло ожидаемых доходов и удовлетворения, и в октябре 1907 г. типография была про-
дана Сибирскому товариществу печатного дела. Как и многие в то время купцы, Зеленев-
ский занимался благотворительностью и принимал участие в разных благотворительных 
обществах как польской общины, так и города. Вместе с женой состоял действительным 
членом Томского римско-католического благотворительного общества. В 1901 г. получил 
от общества благодарность «за безвозмездные труды» по заведованию ремонтом дома-
приюта для бедных детей, а его жена была членом совета этого приюта. В 1903 г. изби-
рался кандидатом в члены правления Томского римско-католического благотворительно-
го общества. В 1909 г. вместе с архитекторами В. Оржешко и Б. Татарчуком входил в ко-
митет по постройке в городе второго костела, был членом Общества для доставления 
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средств Сибирским высшим женским курсам, входил в состав «временного податного 
присутствия для раскладки сумм акцизного сбора», участвовал во многих благотвори-
тельных акциях Общества попечения о начальном образовании, входил в состав руковод-
ства Добровольного пожарного общества Томска, а в 1907 г. избирался его председате-
лем. Дом Зеленевских, заново отстроенный в 1889 г., долгие годы служил местом сосре-
доточения культурной жизни томской колонии поляков. В нем некоторое время храни-
лась польская библиотека. В 1913–1914 гг. на территории своей усадьбы на Обрубе им 
был построен каменный одноэтажный дом с подвалом под производственные помещения 
и пивная лавка, наблюдение за строительством которого было поручено архитектору 
В. Оржешко.Скончался Казимир Зеленевский в Томске 17 октября 1917 г. и был похоро-
нен на католическом кладбище. В газете «Сибирская жизнь» от 18 октября 1917 г. опу-
бликован скромный некролог, в котором родные известили родных, друзей и знакомых о 
кончине Казимира Зеленевского после непродолжительной, но тяжелой болезни. После 
его кончины жена и дочь Елена покинули Томск. Семья Казимира Зеленевского и его 
жены Аделаиды была многочисленной: Людвиг (1872–1874), Аделаида (1873 г. р.), Со-
фия (1875 г. р.), Казимира (1876–1884), Эрнестина (1878–1918), Эдуард-Казимир (1880–
1919), Маргарита (1882 г. р.), Виктор-Станислав (1884–1911), Изабелла-Ядвига-Людови-
ка (1886 г. р.), Казимир-Константин (1888–1931), Елена-Аделаида (1896 г. р.). Аделаида 
стала акушеркой, Маргарита после окончания Томской Мариинской гимназии училась в 
Санкт-Петербурге на Высших женских курсах, в 1911 г. окончила медицинский факуль-
тет Томского университета, участвовала в устройстве кружка любителей драматического 
искусства в приходских училищах для бедных учеников. Виктор умер в 25 лет от чахот-
ки. Дочь Эрнестина, в замужестве Верцинская, скончалась в Томске 23 октября 1918 г., 
оставив сыновей Генриха и Эдмунда. Сыновьям Эдуарду и Казимиру передался обще-
ственный темперамент отца. Эдуард стал военным и героически закончил свой земной 
путь полковником армии А. В. Колчака в сражении с частями Красной армии в 1919 г. 
Сын Казимир стал известным художником, основателем в г. Томске Художественной ака-
демии и картинной галереи. 

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 209. Оп. 2. Д. 49, 71; Ф. 220. Оп. 1. Д. 42. Л. 388; Краткая эн-
циклопедия по истории купечества и коммерции Сибири // Новосибирск, 1995. Т. 2. 
С. 51–52; Овчинникова Л. Судьба Казимира Зеленевского, для которого Сибирь стала 
второй родиной // Сибирская старина. Томск, 1997. № 12. С. 26; Сибирская жизнь. 1919. 
29 марта; Католический некрополь города Томска. Томск, 1998. С. 85, 176, 220, 242.
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ЗЕЛЕНЕВСКИЙ ЭДУАРД КАЗИМИРОВИЧ

Полковник 1-го Сибирского Новониколаевского стрелкового полка в 1919 г. 

Zieleniewski Edward – pułkownik 1 – go Syberyjskiego Nowonikołajewskkiego pułku 
strzeleckiego w roku 1919

Родился 13 ноября 1880 г. на Казанском винокуренном заводе Минусинского округа 
Енисейской губернии пятым ребенком в семье ссыльного польского повстанца 1863 г., 
приписанного в томские мещане Казимира Зеленевского и его жены Аделаиды, урожден-
ной Юшкевич. Крещен 16 июня 1882 г. в Томске ксендзем М. Олехновичем под именем 
Эдуард-Казимир. Впоследствии стал кадровым военным в русской армии, пройдя через 
горнило четырех войн. Вначале участвовал в военных сражениях Русско-японской войны 
1904–1905 гг., куда пошел добровольцем и воевал в команде пеших разведчиков 8 стрел-
кового полка. За подвиги в этих сражениях был награжден двумя Георгиевскими креста-
ми и произведен в прапорщики, но после завершения военных действий вышел в отстав-
ку. С началом войны с Германией в конце августа 1914 г. уехал из Томска на фронт с 54-м 
Сибирским стрелковым полком и командовал в этом полку пешей разведкой. Принимал 
участие в боях под Люблином, Варшавой, Ригой. В конце 1915 г. был назначен команди-
ром роты, затем батальона, а к концу войны в чине капитана командовал полком. За лич-
ную храбрость и умелое командование вверенными ему солдатами был награжден орде-
нами Святого Станислава III и II степени, Святой Анны IV и V степени, Святого Влади-
мира IV степени. Орденом Святого Георгия IV степени был награжден за бои в 1915 г., 
когда возглавляемая им небольшая команда пеших разведчиков четыре дня геройски со-
противлялась превосходящим по численности силам немцев, что позволило спасти от 
разгрома отступающую часть русской армии. После чехословацкого переворота 1918 г. и 
прихода к власти А. В. Колчака Эдуард Зеленевский вступил в его армию и в июне 1918 г. 
выступил на Южный фронт с офицерской ротой 3-го Томского (затем Кузнецкого) полка. 
После взятия города Барнаула был назначен помощником командира 1-го Сибирского 
Новониколаевского полка, командовал штурмовой бригадой им. генерал-лейтенанта 
Л. Н. Пепеляева и, временно командуя полком, самоотверженно дрался с превосходящи-
ми силами красных. За выдающиеся отличия был лично командующим армией Гриши-
ным-Алмазовым возведен в ранг подполковника. В Омске при переформировании полка 
начальником штаба армии генерал-майором Беловым Э. Зеленевский был представлен к 
чину полковника, а командующий назначил его командиром полка. После переформиро-
вания Зеленевский с полком выступил на Пермский фронт, где продолжал храбро воевать 
с соединениями красных, его полк захватил у них 7 железнодорожных станций, участво-
вал во взятии города Перми. При взятии Перми Эдуард Казимирович командовал север-
ной группой – двумя полками и батареями. За декабрьские бои получил Георгиевское 
оружие и орден Св. Владимира III степени. Всего за три войны Эдуард Зеленевский был 
награжден 8 боевыми орденами, 7 раз был ранен и контужен. По воспоминаниям, обла-
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дал огромной физической силой. Погиб Эдуард Зеленевский 19 января 1919 г. в бою под 
городом Оханском, на самом берегу реки Камы. Тело его было привезено с фронта в 
Томск рано утром 7 марта 1919 г. и с воинскими почестями при огромном скоплении то-
мичей перенесено в костел для отпевания, а затем в тот же день похоронено на католиче-
ском кладбище. После его похорон пришло в Томск сообщение, что боевому офицеру 
русской армии за его ратный подвиг посмертно присвоено звание полковника. Его бое-
вой товарищ, штаб-капитан Хотнянский, сообщая в томской газете о гибели Эдуарда Зе-
леневского, указывал, что во все войны подчиненные его горячо любили и не было офи-
цера и солдата, кто бы ни отзывался с восторгом о его храбрости и доброте, и имя его 
среди солдат было покрыто ореолом славы и уважения.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 527. Оп. 1. Д. 118. Л. 11 об.; Сибирская жизнь. 1919. 7 марта.

ЗЕЛЕНЕВСКИЙ КАЗИМИР КАЗИМИРОВИЧ
Художник

Zieleniewski Kazimierz – malarz

Родился в г. Томске 6 (18) февраля 1888 г. десятым ре-
бенком в семье ссыльного польского повстанца Казимира 
Зеленевского. Крещен в томском костеле 26 апреля 1888 г. 
ксендзом В. Громадским под именем Казимир-Констан-
тин. Восприемником при крещении были тюремный врач 
Флорентин Оржешко и жена Витольда Гордзялковского. 
В возрасте 8–9 лет был определен в Алексеевское реаль-
ное училище, одно из лучших средних учебных заведе-
ний Томска того времени. Учеба в этом учебном заведе-
нии Томска давала хорошую подготовку по естественным 
и физико-математическим наукам и одновременно закла-
дывала крепкие основы знаний по общим дисциплинам – 

истории и географии. Важное место занимали уроки рисования, которые вел П. М. Коша-
ров, выпускник Академии художеств, впоследствии известный в Сибири пейзажист. 
Проучившись в Алексеевском училище пять лет, затем два года учился в реальном учи-
лище г. Ташкента. В 1907 г. Казимир Зеленевский был арестован за хранение нелегаль-
ной литературы, по приговору суда один год провел в Екатеринославской тюрьме, затем 
был выслан на три года в Тобольскую губернию, откуда бежал за границу. Находясь за 
границей, учился на философском факультете университетов Женевы, Парижа, Кракова 
(1909–1912), в Краковской академии художеств (1912–1914) у Ю. Паневича и В. Вейса, в 
Венской академии художеств (1915), затем работал в Италии (1915), Швейцарии (1916–
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1917). На родину возвратился в июле 1917 г. после Февральской революции уже зрелым 
художником. Приехав в Томск, активно включился в культурную жизнь Томска, став в 
1917–1918 гг. одной из ее центральных фигур. Начало многогранной деятельности по-
ложила выставка картин, которая была им открыта с 15 сентября по 1 ноября в доме отца 
по ул. Обруб, 6. На ней было представлено 100 работ, большинство из которых было 
создано во время пребывания в Швейцарии: пейзажи, портреты, натюрморты, несколько 
копий с классических произведений. Затем принял участие в Х периодической выставке 
Томского общества любителей художеств, где ему принадлежало 66 из 179 произведений 
19 авторов. По результатам выставки Зеленевский получил вторую премию. В начале 
марта 1917 г. при поддержке Совета рабочих и солдатских депутатов открылась выставка 
картин К. Зеленевского и его школы в помещении бывшего магазина Г. Голованова. На 
ней было показано более 200 работ, из них 38 принадлежали его ученикам. С этого вре-
мени имя художника не сходило со страниц местных газет. Сначала в связи с работой 
выставки, с конца марта – в связи с организацией и открытием Сибирской народной ху-
дожественной академии (СНХА), которая была создана на основе его частной школы 
живописи и рисования. В апреле 1918 г. благодаря энергии Зеленевского, избранного за-
ведующим художественным отделом исполкома Томского совета депутатов, было при-
нято постановление губернского исполнительного комитета о выделении для СНХА по-
мещения в бывшем доме купца Ф. Деева, а для картинной галереи – национализирован-
ного особняка И. Смирнова. Постановлением совета депутатов Зеленевскому было пре-
доставлено право конфискации и реквизиции для создаваемой картинной галереи худо-
жественных картин, этюдов, рисунков, других художественных ценностей «как у част-
ных лиц, так и у общественных организаций по согласованию с последними». На два 
отделения академии поступило 43 человека. Исполняющим обязанности председателя 
временного Совета СНХА был избран К. Зеленевский, он же был временно утвержден 
руководителем живописного отделения. СНХА и картинная галерея были открыты 1 мая 
1918 г. В галерее были выставлены художественные ценности, которые удалось собрать 
в городе в ходе национализации, в чем активное участие приняла молодежь. Организато-
рами картинной галереи было опубликовано несколько обращений к владельцам ценно-
стей, которых призывали «извлечь из-под спуда и замков для всего народа и человече-
ства», сделав общенародным достоянием. Создание СНХА стало ярким событием в жиз-
ни не только города, но и всего региона, а открытие картинной галереи – первым опытом 
формирования и музейного экспонирования художественной коллекции в Томске. Ат-
мосфера жизни во всех сферах резко изменилась в июне 1918 г. после переворота. Сразу 
была поставлена под сомнение правомерность существования художественных учрежде-
ний, созданных советской властью. Судьба академии, созданной по инициативе и стара-
ниями Казимира Зеленевского была предрешена, хотя в постановлении губернского ко-
миссариата, принявшего окончательное решение, была отмечена желательность ее от-
крытия в будущем. Вскоре была закрыта и картинная галерея, а часть картин забрали 
прежние их владельцы. После закрытия академии и картинной галереи в октябре 1918 г. 
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Казимир Зеленевский выехал из Томска сначала в Японию, а оттуда переехал в Европу. 
Жил в основном во Франции. В Париже в 1927 г. и 1929 г. состоялись его персональные 
выставки, участвовал в выставках Салона независимых (1920–1930), Осеннем салоне и 
др. Произведения Зеленевского хранятся в зарубежных частных собраниях. В Томском 
художественном музее находятся 26 живописных и графических его работ, в т. ч. «Квятек 
и Ясек» (1914), «Натюрморт с цветами» (1915), «Автопортрет» (1916), «Дама в качалке» 
(1918), «Портрет А. Ф. Зеленевской, матери художника». Умер Казимир Зеленевский 14 
апреля 1931 г. в Неаполе, где и был похоронен. Казимир стал европейски известным ху-
дожником, его имя включено в основные словари и справочники, посвященные изобра-
зительному искусству Европы. В своем же родном городе его имя долгие годы было не-
заслуженно забыто. И только в 1998 г. в художественном музее Томска при активном 
участии Томского польского национального центра «Белый Орел» была организована 
выставка «Казимир Зеленевский и его школа», на которой впервые была показана часть 
его работ, хранящихся в фондах музея.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 527. Оп. 1. Д. 211. Л. 7; Славнин В. Д. Томск сокровенный. 
Томск, 1991. С. 127–128; Овчинникова Л. И. Томское общество любителей художеств и 
художественная жизнь города в 1917–1918 гг. // Художественная жизнь Сибири начала 
ХХ в. Томск, 2000. С. 75–85; Знамя революции. 1918. 28 апр.; Ханевич В. А. Художник 
Казимир Зеленевский // Отчет клуба краеведов «Старый Томск» за 2003 год. Томск, 2004. 
С. 17–18.; Томск от А до Я. Краткая энциклопедия города. Томск, 2004. С. 124.

ЗЕЛЕНСКИЙ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
Томский полицмейстер в 1895–1898 гг.

Zieleński Aleksander – Naczelnik Policji w Tomsku w latach 1895–1898

Родился 1 марта 1856 г. в семье потомственных дворян Волынской губернии. Перво-
начальное образование получил в Московской военной прогимназии, а по окончании 
курса был направлен в Варшавское пехотное юнкерское училище, зачислен в Алекса-
польский пехотный полк. Там произведен в 1876 г. в прапорщики, в 1878 г. – в подпору-
чики, в 1882 г. – в поручики, в 1886 г. – в штабс-капитаны. С 1886 по 1894 г. командовал 
3-й ротой Алексапольского полка. За годы службы в полку неоднократно был членом 
полкового суда, членом суда общества офицеров, входил в распорядительный комитет 
офицерского собрания. Один год исполнял обязанности заведующего полковым лазаре-
том. 25 марта 1890 г. Зеленский получил свой первый орден Святого Станислава III сте-
пени. Не участвуя в военных действиях, без особых заслуг и взысканий, прослужив в 
полку до 7 ноября 1894 г., был переведен в полицию города Варшавы на должность по-
мощника участкового пристава. В ноябре 1895 г. должность томского полицмейстера 
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осталась вакантной, и томский губернатор А. А. Ломачевский обратился к варшавскому 
обер-полицмейстеру генерал-майору Клейгельсу с просьбой подыскать среди своих слу-
жащих подходящего человека на эту должность. Выбор шефа варшавской полиции пал 
на 39-летнего штабс-капитана Зеленского, служившего помощником участкового при-
става Варшавы. А. А. Ломачевский всецело положился на выбор Клейгельса и не ошиб-
ся. А. А. Зеленский по характеристике, данной ему его бывшим начальником, «как офи-
цер вполне безупречен в нравственном и служебном отношении, …пользуется общим 
расположением своих товарищей и хотя всего лишь год тому назад зачислен на долж-
ность помощника частного пристава, является вполне ознакомленным с полицейским 
делом и как обладающий житейским опытом будет, несомненно, полезным и достойным 
заместителем предлагаемой должности». Правда, для зачисления Зеленского на долж-
ность полицмейстера имелось небольшое препятствие: он по-прежнему числился по ар-
мейской пехоте и не был переведен в гражданский чин. Но томский губернатор пошел на 
дополнительные хлопоты: по его ходатайству департамент полиции разрешил штабс-
капитану Зеленскому отправиться к месту новой службы до получения приказа о переи-
меновании его в гражданский чин. 11 декабря 1895 г. А. А. Зеленский был уволен из 
варшавской полиции и выехал в Томск вместе с женой Марией Николаевной, урожден-
ной Кузьминской, дочерью отставного майора. Брак их был бездетным, что давало по-
лицмейстеру возможность значительную часть времени уделять службе. Постановлени-
ем томского губернатора от 19 декабря 1895 г. Александру Александровичу было поруче-
но выполнение обязанностей полицмейстера до его перевода из военного ведомства в 
гражданское. По стечению обстоятельств того же числа был подписан высочайший при-
каз о таком переводе, но в Томск он пришел только в конце января. После его получения 
Зеленский был утвержден в должности полицмейстера. Служба Зеленского в Томске 
пришлась на относительно спокойное время. В Томске с проведением железной дороги 
бурно росла промышленность, развивались образование, наука и культура. Служба Зе-
ленского оказалась полезной для города. Приехав из более благополучной в отношении 
благоустройства местности, Зеленский строго требовал поддержания чистоты и порядка, 
соблюдения горожанами санитарно-гигиенических норм. Он неоднократно отдавал при-
казы о наведении порядка на улицах, ремонте тротуаров, соблюдении чистоты у питей-
ных заведений, накладывал штрафы на тех околоточных надзирателей, которые не про-
являли в этом радения. В своих приказах он требовал от приставов строгого соблюдения 
правил доставки, осмотра и клеймения мясных туш и других съестных припасов, а также 
содержания в чистоте мест приготовления и продажи пищи. Околоточных надзирателей 
он обязал не реже раза в неделю посещать с целью контроля все подведомственные им 
заведения такого рода. Для скорейшего оповещения о пожарах он учредил пять сигналь-
ных факелов в нетелефонизированных районах города. За правильную постановку по-
жарной службы Зеленский, участковые приставы и брандмейстер Власов получили бла-
годарность губернатора. Поводом для этого послужило отсутствие в Томске пожаров в 
течение двух летних месяцев. Говорят о предусмотрительности полицмейстера и его рас-
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поряжения не продавать в зрительные залы билетов больше наличного числа мест и за-
прещение загораживать проходы и выходы из помещений во время спектаклей. Не слу-
чайно среди наград Зеленского есть и отличительный знак Императорского русского по-
жарного общества. Томск обязан ему также созданием адресной службы. Именно по на-
стоянию Зеленского городская Дума вынуждена была финансировать открытие и посто-
янную работу адресного стола. Зеленский вел беспощадную борьбу с таким злом, как 
грубость полицейских чинов при исполнении обязанностей. Он неоднократно штрафо-
вал полицейских за ругань, рукоприкладство. Извозчики, своей грубостью вошедшие в 
поговорку, также нещадно штрафовались и лишались права на выезд на несколько дней. 
Извозчики получили постоянные номера, по которым пассажиры могли всегда их найти 
и подать в случае обиды жалобу. Губернатор объявил Зеленскому благодарность также за 
«примерный порядок, распорядительность и умелое обращение с публикой» во время 
крестного хода с чудотворной иконой 8 мая 1898 г. Еще раньше – 14 мая 1896 г. Зеленский 
был награжден орденом Святой Анны III степени. В том же году был представлен губер-
натором к производству в чин надворного советника, однако ходатайство не было удов-
летворено, так как Зеленский не выслужил еще в чине коллежского асессора положенных 
4 лет. В 1898 г. Зеленского по приказу министра юстиции назначили попечителем над 
Томским исправительным арестантским отделением. В 1898 г. в службе Зеленского про-
исходит перелом, возможно, связанный со смертью жены или с какой-либо конфликтной 
ситуацией. Исходя из сохранившихся документов, можно заключить, что он был челове-
ком прямолинейным, резким и решительным. В 1897 г. запасной фельдфебель Жураков-
ский, служивший ранее под началом Зеленского, обвинил последнего в невозвращении 
ему 40 руб., сданных на хранение. Жураковский подал жалобу губернатору и министру 
внутренних дел. Не имея письменных доказательств возвращения денег, Зеленский вы-
платил истцу 40 рублей, но начисленные на них проценты, несмотря на такой высокий 
уровень разбирательства жалобы, платить категорически отказался. В 1898 г. Зеленский 
был переведен на должность Бийского исправника и подал прошение о двухмесячном 
отпуске. Бийским исправником он прослужил севсем недолго, с 10 октября 1898 г. по 26 
anреля 1899 г., а затем был перемещен на такую же должность в г. Кузнецк. Там он полу-
чил свой третий орден Святого Станислава II степени, а в 1900 г. – чин надворного со-
ветника. 22 февраля 1901 г. «для пользы службы» был переведен уездным исправником в 
г. Мариинск, несмотря на его несогласие. 

17 марта 1901 г. Зеленский женился на 22-летней дочери личного почетного гражда-
нина Валентине Георгиевне Измайловой, в 1903 и 1905 гг. у них родились дочери Мили-
ца и Елена. Зеленский также имел сына Виктора (1890 г. р.), по всей вероятности, при-
емного. Для полноты характеристики Зеленского следует отметить, что еще с начала 
1892 г. начальством ему было позволено носить очки. Служба в Мариинске у него не 
сложилась. Почти сразу же по приезде в Мариинск Зеленский поссорился с местным 
городским головой, который имел привычку вмешиваться в дела полиции. Томский гу-
бернатор барон К. С. Нолькен 2 апреля 1908 г. предложил Зеленскому перейти для даль-
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нейшей службы в более спокойный Кузнецкий уезд. В ответ на предложение губернатора 
Зеленский подал прошение об отпуске, в котором и пробыл до 24 мая, завершения 35-лет-
него срока своей службы. 24 мая 1908 г. А. А. Зеленский вышел в отставку с оставлением 
ему права ношения мундира последней должности и назначением пенсии в размере 
1100 руб. в год, наивысшей в данном случае. Уже будучи в отставке, он получил свой по-
следний орден Святого Владимира IV степени. Остался жить в Мариинске, на 1914 г. был 
еще жив и избирался председателем местного вольно-пожарного общества. По вероиспо-
веданию был православным.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 70. Д. 131; Ф. 3. Оп. 12. Д. 2943, 3041, 3220; Памятная 
книжка Томской губернии на 1914 г. С. 108; Ларьков Н. С. Чернова И. В. Полицмейстеры, 
комиссары, начальники. Томск, 1999. С. 74–78.

ЗЕНЕВИЧ МИХАИЛ ВИКЕНТЬЕВИЧ
Профессор кафедры военно-полевой терапии 

Томского военно-медицинского института с 1973 г.

Zieniewicz Michał – wykładowca w Katedrze Wojennej Terapii Polowej Wojskowego In-
stytutu Medycznego w Tomsku od roku 1973

Родился 23 мая 1939 г. в д. Дусаевщине Копыльского 
района Минской области. Его отец, Зиневич Викентий 
Семенович (1907–1991), был рабочим, участвовал в Вели-
кой Отечественной войне. Мать, Александра Мироновна 
(дев. Драбеня, 1912–1989), вела домашнее хозяйство и за-
нималась воспитанием трех детей. Михаил после оконча-
ния средней школы в 1956 г. учился в Киевском военно-
медицинском училище, в 1964 г. окончил Минский меди-
цинский институт по специальности «лечебное дело» с 
квалификацией врача и сразу был призван на военную 
службу. С 1964 г. – начальник медицинского пункта одной 
из частей Белорусского военного округа. С 1966 г. служил 
в Южной группе войск (Венгрия). В 1968 г. участвовал в 
событиях в Чехословакии. С 1968 г. – ординатор госпи-
тального взвода, с 1969 г. – командир госпитального взвода. В 1971–1973 гг. – слушатель 
факультета руководящего состава медицинской службы ВМА им. С. М. Кирова. С 1973 г. – 
в Томске в должности преподавателя кафедры военно-полевой терапии военно-медицин-
ского факультета ТМИ. В 1986 г. участвовал в оказании квалифицированной специализи-
рованной медицинской помощи раненым и больным военнослужащим Советской армии 
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в Республике Афганистан. С 1987 г. – начальник кафедры токсикологии и медицинской 
защиты военно-медицинского факультета ТМИ, с 1995 г. – профессор кафедры военно-
полевой терапии ТВМИ. Ученое звание доцента по кафедре токсикологии присвоено в 
1988; профессра – в 1990 г. Полковник медицинской службы. Заслуженный врач Россий-
ской Федерации (1993). Награжден медалями Министерства обороны СССР «За безу-
пречную службу» III степени (1974), «За безупречную службу» II степени (1979), «За 
безупречную службу» I степени (1984), знаком «За отличие в воинской службе» (1992), 
значком «Отличнику здравоохранения» (1988), «Ветеран Вооруженных Сил СССР» 
(1989), «50 лет Вооруженных Сил СССР» (1968), «60 лет Вооруженных Сил СССР» 
(1978), «70 лет Вооруженных Сил СССР» (1988). Иностранной медалью «Воину-интер-
националисту от благодарного афганского народа» (1988). Женат на Антонине Павловне 
(дев. Енжиевская, 1941 г. р.), работавшей сотрудником станции скорой медицинской по-
мощи. Дети: Елена (1968 г. р.), Евгения (1973 г. р.).

Источ. и лит.: Люди твои, институт // За медицинские кадры. 1990. 11 мая; Зеневич 
Михаил Викентьевич: к 60-летию со дня рождения // Сибирский медицинский журнал. 
1999. № 3–4; Профессора медицинского факультета Императорского (государственного) 
Томского университета – Томского медицинского института – Сибирского государствен-
ного медицинского университета. 1878–2003. Томск, 2004. Т. 1. С. 228.

ЗНАМЕРОВСКИЙ ИВАН ФЕЛИКСОВИЧ
Чиновник Томского губернского правления в 1845 –1851 гг.

Znamierowski Jan – urzędnik Zarządu Guberni Tomskiej w latach 1845 –1851

Родился около 1822 г. (в 1851 г. – 29 лет). Происходил из утвержденных герольдией 
дворян католического вероисповедания. Обучался в Минской губернской гимназии, но 
полного курса не окончил. В 1842 г. вступил в службу писцом 1-го разряда Архангель-
ской палаты государственных имуществ, в 1843 г. перемещен на такую же должность в 
Архангельское губернское правление. В 1845 г. по просьбе был принят на службу в Си-
бири и по решению генерал-губернатора Западной Сибири от 15 декабря 1845 г. назначен 
в штат Томского губернского правления, а губернатором Томска определен исполнять 
должность помощника столоначальника. Через год службы утвержден в должности сто-
лоначальника, а в 1848 г. произведен в следующий чин губернского секретаря. В аттеста-
те по службе за 1851 г. было отмечено, что к продолжению статской службы «способен и 
достоин». Дальнейшая судьба не установлена. В 1851 г. был холост.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 11. Д. 603. Л. 342–345.



225Поляки в Томске (XIX–XX вв.). Биографии
ИВАНИЦКИЙ ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ

Управляющий аптекой приказа общественного призрения 
в г. Томске в 1879–1881 гг.

Iwanicki Jan – kierownik apteki Zarządu ds. Pomocy Społecznej w Tomsku w latach 
1879–1881

Родился около 1838 г. (в 1881 г. – 43 года). Происходил из потомственных дворян По-
дольской губернии. В 1857 г. окончил медицинский факультет Императорского университе-
та Святого Владимира со званием аптекарского помощника. В 1875 г. в качестве волонтера 
принимал участие в военном походе при батарее Туркестанской армии, участвовал в соста-
ве саперной роты в боевых сражениях, за что был награжден военным орденом IV степени 
и бронзовой медалью за покорение Какандского ханства. После окончания военного похода 
был уволен от воинской службы и остался жить в Туркестане. В сентябре 1876 г. по пред-
ложению управляющего Туркестанской контрольной палатой был принят на службу и при-
нят в штат палаты. В апреле 1878 г. определен на должность столоначальника Туркестан-
ской казенной палаты. В апреле 1879 г. подал в отставку и по прошению был принят на 
службу по Томской губернии. По предложению начальника губернии и собственному жела-
нию был зачислен в штат приказа общественного призрения и временно с 19 июня 1879 г. 
назначен смотрителем Томской городской больницы приказа общественного призрения, а 
затем управляющим аптекой этого же приказа. В марте 1881 г. по предложению начальника 
губернии причислен к Томскому общему губернскому управлению. Был женат на Терезии 
Ивановне Гольцгаузен, в браке с которой имел детей: дочь Марию (13.06.1877 г. р.) и сына 
Александра (1878–1881). Вся семья была католического вероисповедания.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 1979. Л. 106–111.

ИВАШКЕВИЧ СТЕПАН ИВАНОВИЧ
Чиновник Томской врачебной управы во второй половине ХIХ в.

Iwaszkiewicz Stefan – urzędnik Izby Lekarskiej w Tomsku w drugiej połowie XIX stule-
cia

Родился около 1842–1845 гг. (в 1883 г. – 38 лет, 1897 г. – 55 лет). Происходил из дво-
рян Могилевской губернии. Получил домашнее воспитание. В 1874 г. был определен по 
прошению в штат Томской врачебной управы канцелярским служителем 3-го разряда. 
В 1879 г. был назначен исполняющим должность секретаря врачебной управы и в этой 
должности находился и на 1883 год. Сведения о дальнейшей службе и чине отсутствуют. 
Умер 18 июня 1897 г., похоронен на католическом кладбище г. Томска. Был женат на Аку-
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лине Степановне, с которой имел 6 детей: сыновей Александра (28.07.1870 г. р.), Михаи-
ла (23.02.1873 г. р.), Константина (11.05.1878 г. р.), Валериана, Владимира и дочь Юлию 
(21.02.1875 г. р.). На 1883 г. сыновья Александр и Михаил учились в гимназии г. Томска. 
Жена и дети были православного вероисповедания.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 2025. Л. 96–97; Католический некрополь г. Томска. 
Томск, 2001. С. 128.

ИВАШКЕВИЧ ВЯЧЕСЛАВ-ВАЦЛАВ 
Командир 54-го Сибирского стрелкового полка в 1914–1915 гг., полковник. 

Позже генерал русской и польских армий

Iwaszkiewicz Wiaczesław – pułkownik, dowódca 54 Syberyjskiego pułku strzeleckiego w 
latach 1914–1915

Родился 17 августа 1871 г. в Омске в семье инженера 
Виталия Ивашкевича, польского шляхтича, высланного в 
Сибирь за участие в восстании 1863 г. из Витебской губер-
нии. Образование получил в Сибирском кадетском корпусе 
(1890) и Павловском военном училище (1892). Выпущен 
подпоручиком (ст. 05.08.1891) в 4-й Восточно-Сибирский 
линейный батальон. В 1900 г. получил по выслуге чин 
штабс-капитана. Участник похода в Китай 1900–1901 гг. и 
Русско-японской войны 1904–1905 гг. Был ранен. Досроч-
но за отличие по службе производился в чины капитана и 
подполковника (1904). За образцовую службу и храбрость 
при выполнении заданий был награжден орденами: Святой 
Анны III степени с мечами и бантом (1901); Святой Анны 
IV степени (1901); Святого Станислава II степени с мечами 
(1904); Святой Анны II степени с мечами (1904). В 1907 г. 
награжден именным золотым оружием. В 1911 г. был удо-
стоен звания полковника. В 1912 г. награжден орденом 

Святого Владимира IV степени. В 1913–1914 гг. служил в составе 42-го Сибирского стрел-
кового полка, располагавшегося в Томске, и на период отсутствия командира полка полков-
ника Пепеляева временно исполнял обязанности командира полка. В Томске с женой жил 
не в казарме, а снимал квартиру. С началом Первой мировой войны был назначен команди-
ром 54-го Сибирского стрелкового полка, сформированного в Томске на базе 42-го стрел-
кового полка. В первые месяцы войны в сентябре 1914 г. на фронте погиб его старший брат 
Ивашкевич Генрих, воевавший в звании полковника и командовавшего 190 пехотным Оча-
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ковским полком. В конце 1914 г. В. Ивашкевич был произведен в чин генерал-майора. 
В 1915–1917 гг. командовал бригадой 3-й Сибирской стрелковой дивизии. Был награжден 
орденом Святого Георгия IV степени (1915). Перед революцией 1917 г. командовал Фин-
ляндской пограничной сводной дивизией, был командующим 3-й Польской стрелковой ди-
визией 1-го Польского корпуса, формировавшейся в г. Ельне Смоленской губернии 
(с 21.10.1917). С провозглашением Польшей независимости стал служить в Польской ар-
мии. Командовал Литовско-белорусской дивизией (с 26.11.1918), оперативной группой в 
районе Волковыска (02.1919–13.04.1919), Галицийским фронтом (с 11.03.1919); Галицко-
Волынским фронтом (с 29.05.1919–07.1919); 6-й армией и одновременно Южным фронтом 
(08.1920). Во время Советско-польской войны 1920 г. руководил обороной Львова от войск 
Юго-Западного фронта Красной армии. Генерал дивизии. В отставке с чином генерал-по-
ручика (с 01.10.1921). Умер в Варшаве 25 ноября 1922 г. Посмертно генерал армии.

Источ. и лит.: РГВИА. Ф. 3376. Оп. 1. Д. 57. Л. 3; Памятная книга Томской губернии 
на 1913 год. Томск, 1913. С. 100; Чернов К. А. Боевой путь 54-го Сибирского стрелкового 
полка в Первую мировую войну (по материалам из фондов ТОКМ) // Музейные фонды и 
экспозиции в научно-образовательном процессе. Томск, 2002. С. 321.

ИГНАТОВСКИЙ ГРИГОРИЙ АНДРЕЕВИЧ
Помощник томского полицмейстера в 1881–1886 гг.

Ignatowski Grzegorz – pomocnik Naczelnika Policji w Tomsku w latach 1881–1886

Родился около 1848 г. (в 1888 г. – 40 лет) в семье ссыльного дворянина, сосланного в 
Сибирь с лишением прав состояния и приписанного в податное сословие. Обучался в 
Тарском уездном училище, по окончании которого в 1868 г. поступил на службу писцом 
по вольному найму в Тарское полицейское управление. В 1873 г. был зачислен в действи-
тельную службу, в 1874 г. назначен секретарем Курганского полицейского управления. 
Через два года стал служить земским заседателем 3-го участка Курганского округа, не-
однократно исполняя должность помощника исправника округа. В 1880 г. по его просьбе 
был причислен к Томскому общему губернскому правлению. В Томск прибыл 6 марта 
1881 г. и 1 мая был назначен помощником томского полицмейстера, неоднократно испол-
нял обязанности полицмейстера. В 1886 г. был назначен исполняющим должность на-
чальника 3-го отделения Томского общего губернского правления, в том же году получил 
чин коллежского регистратора. О дальнейшем продвижении по службе сведения отсут-
ствуют. Был женат на дочери отставного штаб-капитана Горбовой Александре Алексан-
дровне, имел сына Александра (Аркадия) (8.02.1872 г. р.), дочь Елизавету (28.08.1874 г. р.) 
и дочь Наталию (11.08.1885 г. р.). Вся семья была православного вероисповедания.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 11. Д. 1456; Оп. 2. Д. 2025. Л. 143–144 (формуляр).



Поляки в Томске (XIX–XX вв.). Биографии228
ИЛЬНИЦКИЙ ИВАН СТЕПАНОВИЧ

Ветеринарный губернский врач в середине ХIХ в.

Ilnicki Jan – Gubernialny Lekarz Weterynaryjny w połowie XIX stulecia

Родился около 1827 г. (в 1850 г. – 23 года). Происходил из дворян Полтавской губер-
нии, где совместно с братом имел имение с 220 десятинами земли и 63 душами крестьян. 
После окончания Харьковского Императорского университета в 1849 г. в звании ветери-
нарного врача по прошению был принят на службу в Сибирь и назначен ветеринарным 
врачом по Томской губернии, где и служил в 1850 г. Дальнейшая судьба не установлена. 
В 1850 г. был холост, православного вероисповедания.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 11. Д. 594. Л. 58.

ИОДЛЕВСКИЙ ИЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Чиновник Томского губернского и Бийского окружного судов в 1854–1858(?) гг.

Jodlewski Eliasz – urzędnik Sądu gubernialnego w Tomsku i Sądu Okręgowego w Bijsku 
w latach 1854–1858

Родился около 1832 г. (в 1858 г. – 26 лет) в дворянской семье православного вероиспо-
ведания. Окончив курс Кузнецкого уездного училища, в 1847 г. поступил на службу в 
Томскую казенную палату по соляному отделению и назначен журналистом этого отде-
ления. В 1850 г. произведен в чин коллежского регистратора. В 1854 г. награждался де-
нежной премией в 10 руб. В 1853 г. получил чин губернского секретаря. В 1854 г. по его 
прошению был переведен в штат губернского суда на исполнение должности столона-
чальника губернского суда. В марте 1858 г. назначен исполняющим должность секретаря 
Бийского окружного суда. В 1858 г. произведен в чин коллежского секретаря. В 1858 г. 
был холост.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 784. Л. 574–575.
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КАЗАКЕВИЧ СТАНИСЛАВ

Адвокат, член тайных обществ филаретов и филоматов, 
ссыльный в первой половине ХIХ в.

Kazakiewicz Stanisław – adwokat, członek stowarzyszeń fi laretów i fi lomatów, zesłaniec w 
pierwszej połowie XIX stulecia

У себя на родине в г. Вильно до ареста и отправки в Сибирь считался одним из луч-
ших адвокатов, в свое время был членом известных тайных обществ филаретов и фило-
матов, о которых собрал ценную коллекцию материалов. Позднее он помогал Шимону 
Конарскому в налаживании революционных связей в Литве. В 1838 г. был арестован и 
приговорен к каторжным работам в Сибири, замененным в 1841 г. по Высочайшему по-
велению «свободным поселением в Сибири». Проживал в Томске и служил в канцелярии 
Томского губернатора мелким чиновником. По данным краеведов, в летописи г. Томска 
оставил свой след тем, что в июле 1845 г. вместе с ссыльным поляком Ф. Булгаком и его 
женой Терезией был первым клиентом приехавшего в Томск петербургского фотографа 
А. де-Виньона, сделавшего с них первые фотографические работы в Томске. Вместе с 
ним в Томске жила его жена Констанция Дмоховска, добровольно поехавшая в ссылку за 
мужем и бывшая с ним рядом до самой его кончины. Умер 6 мая 1848 г. и был похоронен 
на католическом кладбище г. Томска. Его жена возвратилась на родину.

Источ. и лит.: Sliwowska Wiktoria. Zeslańcy polscy w Impeuium Rosyjskim w pierwszej 
połowie ХIХ wieku. Słownik biografi czny. Warszawa, 1998. S. 297–298; Католический не-
крополь г. Томска. Томск, 2001. С. 19–20.

КАЛИНОВСКИЙ ЯН ЩЕПАНОВИЧ
Инженер, владелец чугунолитейного завода в Томске в 1907–1919 гг., 

общественный деятель

Kalinowski Jan – inżynier, właściciel odlewni w Tomsku w latach 1907–1919, działacz 
społeczny

Родился около 1875 г. (в 1903 г. – 28 лет) в семье чиновника. В 1901 г. окончил хими-
ческое отделение Томского технологического института со званием инженера-технолога. 
Приказом по Министерству путей сообщения от 27 августа 1903 г. определен на службу 
штатным инженером 9-го класса с откомандированием в Томский округ путей сообще-
ния для исполнения обязанностей младшего инженера-механика. В 1907 г. основал в 
г. Томске механический и чугунолитейный завод с двумя паровыми двигателями в 36 л. с., 
числом рабочих в 75 чел. и годовым оборотом в 150 тыс. руб. Контора завода находилась 
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по ул. Воскресенской. Являлся также посредником и агентом по продаже в Томске не-
фтяных двигателей и другого механического оборудования. Являлся представителем 
фирмы «Центральное водяное отопление посредством Самодействующего Водогона» 
системы Пермского инженерного Товарищества (1911), а также состоял представителем 
в г. Томске старейшего российского страхового общества «Русский Лойд» (1912). Изби-
рался в состав правления Общества сибирских инженеров, открытого 2 апреля 1909 г. 
20 июня 1917 г. вошел в созданный в Томске состав примирительной комиссии как пред-
ставитель предпринимателей г. Томска, состоял членом правления общества фабрикан-
тов и заводчиков Томска. Принимал также активное участие в жизни Томской полонии, 
состоял действительным членом Римско-католического благотворительного общества 
(1908), а в 1913 г. избирался членом ревизионной комиссии общества. В 1915 г. состоял в 
должности председателя Томского отдела «Общества вспомоществования бедным се-
мействам полякам, участвующим в войне и бедствующему польскому населению». Жил 
в Томске в доме по ул. Миллионной № 37, где в 1914 г. построил конюшню с каретником. 
По некоторым данным, в конце 1919 г. покинул Томск вместе с отступающими частями 
войск А. В. Колчака, а его книги на польском языке из личной библиотеки по просьбе 
руководства польской секции РКП(б) были реквизированы для пополнения библиотеки 
польского Народного дома.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 194. Оп. 4. Д. 137. Л. 1–2; Рабинович Г. Х. Из истории буржу-
азии г. Томска // Из истории Сибири. Томск, 1973. Вып. 6. С. 145; Вып. 17. С. 135; Весь 
Томск на 1911 г. С. 131; Город Томск. 1912 г.; Новая жизнь. 1917. 22 июня; Памятная 
книжка Томской губернии на 1915 г. С. 135; Весь Томск на 1919 год. С. 35.

КАЛЯЦКИЙ ИВАН ИВАНОВИЧ
Электроэнергетик, профессор, ректор Томского политехнического института 

в 1970–1981 гг.

Kalacki Jan – elektroenergetyk, profesor, rektor Politechniki w Tomsku w latach 1970–
1981

Родился 20 ноября 1927 г. в с. Туманшете Тайшетского района Канского округа Си-
бирского края в семье крестьян. В 1950 г. окончил энергетический факультет ТПИ и с тех 
пор всю жизнь был связан с Томском, с Томским политехническим институтом, пройдя 
путь от ассистента до профессора и ректора института. Был деканом радиотехнического 
факультета (1955–1958), проректором по учебной работе (1966–1970), ректором Томско-
го политехнического института (1970–1981). С 1998 г. и до конца жизни – профессор ка-
федры техники высоких напряжений ТПУ. Каляцкий изучал физику пробоя диэлектри-
ков и полупроводников, электроимпульсную технику. Занимался проблемами управле-
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ния высшим образованием. Он является автором более 
250 научных работ и 93 авторских свидетельств на изо-
бретения. Как ректор добился улучшения материально-
технической базы института, были построены новое зда-
ние научно-технической библиотеки, лабораторный кор-
пус, два общежития для студентов. В качестве председа-
теля Совета ректоров вузов Томска Каляцкий способство-
вал межвузовской кооперации, в результате которой были 
созданы межвузовская поликлиника, патентное бюро, 
межвузовская кафедра этики и эстетики, межвузовский 
комбинат питания. Был членом Томского обкома КПСС, 
бюро горкома КПСС; избирался депутатом Томского го-
родского и областного Советов народных депутатов, чле-
ном президиума Томского областного совета профсоюзов. 
Был членом-корреспондентом Международной академии 
наук высшей школы (1994). Имел почетные звания «Заслуженный деятель науки и техни-
ки Республики Бурятия» (1992). «Заслуженный профессор ТПУ» (1998). Был награжден 
нагрудным знаком «Почетный работник высшего профессионального образования» 
(1996); медалями «За трудовую доблесть» (1961), «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970), «Ветеран труда» (1983); 
орденами Трудового Красного Знамени (1967, 1971), Октябрьской Революции (1976). 
Умер в Томске 17 сентября 2005 г.

Источ. и лит.: Андронов Л. И., Беляев С. А., Бугаев С. П. и др. Сибирская энергетиче-
ская школа. Томск, 2001; Профессора Томского политехнического университета. Томск, 
2006. Т. 3, ч. 1; Энциклопедия Томской области. Томск, 2008. Т. 1. С. 274–275.

КАМЕНСКИЙ МИХАИЛ ТИХОНОВИЧ
Оперный певец, преподаватель Томского музыкального училища в 1927–1950 гг.

Kameński Michał – śpiewak operowy, wykładowca w Kolegium muzycznym w Tomsku w 
latach 1927–1950

Родился в 1874 г. В молодости был оперным певцом и одно время выступал в спекта-
клях вместе с Ф. И. Шаляпиным. Закончив свою оперную карьеру в Ленинградском теа-
тре оперы и балета им. Кирова, в 1927 г. приехал в Томск. По приезде дал концерты в 
актовом зале Томского университета, в музыкальном училище, куда его пригласили рабо-
тать. Талант Каменского как руководителя оперного класса и режиссера особенно ярко 
проявился при постановках оперных спектаклей силами учащихся и преподавателей 
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Томского музыкального училища. Его деятельность нашла отражение в постановке опер 
«Евгений Онегин» П. И. Чайковского, «Борис Годунов» М. Мусоргского, «Риголетто» и 
«Травиата» Дж. Верди, «Царская невеста» Н. А. Римского-Корсакова, «Русалка» А. Дар-
гомыжского и других. Помимо оперного класса и хора преподавал также сольное пение, 
был заведующим производственной практикой, инструктором художественной самодея-
тельности. В годы Великой Отечественной войны был не только педагогом ТМУ, но и, 
как все его коллеги, принимал активное участие в военно-шефской работе, выезжал с 
концертами на село. Ученики М. Т. Каменского, получив солидную училищную подго-
товку, в большинстве своем связали свою жизнь с театром, стали артистами хора, а мно-
гие – солистами оперы и оперетты, заслуженными и народными артистами страны. Скон-
чался в 1950 г.

Источ. и мат.: Воробьева Н. А. Хормейстеры Томского музыкального училища. Томск, 
1993. С. 8.

КАМИНСКИЙ МАРЦЕЛИЙ
Монах ордена иезуитов, первый настоятель католического прихода в г. Томске 

в 1815–1820 гг.

Kamiński Marceli – jezuita, pierwszy proboszcz parafi i katolickiej w Tomsku w latach 
1815–1820

Родился 17 февраля 1778 г. в Мстиславе (ныне Белорусия). В Орден иезуитов вступил 
в 1797 г. в г. Полоцке, где в 1805–1806 гг. изучал риторику и поэзию. В 1809 г. получил 
должность капеллана (помощника настоятеля храма). В 1811 г. в составе миссии иезуи-
тов был направлен из Полоцка в Сибирь по правительственному распоряжению для ока-
зания пастырской помощи тамошним католикам. Прибыв в Сибирь в 1812 г. в составе 
миссии иезуитов, первоначально, с 1 мая 1812 г., находился в г. Иркутске. В 1815 г. состав 
миссии и их подопечная территория были разделены на две части: восточную с центром 
в Иркутске и западную с центром в г. Томске. В Иркутске остались три ксендза (Винцент 
Лашкевич, Тадеуш Машевски и ксендз Казакевич), а в Томск отправлены ксендз Марце-
лий Каминский как супериор миссии и ксендз Томаш Дроздович, которого впоследствии 
заменил Федор Валузнич. В Томск Марцелий Каминский и Томаш Дроздович прибыли 
осенью 1816 г. В распоряжение католических миссионеров Томской городской думой по 
указанию генерал-губернатора Западной Сибири было выделено каменное здание с дере-
вянным флигелем в центре города, принадлежавшее ранее купеческой вдове Наталье 
Квасниковой. На наем этого дома для иезуитов томской казенной палате было предписа-
но выделять ежегодно по 500 руб., а на отопление выделять ежегодно дров «по числу 
печей, на 4 печи и один очаг – 48 сажень в год». Вселился в указанный дом Марцелий 
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Каминский с сопровождающими лицами 17 сентября 1816 г. и устроил в нем первую в 
Томске католическую каплицу. Известно, что благодаря его настойчивости по распоряже-
нию министра внутренних дел католическому приходу был отведен участок земли в цен-
тре города в районе Воскресенской горы, где в 1833 г. будет построен католический храм. 
В Томске Каминский заложил новое католическое кладбище рядом с городским право-
славным Вознесенским кладбищем, ставшее последним пристанищем многих тысяч ка-
толиков, оказавшихся навечно в Сибири уже после иезуитов. По данным А. Адрианова, 
при Каминском Римско-католической общине в 1819 г. был отведен также участок земли 
в 600 десятин за городом под хозяйственную заимку, где впоследствии были построены 
жилые и служебные помещения, открыта пасека, создано небольшое образцовое хозяй-
ство. Живя в Томске, о. Марцелий вел дневниковые записи и переписку со своими много-
численными корреспондентами в Польше, таким образом, оставив нам, несмотря на их 
сухость и краткость, весьма интересные сведения о Томске начала ХIХ в., а также описа-
ние своей пастырской поездки в 1816 г. из Томска в Барнаул. К 1820 г. отношение к иезу-
итам в Российской империи резко изменилось и вначале они были высланы из Москвы и 
Петербурга, а в 1820 г. спешно изгнаны вообще из пределов России. Вследствие чего 
вынужден был покинуть в 1820 г. Томск со своими помощниками и о. Марцелий Камин-
ский, первый томский католический настоятель. Выехав из России, в 1821–1823 гг. о. Ка-
минский преподавал догматическую теологию в Старой Деревне, австрийской части 
Польши, в 1824 г. выехал в Италию и умер 5 сентября 1845 г. в Тироле под Римом.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 127. Оп. 1. Д. 1161. Л. 3, 4, 32; Д. 1327А. Л. 77 об.; Морошкин 
М. Иезуиты в России с царствования Екатерины II до нашего времени. СПб., 1867. С. 46, 
442–445; Masiarz W. Dzie kościoła i polskiej diaspory w Tobolsku na Syberii. 1838–1922. 
Rraków. 1999. S. 30; Адрианов А. Костёл в Томске // Город Томск. 1912. С. 110.; Ханевич 
В. Иезуиты в Сибири // СКГ. 2001. № 4. С. 9–11; Haniewicz W. Dzieje katolickiej wspólnoty 
w Tomsku – od XVII do początku XX w. // Kościół katolicki na Syberii.Wrocław, 2002. 
S. 219–225. Wyątek z listu Х. Marcellego Kamienskiego T. J. r. 1816 z Tomska pisanego do 
I..M... Miesięcznik Połocki, 1818, t 1, nr 1, S. 63–69 // Syberia w historii i kulturze narodu 
polskiego.Wrocław, 1998. S. 75–76; Maslennikow Andriej SJ. Rola misji Towarzystwa Jezuso-
wego (1812–1820) w tworzeniu struktur Kościoła katolickiego na Syberii.Wroclawskie Studia 
Wschodnie. Wrocław, 2001(5). S. 44.
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КАМИНСКИЙ ЛЮДВИГ ИСИДОРОВИЧ

Работник лесной промышленности Томской области в 1945–1986 гг.

Kamiński Ludwik – pracownik przemysłu leśnego w Obwodzie Tomskim w latach 1945–
1986

Родился 1 февраля 1914 г. в городе Томске пятым 
(младшим) сыном в семье потомственных дворян Вилен-
ской губернии, служащего Сибирской железной дороги 
Исидора Андреевича Каминского (ок. 1867–1943) и Лео-
кадии Георгиевны, урожд. Сидорович (ок. 1876–1948). 
Крещен по католическому обряду в местном костеле 2 
февраля 1914 г. и наречен двойным именем «Людвиг-Эд-
вард». В Томске по улице Тверской, 92 семья Каминских 
имела в собственности усадьбу и особняк, в котором ро-
дилось и жило три поколения рода Каминских. Его стар-
шие братья: Каминский Стефан (1901–1937), был служа-
щим управления Западносибирской железной дороги, 
арестован в 1936 г. обвинен в контрреволюционной дея-

тельности, расстрелян 8 декабря 1937 г.; Каминский Генрих (1902–1937), служил стар-
шим бухгалтером Томского треста Заготскот, арестован 29 октября 1937 г. по обвинению 
в активном участии в контрреволюционной повстанческой организации «Польская орга-
низация войсковая», расстрелян 23 декабря 1937 г. в Томске; Каминский Казимир (1906–
1935), состоял во Всероссийском объединении глухонемых (Красноярский краевой от-
дел), умер в Красноярске; Каминский Чеслав (1910–1938), был студентом 2-го курса 
 ТЭМИИТ, арестован 21 сентября 1937 г., проходил по делу «Польской организации вой-
сковой», расстрелян 2 января 1938 г. Людвиг Каминский в 1934 году окончил Томский 
лесотехнический техникум, работал в лесозаготовительных хозяйствах Новосибирской 
области и Алтайского края, исполняя обязанности начальника мехлесопункта. В 1944 г. 
из г. Барнаула был призван в армию. В годы войны с 1944 по 1945 гг. в связи со слабым 
зрением находился в воинской части в г. Омске, стоявшей в запасе, награжден медалью 
«За победу над Германией». После демобилизации из рядов Красной Армии поступил на 
работу в один из самых крупных производственных комбинатов Томской области – трест 
Томлес. С 1948 года являясь заместителем начальника производственно-технического от-
дела, решал непростую на то время задачу – строительство в короткие сроки механизи-
рованных дорог для транспортировки леса. С этой целью неоднократно бывал в Пышки-
но-Троицком, Колпашевском, Молчановском леспромхозах, где было построено 10 меха-
низированных дорог, а к 1950 году механизированная заготовка составила треть от обще-
го объема. Людвиг Каминский стоял у истоков внедрения в Томской области передовых 
технологий в лесозаготовках. К концу 1950-х годов все основные процессы были механи-
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зированы. В тот период он был уже начальником ПО треста Томлес. В 1963 г. был назна-
чен главным инженером этого предприятия, затем главным экономистом управления 
Томлеспром. Был активным членом Научно-технического общества лесной промышлен-
ности и лесного хозяйства, автором рацпредложений (1964, 1967, 1970 гг.), инициатором 
создания Музея лесной промышленности (1982). Награжден орденом «Знак Почета», ме-
далями «За трудовое отличие», «За трудовую доблесть». Вышел на пенсию 1 ноября 
1986 г. Умер 6 февраля 1995 г. в Томске, похоронен на кладбище Бактин. Женился в 1936 г. 
на Морозовой Ольге Ивановне, уроженке села Кокошино Новосибирской области. В се-
мье родилось 4 детей: Каминский Вадим Людвигович, 1940 г. р., выпускник ТИРиЭТа, 
к.т.н., доцент кафедры ТОР, ТУСУР; Каминский Валерий Людвигович,1942 г. р., выпуск-
ник ТПИ, зав. лабораторией НИИ ЯФ при ТПУ; Алексеева (урожд. Каминская) Лариса 
Эдуардовна, 1944 г. р., выпускница ТГУ, программист, живет в г. Владимире; Лаврентье-
ва (урожд. Каминская) Зоя Эдуардовна, 1947 г. р., выпускница ТИРиЭТа, инженер город-
ского хозяйства в г. Северске. Внуки Л. И. Каминского: Гузеева Александра Валерьевна 
(урожденная Каминская, 1964 г. р. – выпускница ТГУ, к.пед.н., декан филологического 
факультета ТГПУ (2003–2010), директор Департамента международного сотрудничества 
ТГПУ с 2010 г., активный участник Полонийного движения в Томске с начала 1990-х гг.: 
член правления ТПНЦ «Белый орел» (1994–2003), председатель Совета НКАП «Томская 
Полония» с 2006 г. Награждена медалью «400 лет Томску» (2004), награды Республики 
Польша: медаль Комиссии народного образования «За особые заслуги в области образо-
вания и воспитания» (2004), орден «Золотой Крест Заслуги» (2005); Каминский Констан-
тин Валериевич, 1968 г. р., выпускник ТГУ, директор Курлекского ЛПК (2005–2009), ди-
ректор по развитию проекта создания ЛПК по производству плит МДФ (2008–2009), за-
меститель директора ТВЗ (особой экономической зоны технико-внедренческого типа); 
Каминский Алексей Вадимович, 1965 г. р., выпускник ТГУ, ИП, специалист по информа-
ционным технологиям; Боганова (урожденная Каминская) Мария Вадимовна, 1973 г. р., 
выпускница ТПУ, директор ООО «Фукасава Авто Сервис»; Буйновская (урожденная 
Лаврентьева) Ольга Анатольевна, 1974 г. р., оператор супермаркета в г. Северске; Лаврен-
тьев Вячеслав Анатольевич, 1977 г. р., выпускник Северского технологического институ-
та, заместитель начальника цеха СХК в г. Северске; Алексеев Евгений Валентинович, 
1966 г. р., житель г. Владимира.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 527. Оп. 1. Д. 691, Л. 154; Книга памяти Томской области 
http://lists.memo.ru/index11.htm; Книга памяти Магаданской области http://lists.memo.ru/
d15/f174.htm; Архив А. В. Гузеевой; Антонович В. Новый лидер польской диаспоры в 
Томской области // Территория согласия. Томск, 2005. № 3–4 (8–9); Золотой крест заслу-
ги – за яркость // Томский вестник. 2005. 17 нояб.; Новый председатель «Томской Поло-
нии» // «Rodacy» Абакан, 2005. № 5 (33).



Поляки в Томске (XIX–XX вв.). Биографии236
КАНДАЛОВСКИЙ ИВАН ПЕТРОВИЧ

Инженер, специалист в области металловедения, преподаватель Томского инже-
нерно-строительного института в 1882–1989 гг.

Kandałowski Jan – inżynier, specjalista w dziedzinie metaloznawstwa, wykładowca Insty-
tutu Inżynieryjno – Budowlanego w Tomsku w latach 1982–1989

Родился 2 августа 1936 г. в Казахстане в семье мастера 
котельного завода Актюбинского химического комбината. 
Отец – Кандаловский (в материалах НКВД – Кондылов-
ский) Петр Семенович (1906–1938), мать – Кандаловская 
Юзефа Юльевна, урожденная Хухровская (02.01.1915–
26.05.1987). В первой половине 1930-х гг. Петр Кандалов-
ский с семьей был выслан в Казахстан из Ново-Алексан-
дровска Киевской области, а 7 марта 1938 г. УНКВД по 
Актюбинской области он был арестован. По обвинению 
от 28 августа 1938 г. по ст. 58-1 УК РСФСР приговорен к 
расстрелу. Посмертно реабилитирован постановлением 
№ 4/1318 Военного трибунала Туркестанского военного 
округа от 8 июня 1963 г. «за недоказанностью состава 
преступления». После ареста П. С. Кандаловского его 
жена с тремя малолетними сыновьями сумела переехать в 
Киргизию к родственникам. Там, работая в колхозе, смог-
ла вырастить сыновей Владимира, Александра, Ивана и 

дать им образование. После окончания средней школы Александр и Иван поступили в 
Сибирский металлургический институт им. С. Орджоникидзе (г. Сталинск Кемеровской 
области), связав навсегда свою жизнь с Сибирью. Александр, окончив горный факультет, 
стал работать на шахте «Чертинская» (г. Белово Кемеровской области), где дослужился 
до должности заместителя директора по производству. Иван после окончания СМИ в 
1960 г. и в качестве молодого специалиста в области металловедения, оборудования и 
технологии термической обработки металлов стал работать на Томском инструменталь-
ном заводе. Прошел путь от рабочего до главного инженера, должность которого занимал 
в течение 12 лет. Работая на заводе, без отрыва от производства, подготовил и успешно 
защитил кандидатскую диссертацию по теме «Исследование процессов обезуглерожива-
ния и обезлигирования быстрорежущей стали при термической обработке в соляных 
ваннах» (1981 г.). В 1982 г. И. П. Кандаловский сменил род деятельности, перейдя на 
преподавательскую работу в Томский инженерно-строительный институт, где также про-
явились его организаторские способности: с 1984 г. он занимал должность проректора по 
вечернему и заочному обучению, а с 1988 г. – проректора по учебной работе. В декабре 
1988 г. участвовал в выборах на должность директора Томского инструментального заво-
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да, однако во втором туре, несмотря на то, что был фаворитом предвыборной кампании, 
столкнувшись с недопустимыми приемами выборов, вынужден был снять свою кандида-
туру. В последние годы жизни работал над докторской диссертацией «Исследования вли-
яния термической обработки на качество инструмента из быстрорежущих сталей». Им 
опубликовано 35 научных и научно-методических работ, получено 12 авторских свиде-
тельств. За изобретательскую работу награжден нагрудным знаком «Изобретатель 
СССР». Был также награжден медалью «За доблестный труд. В честь 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина» и медалью «За спасение утопающих». Занесен в Книгу Почета 
Кировского райкома КПСС и Кировского райсовета г. Томска. Умер в Томске 8 августа 
1989 г. Был женат на Кандаловской Тамаре Романовне, выпускнице Томского государ-
ственного педагогического института, работавшей химиком в заводской металлографи-
ческой лаборатории и преподававшей химию и технологию металлов на действовавшем 
при заводе вечернем отделении машиностроительного техникума. Дочь – Кандаловская 
Марина Ивановна, выпускница Томского государственного университета, кандидат исто-
рических наук, доцент кафедры философии с курсами культурологии, биоэтики и отече-
ственной истории Сибирского государственного медицинского университета.

Источн. и лит.: Кандаловская М. И. Томский завод режущих инструментов в годы 
десятой пятилетки // Томск советский: Материалы городской научно-практической кон-
ференции. Томск: Изд-во Института оптики атмосферы СО РАН, 2003. С. 99–106; 
Cемейный архив М. И. Кандаловской.

КАНСКАЯ НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА
Доктор медицинских наук, профессор кафедры биохимии и молекулярной 
биологии Сибирского государственного медицинского университета с 1990 г.

Kańska Natalia – dr hab. nauk med., profesor w Katedrze Biochemii i Biologii Moleku-
larnej Syberyjskiego Państwowego Uniwersytrtu Medycznego w Tomsku od roku 1990

Родилась 15 июня 1943 г. в г. Петропавловске Северо-Казахстанской области. Ее отец, 
Канский Виктор Николаевич (1908–1974), родился в семье одессита поляка Николая Кан-
ского, владельца частной каретной мастерской, окончил Одесский кораблестроительный 
институт, работал конструктором-кораблестроителем в Одессе, затем инженером в Пе-
тропавловске Казахской ССР. Мать, Канская Людмила Захаровна (1918–1992), родилась 
в г. Херсоне в польско-украинской семье (отец Захар Романович Хамко работал земле-
устроителем, а по семейным преданиям, был внебрачным сыном польского графа Лип-
ского; мать, Людмила Петрушевская, происходила из семьи православного священника, 
окончила Ленинградский химико-технологический институт, работала инженером-хими-
ком, затем начальником ОТК на заводе изоляционных материалов в Петропавловске, 
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умерла в Томске. В семье двое детей. Сын Александр, 
1956 г. р., механик научно-исследовательской лаборато-
рии в Томском политехническом университете. В 1962 г. 
Наталья Канская окончила петропавловскую среднюю 
школу № 1 и поступила на лечебный факультет Томского 
медицинского института. Окончила институт (1971) по 
специальности «Лечебное дело» с квалификацией врача. 
С 1971 г. – ассистент, с 1973 г. – аспирант, с 1976 г. – асси-
стент кафедры биохимии ТМИ. С 1980 г. – научный руко-
водитель клинико-диагностической лаборатории НИИ 
кардиологии СО ВКНЦ АМН СССР (в н. в. ТНЦ СО 
РАМН). С 1990 г. – профессор кафедры биохимии (в н. в. 
биохимии и молекулярной биологии) СибГМУ. Одновре-

менно в течение ряда лет – ведущий научный сотрудник Томского НИИ курортологии и 
физиотерапии Министерства здравоохранения Российской Федерации. В 1996 г. ей была 
присвоена квалификация врача-лаборанта высшей категории. Принимала участие в рабо-
те многих международных и всесоюзных научных конференций и съездов. Автор около 
290 работ (в т. ч. 2 монографий, 7 учебно-методических пособий и практикумов). Имеет 
22 патента и авторских свидетельств на изобретения. Член-корреспондент СО АН ВШ 
(1998). Соросовский профессор (1999).

Источ. и лит.: Архив СибГМУ. Личное дело Н. В. Канской; Удинцев Н. А. Кафедра 
биологической химии лечебного ф-та // Кафедра фармакалогии и медицинской биологии 
факультетов. Томск, 1988; Профессора медицинского факультета Императорского (госу-
дарственного) Томского университета – Томского медицинского института – Сибирского 
государственного медицинского университета. 1878–2003. Томск, 2004. Т. 1. С. 251.

КАПУЛЬЦЕВИЧ-ЛЮБРИЦКИЙ АНТОН СЕМЕНОВИЧ
Врач в Томской губернии во второй пол. ХIХ в.

Kapulcewicz – Lubrycki Antoni – lekarz w Guberni Tomskiej w drugiej połowie XIX stu-
lecia

Родился около 1833 г. (в 1881 г. – 48 лет). Происходил из потомственных дворян Ви-
тебской губернии, католиков по вероисповеданию. В 1855 г. после окончания Витебской 
губернской гимназии поступил учиться в Санкт-Петербургскую медико-хирургическую 
Академию за казенный счет, которую окончил в 1860 г. в звании уездного врача. По окон-
чании академии был направлен для дальнейшей службы городовым врачом в г. Семипа-



239Поляки в Томске (XIX–XX вв.). Биографии
латинск. Прибыв к месту службы, решением военного губернатора Семипалатинской об-
ласти был перемещен на один год в г. Усть-Каменогорск.

В 1865 г. по предложению Томского губернатора был переведен на работу в Томскую 
губернию и назначен окружным врачом Томского и Каинского округов ведомства госу-
дарственных имуществ. В 1867 г. назначен врачом в г. Колывань, но через 4 месяца по 
решению губернатора был перемещен на должность окружного врача в г. Барнаул. 
В 1872 г. был назначен томским городовым врачом. Помимо этой должности в г. Томске 
исполнял также обязанности врача Томского приказа общественного призрения, врача 
томских тюремных больниц, за что от губернатора получал благодарности. В конце 
1873 – начале 1874 г. в течение полугода находился за границей для лечения болезни и 
изучения врачебного опыта. В 1878 г. по поручению врачебной управы и с согласия гу-
бернатора исполнял должность директора Томской повивальной школы. В 1883 г. вновь 
постановлением губернатора «в видах пользы службы» был направлен в г. Барнаул на 
должность окружного врача. За службу в Сибири был награжден орденом Св. Станислава 
III степени (1881), имел чин коллежского советника (1871). В 1881 г. был холост.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 2025. Л. 99.

КАРКОВСКИЙ МИХАИЛ ОСИПОВИЧ
Земский заседатель Кузнецкого окружного суда в 1872–1881 гг.

Karkowski Michał – urzędnik szczebla okręgowego w latach 1880-ch

Родился около 1824 г. (в 1883 г. – 59 лет). Происходил из обер-офицерских детей. 
С 1838 г. стал служить писцом в штате Витебского губернского правления. В 1843 г. пере-
велся служить мелким канцелярским чиновником департамента Правительствующего 
Сената. В 1848 г. получил должность младшего помощника секретаря одного из отделе-
ний департамента и в том же году Высочайше был пожалован денежной премией в 25 руб. 
серебром. В 1853 г. по выслуге лет получил чин коллежского секретаря со старшинством. 
В 1854 г. генерал-губернатором Западной Сибири был принят на службу в Сибири и 
определен заседателем в Омский окружной суд, но через несколько дней последовало 
распоряжение направить его заседателем Акмолинского окружного суда. В ноябре 1855 г. 
был возвращен в Омск и назначен заведовать винно-кормчей частью Омского округа. 
В 1856 г. получил очередной чин титулярного советника. В 1862 г. был уволен и причис-
лен к Тобольскому губернскому правлению. В 1863 г. начальником Тобольской губернии 
определен к должности кормчего заседателя. 22 апреля 1872 г. был принят Томским гу-
бернатором на службу по Томской губернии и назначен земским заседателем в Кузнецкий 
окружной суд с годовым жалованьем в 300 руб. и 300 руб. столовых. В том же году был 
произведен в чин коллежского асессора. В данной должности прослужил до 17 ноября 
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1876 г., после чего от службы был уволен. В 1881 г. был переведен на службу в Томск и 
назначен исполняющим должность Томского окружного стряпчего губернского общего 
управления, в каковой находился и в 1883 г. 

Из наград имел медаль в память о войне 1853–1856 гг. Был женат на Марии Леон-
тьевне, имел 4 детей: дочь Евгению (22.12.1851 г. р.), сына Петра (10.12.1854 г. р.), сына 
Леонида (23.02.1857 г. р.) и сына Марка (11.04.1868 г. р.). Жена и дети были православно-
го вероисповедания, а сам католического.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 2025. Л. 122.

КАРМИНСКИЙ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 
Инженер-конструктор, главный конструктор 

Томского электромеханического завода в 1967–1989 гг.

Karmiński Włodzimierz – inżynier konstruktor, główny konstruktor Tomskich Zakładów 
Elektromechanicznych w latach 1967–1989

Родился 17 января 1927 г. в г. Бадайбо Иркутской об-
ласти, куда в 1890 г. из Польши был выслан его дед Кар-
минский Казимир Иеронимович, польский дворянин из 
Люблинского уезда, студент Варшавского университета. 
В ссылке он женился на сибирячке, обзавелся семейством 
и навсегда остался в Сибири. О своих польских корнях 
Владимир Карминский узнал и стал интересоваться се-
мейной родословной, только выйдя на пенсию. Трудовую 
деятельность он начал на Томском электромеханическом 
заводе в 1948 г., после окончания Томского горного техни-
кума, работал в отделе главного конструктора инжене-
ром-конструктором, старшим инженером-конструктором. 
В 1957 г. с отличием окончил Высшие инженерные курсы 
при Томском политехническом институте. С 1967 по 
1989 гг. возглавлял отдел главного конструктора в долж-
ности главного конструктора завода. Под его руковод-

ством и непосредственном участии разрабатывались конструкции отбойных молотков, 
пользующихся огромным спросом как в СССР, так и за границей. Как высококвалифици-
рованный инженер-конструктор по горно-шахтному оборудованию в 1961 г. и с 1964 г. по 
1966 г. находился в служебной командировке на Кубе и в Индии, где работал в группе 
советских специалистов по оказанию помощи в организации производства горных ма-
шин в этих странах. Имеет ряд авторских свидетельств на изобретения в области горного 
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машиностроения. За значительный вклад в разработку и выпуск горно-шахтного обору-
дования Карминский был награжден орденом Трудового Красного Знамени, знаками 
«Шахтерская Слава», почетными грамотами. После достижения пенсионного возраста 
Карминский продолжил плодотворно трудиться на своем заводе: работал начальником 
бюро новой техники отдела главного конструктора, в настоящее время работает инжене-
ром по сертификации службы качества и сервиса. Грамотно и квалифицированно выпол-
няет работу по сертификации продукции завода. Основную работу успешно совмещает с 
музейной работой, является общественным редактором Информационного бюллетеня 
ОАО «ТЭМЗ». С 1996 г. активно участвует в мероприятиях Администрации Томской об-
ласти по развитию движения за качество. Будучи членом Совета по проблемам качества 
при губернаторе области, он много сделал для организации конкурса на соискание пре-
мии губернатора за качество. Как эксперт в области качества, в течение 11 лет работал с 
участниками конкурсов «Лучшие товары и услуги Томской области» и «100 лучших то-
варов России». За эту работу награжден знаками «Отличник качества» и «За достижения 
в области качества», учрежденными Госстандартом России и Академией проблем каче-
ства. Владимир Николаевич избран членом-корреспондентом Академии проблем каче-
ства. На протяжении всей трудовой деятельности Карминский передает свой богатый 
опыт молодым работникам. Его ученики – специалисты высокой квалификации в обла-
сти конструирования горной техники. В жизни увлекался путешествием по стране (на 
своем автомобиле побывал в 72 городах), помимо Кубы и Индии побывал в командиров-
ках также в Турции и Польше, пишет стихи и прозу, увлекается живописью, фотографи-
ей, видеосъемкой, любит готовить и выращивать овощи на своем садовом участке. Се-
мья: жена Лилия Самсоновна, сын Александр (был вратарем томской хоккейной коман-
ды, тренер), дочь Людмила, внук Антон. 

Источ. и лит.: Книга жизни Карминского // Томский пенсионер. 2007. 2 февр. (№ 4); 
Винарская Т. Этот легендарный Карминский // Томский вестник. 1998. 17 апр.; Семей-
ный архив В. Н. Карминского. 

КАРПИНСКИЙ ИВАН ГАВРИЛОВИЧ
Контролер Томской казенной палаты в 1855–1857(?) гг.

Karpiński Jan – kontroler Izby Skarbowej w Tomsku w latach 1855–1857(?)

Родился около 1808 г. (в 1857 г. – 49 лет) в семье дворян Черниговской губернии. По 
окончании Новгород-Северской гимназии в 1827 г. поступил служить канцеляристом в 
Черноморской счетной экспедиции, а после ее упразднения зачислен в штат Контрольно-
го департамента морских отчетов. В 1831 г. получил первый классный чин. В 1832 г. был 
переведен в штат одного из департаментов военного министерства на должность помощ-
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ника контролера. В 1834 г. за усердную службу был пожалован денежной премией в 
1000 руб., а затем в конце этого же года Высочайше награжден еще суммой в 400 руб. 
Подобные высокие денежные награды получал в последующие годы. В 1834 г. произве-
ден в первый классный чин, в 1837 г. утвержден в должности контролера, в 1838 г. полу-
чил чин коллежского секретаря. В 1841 г. за усердную службу был награжден чином ти-
тулярного советника. В 1842 г. с упразднением Временного контрольного комитета был 
от службы уволен с выплатой жалованья и правом ношения мундира последней долж-
ности. В 1843 г. принят на службу бухгалтером Ставропольской комиссариатской комис-
сии и служил в этой должности до 1848 г., получил знак беспорочной службы за 15 лет. 
9 мая 1848 г. по прошению из-за болезни был уволен в отставку с назначением пенсии в 
57 руб. 15 коп. в год. 15 апреля 1851 г. по прошению был принят на службу по Томской 
губернии и назначен Тогурским отдельным заседателем, однако уже в октябре 1851 г. рас-
поряжением губернатора откомандирован в канцелярию Томского общего губернского 
правления для производства расследования об утере в Томском земском суде дел и вексе-
лей. По завершении данного расследования в сентябре 1852 г. был назначен столоначаль-
ником Томской казенной палаты. В мае 1855 г. переведен по службе на должность кон-
тролера 2 стола Контрольного отделения казенной палаты. Был женат на дочери губерн-
ского секретаря Виллене Ивановой, в браке с которой имел дочерей: Екатерину 
(24.11.1831 г. р.), Марию (22.06.1835 г. р.), Елену (12.05.1838 г. р.), Дарью (4.03.1841 г. р.). 
Вся семья была православного вероисповедания.

Источ. и лит.: ГАТО, Ф. 3. Оп. 2. Д. 726. Л. 185–196. 

КАРТАШОВА (урожд. БАРАНОВИЧ) ИЗАБЕЛЛА ВИКЕНТЬЕВНА 
Врач-акушер в Томске в 1918–1924 гг.

Kartaszowa Izabela (zd. Baranowicz) – lekarz akuszer w Tomsku w latach 1918–1924, 
żona profesora N. I. Kartaszowa

Родилась 29 октября 1875 г. в г. Петракове (200 км к западу от Варшавы) в польско-
литовской семье. Ее отец, Баранович Винцентий-Игнатий сын Селиверста, 1835 г. р., чи-
новник Казенной палаты, относился к потомственному дворянству, состоял в чине над-
ворного советника. Мать – Изабелла Баранович, урожд. Рутковская, 1839 г. р., занималась 
домашним хозяйством. Ко времени рождения Изабеллы в семье Баранович было уже два 
сына: Генрих и Казимир. Отец ее, как и многие его соотечественники того периода, при-
нимал участие в польском восстании 1863 г., подвергся аресту и ссылке вглубь Россий-
ской империи. Поэтому детство и юность маленькой Изабеллы прошли в Астрахани, где 
ее отец одно время служил бухгалтером у местного купца, а мать служила экономкой. 
К этому времени семья Баранович имела уже пятерых детей: позже у Изабеллы родились 
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еще Владимир и Олимпиада. В 1895 г. она окончила Астраханскую женскую гимназию в 
возрасте 19 лет и уехала в Петербург к старшему брату Казимиру (1861–1912), с которым 
была особенно дружна и который помог ей определиться в самостоятельной жизни. 
В Петербурге она поступила вольнослушателем в Повивальный институт и в 1898 г. по-
лучила удостоверение о том, что прослушала полностью двухгодичный курс этого учеб-
ного заведения. Кроме того, обучалась также врачебному массажу, получив в 1897 г. удо-
стоверение массажистки. Все годы своей учебы в Петербурге она жила у брата Казимира 
(сценическая фамилия К. В. Бравич), ставшего к тому времени известным драматиче-
ским артистом, актером Малого Петербургского театра, а с 1902 г. – Малого Московского 
театра, партнером знаменитой российской актрисы В. Ф. Комиссаржевской. В 1898 г. 
Изабелла Баранович вышла замуж за инженера Н. И. Карташова (1867–1943), происхо-
дившего из донских казаков станицы Мелеховской, служившего в министерстве путей 
сообщения. В 1902 г. ее муж Н. И. Карташов получил приглашение в открывшийся Том-
ский технологический институт имени императора Николая II и летом 1902 г. И. В. Кар-
ташова вместе с мужем и двумя детьми переехала в Томск. В апреле 1903 г. ее муж бле-
стяще защитил диссертацию и в 1904 г. был утвержден в должности ординарного про-
фессора по кафедре прикладной механики и машиностроения Томского технологическо-
го института. В дальнейшем стал самым авторитетным в России ученым в области паро-
возостроения, был ректором ТТИ в самые тяжелые для института предреволюционные 
1911–1916 годы. С переездом в Томск у Изабеллы началась совсем иная жизнь, жизнь 
жены уважаемого и известного в городе профессора и ученого, материально обеспечен-
ная. Однако деятельный характер Изабеллы не позволял ей довольствоваться только этой 
ролью и ограничиться только семейной жизнью. Постоянное стремление оказывать по-
мощь нуждающимся привело ее к решению продолжить обучение «по медицинской ча-
сти», и осенью 1906 г. она поступила учиться на медицинский факультет Томского Импе-
раторского университета. В апреле 1907 г. в семье Карташовых родилась дочь Надежда, 
что не помешало И. В. Карташовой продолжить обучение в университете, окончить его в 
1912 г. со званием лекаря и поступить работать лекарем терапевтической госпитальной 
клиники университета сверх штата без оплаты. Позже она была принята в штат данной 
клиники и несколько лет работала в ней под руководством профессора М. Г. Курлова. 
В 1914–1918 гг. работала врачом в одном из томских приютов, также не получая за свой 
труд оплаты. На тех же условиях работала и врачом в епархиальном училище. В самые 
тяжелые годы (с 1918 по 1924 гг.) вынуждена была вести частную практику как терапевт 
и акушер. Как врач пользовалась хорошей репутацией и имела значительную по тем вре-
менам клиентуру. Не только горожане, но и многие крестьяне окрестных деревень часто 
приезжали за помощью к ней. В 1924 г. с переездом семьи в квартиру, расположенную в 
учебном корпусе ТТИ, врачебную практику прекратила и в дальнейшем вплоть до своей 
смерти занималась только домашними делами, заботясь о муже, детях и внучке. В 1930-е гг. 
оказывала помощь людям, оказавшимся в Томске в качестве ссыльных и поднадзорных. 
Так, сохранилось воспоминание дочери выдающегося русского философа Г. Г. Шпета о 
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том, что именно Изабелла Викентьевна Карташова в 1936 г. по просьбе дочери своего 
брата Казимира искала ссыльному философу в Томске квартиру, когда он получил раз-
решение переехать из г. Енисейска в Томск. Еще раньше поддержала свою дочь Надежду, 
когда та в 1934 г. решила связать свою судьбу с ученым-генетиком Л. В. Ферри, репрес-
сированным в 1932 г. и высланным из Москвы в сибирскую ссылку. Незаурядные способ-
ности И. В. Карташова проявила также и в деле воспитания своих детей. Сын Констан-
тин стал известным ученым, лауреатом Государственной премии, а дочь Надежда окон-
чила ТГУ, стала биологом, известным генетиком, проработав в ТГУ долгие годы. Умерла 
Изабелла Карташова 24 ноября 1944 г. в Томске и была похоронена рядом с мужем.

 Источ. и лит.: Воспоминания Н. Н. Карташовой // Архив В. А. Ханевича.

КАРЧЕВСКИЙ СТАНИСЛАВ СТАНИСЛАВОВИЧ
Чиновник Томского окружного суда, общественный деятель Томской полонии 

и г. Томска в 1898–1918 гг.

Karczewski Stanisław – urzędnik Sądu Okręgowego w Tomsku, działacz społeczny i polo-
nijny w latach 1898–1918

Родился 16 июня 1869 г. Служил в Томске помощником секретаря Томского окружно-
го суда (1898), нотариусом Томского окружного суда (1911), мировым судьей 8-го участка 
по г. Томску (1911), старшим нотариусом Томского окружного суда (1915). Принимал 
активное участие в жизни Томской полонии и города Томска. В течение многих лет со-
стоял членом правления Томского Римско-католического благотворительного общества 
при томском костеле (1903–1915), а в 1910 г. в знак благодарности за большую работу в 
обществе был избран его почетным членом. Избирался также почетным членом совета 
убежища для детей-сирот при костеле (1913), для деятельности которого изыскивал сред-
ства. Сохранились сведения, что С. Карчевский был организатором в общественном со-
брании г. Томска благотворительного танцевального вечера 12 января 1908 г., сбор от 
которого составил 233 руб. 85 коп. и пошел на содержание убежища для детей при косте-
ле. Состоял также членом ряда городских обществ и кружков: был членом Томского 
окружного благотворительного Общества судебного ведомства (1915), действительным 
членом Общества содействия физическому развитию (1909, 1910), избирался секретарем 
и казначеем Общества земледельческих колоний и ремесленных приютов судебного ве-
домства, учрежденного в Томске в 1896 г. (1911, 1915). Был участником 2-го съезда Си-
бирских обществ взаимного кредита в г. Томске 31 января – 6 февраля 1918 г., на котором 
выступал с докладом. По некоторым данным, в 1921 г. выехал с семьей в Польшу. В Том-
ске семья Карчевского жила по ул. Офицерской, № 22. Жена Юлия Матвеевна, урожден-
ная Кайрович. Сыновья Мечислав (29.09.1894 г. р.), Сигизмунд (8.08.1901 г. р.), дочери 
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Бронислава (15.10.1898 г. р.) и Елена (7.11.1899 г. р.). Бронислава после завершения уче-
бы в Томской Мариинской женской гимназии в 1913 г. два года служила учительницей в 
двухклассном женском училище, а затем в 1915 г. поступила учиться на медицинский 
факультет Томского университета. Мечислав, родившийся в Ковно, в 1909–1912 гг., учил-
ся в Томской гимназии, затем на юридическом факультете Томского университета. 
В 1914 г. подавал прошение о переводе по семейным обстоятельствам с 4-го курса Том-
ского университета на 3-й курс университета Петербурга, но не смог этого сделать из-за 
начавшейся войны. В 1916 г. подавал прошение о зачислении в военное училище. В 1916 
г. Мечислав состоял инструктором комитета по устройству польских беженцев в Томской 
губернии.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 102. Оп. 4. Д. 1057. Л. 1–23; Ф. 102. Оп. 2. Д. 1941; Ф. 527. 
Оп. 1. Д. 370. Л. 3 об.; Сибирский торгово-промышленный календарь на 1898 г.; Весь 
Томск на 1911 г. С. 97, 104, 195; Памятная книжка Томской губернии на 1915 г. С. 140.

КВАСНЕВСКИЙ МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ
Начальник военного гарнизона Томска в 1917 г., подпоручик

Kwaśniewski Michał – dowódca garnizonu wojskowego w Tomsku w roku 1917, podpo-
rucznik

Родился 8 сентября 1886 г. в г. Сарапуле в семье статского советника. Окончил Сим-
бирский кадетский корпус. В начале 1915 г., будучи рядовым 22-го пехотного запасного 
полка, был зачислен юнкером в Александровское военное училище, по окончании кото-
рого в конце июня 1915 г. был произведен в звание прапорщика. По окончании училища 
направлен для продолжения военной службы младшим офицером в 44-й стрелковый си-
бирский батальон. В апреле 1916 г. командирован сопровождать эшелон в действующую 
армию, где был произведен в подпоручики. В июне 1916 г. назначен командиром 11-й 
роты, избирался членом полкового суда. С установлением в Томске нового политическо-
го строя на общем собрании делегатов (офицеров и солдат от всех рот полка) 7 марта 
1917 г. был единогласно избран командиром полка. 3 июня 1917 г. назначен исполняю-
щим должность начальника гарнизона г. Томска и начальником 5-й Сибирской стрелко-
вой запасной бригады. Нахождение в данных должностях прослеживается до середины 
октября 1917 г. Дальнейшая судьба не установлена. В Томске женился на Валентине 
Дукшт. Оба с женой были православного вероисповедания.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 502. Оп. 1. Д. 392. Л. 1–4. 
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КВЕНЦИЦКИЙ ИВАН АНДРЕЕВИЧ

Полицейский пристав на 1890 г.

Kwięcicki Jan – Naczelnik Policji w roku 1890

Родился около 1832 г. (в 1890 г. – 58 лет) в дворянской семье. По окончании в 1855 г. 
курса наук в Минской гимназии был определен в 1860 г. на службу в Полевую провиант-
скую комиссию и согласно прошению был принят служить временным переводчиком с 
польского и латинского языков в 1-е отделение 3-го департамента Правительствующего 
Сената. В 1865 г. указом Правительствующего Сената по департаменту герольдии был 
произведен в чин титулярного советника. В 1863 г. по прошению назначен на службу в 
Зелентуктовский округ на должность смотрителя окружного училища. В 1867 г. по рас-
поряжению Главного начальника Уральских заводов был переведен исправником в Кыш-
товские заводы. За упразднением этой должности в 1886 г. подлежал увольнению за штат, 
но был оставлен временно для заведования лесами 17-го Ревзинского округа. 1 сентября 
1887 г. по предложению Томского губернатора назначен ридерским полицейским приста-
вом и служил в этой должности в 1890 г. Из наград имел медаль в память войны 1853–
1856 гг. на Андреевской ленте. Сведения о дальнейшей службе не обнаружены. Семья 
состояла из жены Ефимии Каэтановны, урожденной Беньовской, и двух детей: дочери 
Ядвиги (1861 г. р.) и сына Казимира (1865 г. р.). Вся семья была католического вероиспо-
ведания.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 104. Оп. 1. Д. 3959.

КВЕЦИНСКИЙ АНТОН ВИКТОРОВИЧ
Учитель Мариинской женской гимназии в 1890–1920 гг.

Kwieciński Antoni – nauczyciel Maryjskiego Gimnazjum Żeńskiego w Tomsku w latach 
1890–1920

Окончив в 1882 г. историко-филологический факультет Санкт-Петербургского уни-
верситета со званием учителя гимназии, был принят учителем русского языка и словес-
ности в Томскую Мариинскую женскую гимназию. Преподавал также историю и геогра-
фию (1912). Избирался секретарем педагогического совета гимназии (1900). Имел чин 
коллежского советника (1892). Был награжден орденом Св. Станислава III степени. 
В  последние годы работал на горном факультете Сибирского технологического институ-
та. Скончался 29 мая 1930 г. Преподавательской деятельностью занимались и две его 
дочери: Эмилия работала учительницей училища (преподавала общеобразовательные 
предметы) для детей при Томском римско-католическом благотворительном обществе за 
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460 руб. годового жалованья (с ноября 1908 г.), а ее сестра Мария после окончания Ма-
риинской гимназии преподавала в этом же училище в младшем отделении русский язык 
и арифметику безвозмездно (1908). Впоследствии она работала учительницей Белозер-
ского смешанного приходского училища (1911).

Источ. и лит.: Памятная книжка Западно-Сибирского учебного округа на 1892 г.; Си-
бирский торгово-промышленный календарь на 1898 г.; Отчет римско-католического бла-
готворительного общества за 1908 г.; Весь Томск на 1911 г. С. 190.

КВЯТКОВСКИЙ АНТОНИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
Губернский чиновник в середине ХIХ в., Бийский городничий

Kwiatkowski Antoni – urzędnik szczebla gubernialnego w połowie XIX stulecia, bur-
mistrz w Bijsku

Родился около 1817 г. (в 1846 г. – 29 лет). Происходил из дворян, утвержденных ге-
рольдией. Обучался в Витебском базилианском училище, но полного курса не окончил. 
В службу вступил в 1833 г. в Витебском губернском правлении канцеляристом. В 1837 г. 
выполнял обязанности помощника экзекутора, затем исполнял должность экзекутора гу-
бернского правления. В 1839 г. получил чин коллежского регистратора. В 1841 г. был 
принят на службу по Томской губернии и назначен в штат канцелярии Томского губерн-
ского правления, а в 1842 г. назначен секретарем губернского правления. В 1843 г. по 
предложению губернатора был отправлен на службу в г. Кузнецк на должность заседате-
ля окружного суда, где и служил до 1850 г. В 1845 г. получил чин коллежского секретаря. 
17 июня 1850 г. по предложению генерал-губернатора Западной Сибири был направлен в 
Бийск на должность городничего с воспроизводством в чин титулярного советника. 
В 1853 г. по поручению губернатора производил подробную ревизию Бийского окружно-
го суда. В 1854 г. за выслугу в Сибири первых 10 лет получил добавку жалованья в по-
ловину оклада – 148 руб. 57 коп. 20 августа 1854 г. был назначен исправником в Бийский 
земский суд. В 1856 г. получил знак беспорочной службы за 15 лет. В 1857 г. получил чин 
коллежского асессора, в 1860 г. – надворного советника. В мае 1857 г. был утвержден 
директором Бийского отделения комитета общества попечения о тюрьмах. В июне 1857 г. 
командировывался генерал-губернатором в Бухтарминский край для определения наро-
донаселения этого края, а по возвращении из командировки получил признательность 
начальства за хорошее выполнение поручения. В 1858 г. был пожалован Всемилостивей-
ше орденом Св. Анны III степени в награду за усердную службу и похвальные действия 
«по обращению к единоверию 1668 душ раскольников из польской беспоповской секты». 
До этого был также награжден медалью в память войны 1853–1856 гг. Сведений о даль-
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нейшей службе не обнаружено. Был женат на Августе Александровой, в 1858 г. детей не 
имел. Был православного вероисповедания. 

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 104. Оп. 1. Д. 123. Л. 267–270; Ф. 3. Оп. 2. Д. 784. Л. 616–622; 
Д. 1096. Л. 554–565.

КВЯТКОВСКИЙ ФРАНЦ ФРАНЦЕВИЧ
Чиновник во второй половине ХIХ в.

Kwiatkowski Franciszek – urzędnik w drugiej połowie XIX stulecia

Родился около 1832 г. (в 1874 г. – 42 года). Происходил из дворян католического веро-
исповедания. Учился в Житомирской губернской гимназии и по окончании 5-го класса 
гимназии в 1848 г. поступил на службу в штат канцелярии Волынского гражданского гу-
бернатора в должности писца. В 1855 г. был переведен в штат Западной армии комисси-
онером при провиантской комиссии. В 1856 г. по случаю приведения интендантства 1-й 
армии из военного в состав по штату мирного положения был уволен со службы за штат 
с преимуществами, т. е. с получением жалованья в течение года или до поступления на 
новую службу. В том же году произведен в чин губернского секретаря. 10 марта 1858 г. по 
решению генерал-губернатора Западной Сибири принят на службу заседателя Мариин-
ского окружного суда. В 1859 г. Томским губернатором назначен исполняющим долж-
ность ревизора Томской экспедиции о ссыльных, а в 1860 г. был назначен смотрителем 
поселенцев Богородского отделения. В 1861 г. перемещен ревизором Томской экспеди-
ции о ссыльных. В 1865 г. командирован для исполнения должности смотрителя Томской 
городской больницы. В 1866 г. по прошению был уволен в отставку по «семейным обсто-
ятельствам», однако реальными причинами были обстоятельства совсем иного характе-
ра. В это время Франц Квятковский находился под судом по делу о нанесении им бывше-
му мариинскому окружному судье Эверсу «обиды действием», за что был подвергнут по 
решению суда заключению в тюрьму на 4 месяца или же должен был попросить проще-
ния у Эверса. Квятковский просить прощение отказался, за что получил от начальства 
строгий выговор. Кроме того, Квятковский был обвинен и в преступлениях по должно-
сти, будучи смотрителем поселений ссыльных. Так, его обвинили в том, что он якобы 
брал с поселенцев деньги для найма к себе в услужение прислуги вместо избранного, а 
также самовольно продавал имущество умерших поселенцев. Приговором Томского гу-
бернского суда от 1872 г. бывший смотритель поселенцев был оставлен «в сильном подо-
зрении в покушении на подлог по службе». На 1874 г. Квятковский вновь находился в 
должности ревизора поселений при Томской экспедиции о ссыльных, затем служил по-
лицейским приставом Воскресенской части г. Томска. О дальнейшем продвижении по 
службе Квятковского сведения отсутствуют. Известно только, что следующих чинов за 
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выслугу лет он уже не получал и имел чин губернского секретаря. Умер 28 ноября 1882 г. 
в возрасте 58 лет от паралича и похоронен на католическом кладбище г. Томска. Был же-
нат на дочери полковника Леонтине Дмитриевне Потаниной, имел 5 детей: сыновей 
Александра (23.08.1861 г. р.) и Николая; дочерей Софью (19.02.1865 г. р.), Антонину и 
Марию. Жена и дети были православного вероисповедания.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 104. Оп. 1. Д. 812. Л. 27–28; Ф. 3. Оп. 2. Д. 814. Л. 651, 825; 
Ф. 527. Оп. 1. Д. 119. Л. 46; Д. 118. Л. 48.

КВЯТКОВСКИЙ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ
Сибирский золотопромышленник в середине ХIХ в., титулярный советник

Kwiatkowski Aleksander – syberyjski przemysłowiec w połowie XIX stulecia

Родился в семье обедневших потомственных дворян Витебской губернии, утверж-
денных герольдией. Учился в Базилианском училище в Витебске, после окончания кото-
рого в 1834 г. стал служить в штате Витебского губернского правления канцеляристом. 
В начале 1835 г. по прошению был переведен на службу по Томской губернии и по при-
бытии в Томск 8 марта 1836 г. зачислен в штат Томской казенной палаты канцелярским 
служителем. Через три месяца службы по его просьбе был переведен в штат губернского 
суда на должность журналиста. В октябре 1836 г. произведен в первый классный чин 
коллежского регистратора. Через год службы Томским гражданским губернатором назна-
чен на должность отдельного заседателя. В конце 1839 г. был включен в состав Высочай-
ше утвержденной комиссии по ревизии имуществ Западной Сибири. В 1840 г. произве-
ден в губернские секретари. После завершения работы комиссии 15 мая 1841 г. был опре-
делен служить заседателем Кузнецкого окружного суда. В 1842 г. перемещен на долж-
ность заседателя Кузнецкого земского суда, а в 1843 г. назначен окружным стряпчим в 
г. Каинске. 24 октября 1843 г. решением генерал-губернатора Западной Сибири был на-
значен городничим г. Тары, в 1845 г. произведен в чин коллежского секретаря. 7 октября 
1846 г. переведен на должность городничего г. Семипалатинска. За наведение в городе 
«образцового порядка» и выявление «допущенных подлогов» получил от генерал-губер-
натора благодарность. 15 марта 1850 г. был направлен городничим в г. Тюмень, где сразу 
же отличился в поиске убийцы поселенца Михайлова и его жены, за что получил благо-
дарность от начальника губернии. В ноябре 1851 г. также за поимку убийцы был вновь 
поощрен губернатором. 1 сентября 1852 г. подал в отставку по семейным обстоятель-
ствам и был уволен со службы с правом дальнейшего поступления на государственную 
службу и продвижение в чинах. Выйдя в отставку, получил от Тобольского губернского 
правления паспорт на право повсеместного проживания в империи. В августе 1853 г. по 
выслуге лет был произведен в чин титулярного советника. Женившись еще в начале 
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1840-х гг. на 17-летней дочери купца Тимофея Боровкова, одного из первых основателей 
золотых приисков в Енисейской губернии, и получив в приданое солидное состояние, 
завел после выхода в отставку собственные золотоносные прииски. Его жена, Аполина-
рия Тимофеевна, являлась кузиной томского аристократа Асташева и принадлежала к 
образованному кругу местного купечества. Не получив систематического образования, 
вместе с тем много читала, интересовалась общественными и политическими делами. 
Как указывала в своих мемуарах Е. Табеньская, польская ссыльная, служившая у Квят-
ковских домашней учительницей его младших детей, «это была особа набожная, религи-
озная, с добрым сердцем и христианскими добродетелями». По воспоминаниям же сына 
Тихона, мать их была религиозна по-своему: посещала церковь часто, но не соблюдала 
постов и почему-то не любила монахов и монахинь, детям религиозность особенно не 
прививала и их революционную деятельность никогда не осуждала. Семья Квятковских 
по обыкновению лето проводила на приисках, а зиму в Томске, где имели собственный 
дом и как люди со средствами вели общественную жизнь того времени, широко прини-
мали у себя гостей и имели обширные знакомства, среди которых были и политические 
ссыльные. Так, в числе частых гостей были ссыльный декабрист Г. С. Батеньков и один 
из крупнейших идеологов революционного народничества – М. А. Бакунин, который 
даже породнился с их семьей, женившись на племяннице А. В. Квятковского Антонине 
Ксаверьевне Квятковской. Как человек состоятельный, А. В. Квятковский принимал уча-
стие в делах благотворительности и общественной жизни города. Так, в 1859 г. был из-
бран членом комитета по восстановлению Троицкого собора и возглавлял в данном коми-
тете казначейскую часть, но, как указывает К. Н. Евтропов, относился к своим обще-
ственным обязанностям чисто формально. По его мнению, жил А. Квятковский «барином 
на хорошие средства своей жены и был не в курсе многосложных и хлопотливых занятий 
по комитету, требовавших главным образом и привычки к хозяйственным делам и прак-
тической сметливости». В 1860 г. Квятковский был также Высочайше утвержден в долж-
ности почетного смотрителя Томского уездного училища. Рекомендуя его на эту почет-
ную должность, томский губернатор Озерский в своем письме от 10 июля 1860 г. харак-
теризовал генерал-губернатору Западной Сибири Квятковского как человека, пользую-
щегося общим уважением и имеющего притом «весьма достаточное состояние». Губер-
натор отмечал, что пример Квятковского как жертвователя на нужды образования может 
стать примером для других. К своим ссыльным соотечественникам Квятковский отно-
сился настороженно, опасаясь навлечь на себя подозрения в симпатиях к польским бун-
товщикам. Вместе с тем ценил их профессиональные качества и принимал на службу. 
Так, некоторое время у него в доме в Томске и на приисках жила оказавшаяся в ссылке 
полька Ельжбета Табеньская, учившая его четырех младших детей грамоте, языкам и 
музыке. На его прииске служил в качестве кладовщика бывший студент Киевского уни-
верситета Домбровский, также ссыльный. Много поляков работало на самом прииске 
рабочими. Сам же А. В. Квятковский, в отличие от старшего брата Ксаверия, приняв в 
Сибири православие и женившись на православной, поляком уже себя не считал. Скон-
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чался А. В. Квятковский в конце 1870-х гг. на своем прииске и там же был похоронен. 
Причиной его преждевременной кончины стало нервное потрясение, случившееся с ним 
из-за переживаний, связанных с попыткой убийства одним из рабочих прииска, уголов-
ным каторжником его сына Василия. Василий управлял прииском отца и намеревался 
наказать рабочего за его побег с прииска. Невольная свидетельница этого драматическо-
го события в семье Квятковских пани Ельжбета Табеньская в своих воспоминаниях до-
вольно подробно описала эту драму и дала характеристику главе семьи как человеку, 
наделенному добрым сердцем, остроумием, здравым рассудком, симпатичной внешно-
стью и везением в жизни: «у него была добрая жена, добродушные дети, способные к 
учению, с благородным характером, его любили во всей округе. И вместе с тем он плохо 
кончил», – писала мемуаристка, – ибо он утратил веру. У самого ее не было, и детям ее не 
оставил, ибо у них также не было счастья в жизни, ибо без веры плохо и жить и уми-
рать…». Жена А. В. Квятковского скончалась в 1898 г. в г. Кишиневе, проживая у дочери 
Юлии. В семье Квятковских было десять детей – семь сыновей и три дочери: Екатерина 
(20.10.1842 г. р.), Петр (11.01.1844 г. р.), Василий (11.05.1847 г. р.), Юлия (28.02.1850 г. р.), 
Иван (5.02.1851 г.), Тимофей (19.01.1852 г. р.), Александр (1853 г. р.), Тихон 
(30.05.1862 г. р.), Мария и Инокентий. Александр и Тимофей стали революционерами-
народниками. Петр – морским офицером, капитаном 2-го ранга, вышел в отставку, но 
после неудачной женитьбы в ходе душевной депрессии покончил с собой в 1889 г. в Пе-
тербурге, оставив маленькую дочь. Василий не был женат, вначале управлял приисками 
отца, а затем служил у чужих, физически был увечным (горбатым), умер в конце 1880-х 
гг. Юлия окончила университет со степенью доктора медицины и долгие годы жила и 
работала в г. Кишиневе, где пользовалась большой известностью как врач-окулист, в кон-
це 1920-х гг. была еще жива. Тихон после окончания в 1888 г. Казанского университета 
стал земским врачом и почти 12 лет служил в Томской губернии (в г. Бийске), где пользо-
вался популярностью как врач и общественный деятель. Дочь Мария стала фельдшером 
и в конце 1920-х гг. жила в г. Тифлисе. Самый младший из детей, Иннокентий, получил 
специальность ветеринарного врача и жил в г. Верном.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 40. Д. 804. Л. 8–9; Ф. 125. Оп. 1. Д. 117. Л. 1–8; Евтро-
пов К. Н. История Троицкого кафедрального собора в Томске. Томск, 1904. С. 265, 266; 
Баум Я. Д. Предсмертные письма А. Квятковского. Каторга и ссылка. 1927. № 2 (31). 
С. 205–211.
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КВЯТКОВСКИЙ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Революционер-народник, один из организаторов народовольческих организаций 
«Земля и воля» и «Народная воля»в 1870-е гг.

Kwiatkowski Aleksander – rewolucjonista ludowiec, jeden z założycieli organizacji «Zie-
mia i wola» oraz «Wola ludowa»

Родился в 1853 г. в г. Томске в многодетной семье 
польского дворянина, золотопромышленника Александра 
Квятковского и Аполинарии Тимофеевны, урожденной 
Боровковой, дочери енисейского купца и золотопромыш-
ленника. После окончания Томской гимназии в 1870 г. уе-
хал в Санкт-Петербург для поступления в Технологиче-
ский институт, где сблизился с революционерами-народ-
никами, примкнул к сибирскому землячеству, членом ко-
торого был его старший брат Тимофей, и всю свою даль-
нейшую жизнь посвятил революционной деятельности. 
Свою деятельность «в народе» Квятковский начал в Туль-
ской губернии, где основал слесарную мастерскую. Впо-
следствии в целях пропаганды идей народничества рабо-

тал рабочим на механическом заводе в Костроме, служил батраком на земледельческой 
ферме в Нижегородской губернии, в качестве деревенского торговца посещал Поволжье 
и Воронежскую губернию. Вместе с другими известными деятелями народничества – 
Н. Морозовым, С. Кравчинским, В. Плехановым, Д. Лизогубом – был учредителем пер-
вой народнической организации «Земля и воля» (1876), а после ее распада одним из соз-
дателей и руководителей другой крупной народнической организации «Народная воля» 
(1879). В 1879 г. Квятковский участвовал в попытке освободить Войнаральского по пути 
следования в Печенежскую центральную тюрьму; затем участвовал в удачном освобож-
дении из тюремного заключения своего товарища Преснякова. По воспоминаниям своих 
товарищей, Квятковский везде отличался своей энергией, страстной преданностью идее 
и самоотверженностью. Неутомимо деятельный, и в самые тяжелые минуты своей обще-
ственной жизни он не падал духом. Будучи членом исполнительного комитета «Народ-
ной воли», участвовал в издании и распространении подпольной газеты «Народная воля» 
и в подготовке террористических актов, в т. ч. осуществленного С. Халтуриным взрыва 
царской столовой в Зимнем дворце. Был арестован 24 ноября 1879 г. и после почти годич-
ного заключения 30 октября 1880 г. был осужден Петербургским военно-окружным су-
дом по делу 16 террористов к смертной казни. Квятковский был повешен 4 ноября 1880 г. 
в 8 часов утра на бастионе Иоановского равелина в Петербурге. Своей матери он оставил 
предсмертное письмо, в котором писал: «Как бы Вы ни смотрели на мою деятельность, 
как бы Вы ни относились к ней, Вы не можете, Вы не должны краснеть за своего сына. 
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Вы должны знать, что я действовал, что я жил так, как говорила мне моя совесть, каковы 
были мои убеждения. Вы меня знаете, и, если я скажу, Вы мне поверите, что единствен-
ным мотивом моей деятельности была страстная моя любовь к народу, сильное желание 
быть ему полезным (…) Не думайте, что я страшусь решения своей судьбы. (…) Нет, что 
бы меня ни ожидало и даже самую смерть я приму спокойно, хладнокровно (не потому, 
что жизнь мне надоела; нет, жить еще хочется, даже ах как хочется) – в том меня поддер-
живает одно только сознание, что я действовал честно, что я поступал по своим убежде-
ниям». А своему сыну Александру (1878–?) в письме адресовал следующие слова: «Мой 
милый, дорогой мальчик, целую тебя тысячу раз. Не могу сказать тебе – старайся похо-
дить на меня. Но скажу тебе: уважай то, что я уважал, и люби то, что я любил. Это тебе 
мое отцовское завещание…». В последующем его сын Александр принимал участие в 
социал-демократическом движении, в 1902–1905 гг. избирался членом ЦК РСДРП, в 
1921–1925 гг. был председателем АО «Аркос», созданного для усиления торговых связей 
СССР с Англией.

Источ. и лит.: Аптекман О. В. Общество «Земля и воля»70-х гг. Пг., 1924; Баум Я. Д. 
Предсмертные письма А. Квятковского // Каторга и ссылка. 1927. № 2 (31). С. 205–211; 
Троицкий Н. А. Пламенные революционеры // Освободительное движение в России. 
1981. Вып. 10; Сухотина Л. Г. Народоволец – сибиряк А. А. Квятковский // Вопросы исто-
рии Сибири. Томск, 1971. Вып. 4; Томск от А до Я. Краткая энциклопедия города. Томск, 
2004. С. 145; Энциклопедия Томской области. Томск, 2008. Том 1. С. 288. 

КВЯТКОВСКИЙ ТИМОФЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Член народнического движения в 1870-е гг.

Kwiatkowski Tymoteusz – członek ruchu ludowego w latach 1870-ch

Родился в 1852 г. в Томске в семье дворянина, золотопромышленника А. Квятковско-
го, старший брат А. А. Квятковского. В 1869 г. поступил в Петербургский университет, 
откуда перешел в Технологический институт. Летом 1870 г. приехал в Новгород вместе с 
братом Александром и организовал кружок, где читались запрещенные сочинения. Осе-
нью 1872 г. выехал за границу; жил в Цюрихе, где познакомился с братьями Жебуневыми 
и вошел в их кружок. В феврале 1873 г. уехал из Цюриха во Францию, где занялся прак-
тическим изучением сельского хозяйства. Вернувшись в Россию, организовал вместе с 
братом весной 1874 г. в селе Хотуши Тульской губернии в целях пропаганды слесарную 
мастерскую. В Киеве в конце 1874 г. вошел в кружок Дейча и Фесенко. Арестован в апре-
ле 1875 г., доставлен в Петербург и 10 мая 1875 г. заключен в Петропавловскую крепость, 
из которой был освобожден 18 мая 1875 г. Привлечен по делу о пропаганде в империи за 
принадлежность к кружку Жебуневых и наказан в административном порядке с подчине-
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нием негласному надзору полиции. Вслед за тем дознанием обнаружено его участие в 
слесарной мастерской в с. Хотуши. 27 мая 1876 г. вторично арестован в г. Серпухове, пре-
провожден в г. Тулу, где содержался под домашним арестом. В январе 1877 г. снова скрыл-
ся с целью эмигрировать за границу, но был задержан в г. Ковно с паспортом на имя 
солдатского сына Полякова. Содержался в тюремном замке в Москве, откуда переведен в 
Дом предварительного заключения. 5 мая 1877 г. предан суду особого присутствия Сена-
та по обвинению во вступлении в противоправительственное сообщество и в распро-
странении преступных сочинений (процесс 193-х). 23 января 1878 г. признан виновным 
и приговорен к лишению всех прав состояния и к каторжным работам в крепостях на 
9 лет, причем суд ходатайствовал о замене каторжных работ ссылкою на поселение в 
 Тобольскую губернию. Заключен в Петропавловскую крепость 25 января 1878 г. По выс-
шему повелению 11 мая 1878 г. лишен прав и в срок каторжных работ зачтено предвари-
тельное содержание под стражей. 23 июля 1878 г. отправлен из крепости на Кару, куда 
прибыл 12 сентября. В апреле 1879 г. переведен в вольную команду, но по циркуляру 15 
декабря 1880 г. снова заключен 2 января 1881 г. в тюрьму и закован в кандалы. 18 февра-
ля 1883 г. отправлен на поселение; жил в Акше (Забайкальская область). По манифесту 
26 ноября 1886 г. получил разрешение переселиться в Енисейскую губернию. В 1893 г. 
получил разрешение на повсеместное проживание, кроме столиц, и без восстановления в 
правах. 5 февраля 1898 г. подал Всеподданнейшее прошение о восстановлении в правах. 
В дальнейшем занимал видный пост при постройке Сибирской железной дороги. Умер в 
1906 г. или 1907 г.

Источ. и лит.: Валк С. Журн. Красный Архив. Т. 14. С. 173; Баум Я. Д. Предсмертные 
письма А. Квятковского // Каторга и ссылка. 1927. № 2 (31). С. 205–211.

КВЯТКОВСКИЙ ТИХОН АЛЕКСАНДРОВИЧ
Врач в Томской губернии в 1889–1903 гг.

Kwiatkowski Tichon – lekarz w Guberni Tomskiej w latach 1889–1903

Родился 30 мая 1862 г. в Томске в семье титулярного советника, потомственного дво-
рянина Витебской губернии Александра Квятковского, ставшего в Сибири золотопро-
мышленником. В 1888 г. окончил Казанский университет со степенью лекаря и званием 
уездного врача и в 1889 г. по прошению был назначен участковым врачом в с. Тисуль 
Мариинского округа Томской губернии. 1 декабря 1891 г. последовал перевод в г. Куз-
нецк на должность городового врача. В августе 1892 г. занимался ликвидацией эпидемии 
холеры в Кузнецком округе. 10 июля 1893 г. приказом губернатора переведен на долж-
ность разъездного врача для сельской местности Томской губернии, 16 марта 1894 г. «для 
пользы службы» переведен на должность окружного врача в г. Бийск. В августе 1894 г. за 
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службу в Сибири в течение 5 лет получил добавку к жало-
ванью в размере 1/5 годового содержания – 102 руб. 
В 1889 г. получил по выслуге лет чин титулярного совет-
ника, в 1896 г. – коллежского асессора, в 1897 г. – надвор-
ного советника, в 1900 г. – коллежского советника. 1 янва-
ря 1899 г. согласно изъявленному желанию назначен Бий-
ским участковым врачом. 15 марта 1901 г. приказом това-
рища министра внутренних дел получил вторую добавку 
к жалованью за выслугу в Сибири 10 лет в размере 240 
руб. в год. В сентябре 1902 г. подал прошение о переводе 
его с должности участкового врача в Бийске на «любую 
открывшуюся врачебную вакансию в Томске кроме долж-
ности врача для командировок», мотивируя это тем, что в 
Томске у него в гимназии учатся два его сына и которым 
необходимо отцовское внимание. Свободной вакансии в Томске для него не нашлось и в 
июне 1903 г. он подал в отставку по семейным обстоятельствам. Выйдя в отставку, с се-
мьей выехал в Киевскую губернию, где в конце октября 1901 г. был принят на службу 
исполняющим должность Цесарско-Слободского участкового врача в Черкасском уезде. 
С началом русско-японской войны был мобилизован на военную службу, 6 июля 1905 г. 
распоряжением полевого медицинского инспектора Третьей Маньчжурской армии при-
командирован к 137-му пехотному Неженскому полку. Приказом по армии от 3 октября 
1905 г. «за понесенные труды походной жизни» награжден орденом Св. Станислава III 
степени. В январе 1906 г. приказом по 35-й пехотной дивизии назначен младшим ордина-
тором 94 походного госпиталя. В марте 1906 г. из Харбина в Россию сопровождал эшело-
ны с ранеными. В мае 1906 г. от военной службы был уволен и в Киевской губернии 
возвратился вновь к службе участкового врача. В 1908 г. подал прошение о назначении 
пенсии за выслугу в медицинских должностях 20 лет, из которых почти 12 лет служил 
врачом в Томской губернии. Получил пенсию в размере 300 руб. год. – 50 % получаемого 
жалованья. В конце 1920-х гг. проживал в Умани, заведуя больницей. Был женат на Ма-
рии Демьяновой, в браке с которой имел детей: Михаила (15.05.1889 г. р.), Сергея 
(27.09.1890 г. р.), Алексея (17.09.1892 г. р.), Елену (14.02.1897 г. р.). Вся семья была пра-
вославного вероисповедания.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 40. Д. 804. Л. 1–43.
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КВЯТКОВСКИЙ ВАЦЛАВ ЯНОВИЧ

Деятель польской секции РКП(б) в Томске в начале 1920 г.

Kwiatkowski Wacław – działacz sekcji polskiej RPK (b) w Tomsku na początku lat 1920-ch

Родился около 1870 г. Происходил из крестьян Полоцкой губернии, получил общее 
среднее образование, по профессии – техник по каменным постройкам. С 1903 г. начал 
заниматься революционной деятельностью. В период Первой русской революции состо-
ял инструктором боевой организации Польской социалистической партии (ППС) в Вар-
шаве, затем был организатором союза каменщиков в Варшаве. Неоднократно подвергал-
ся арестам, а затем был выслан на поселение в Туруханский край на четыре года. В 1913 г. 
приехал в Томск, где жил на квартире по ул. Равенства, 12. Работал часовым мастером в 
мастерской, открытой его женой. Февральскую революцию 1917 г. встретил в г. Томске, 
став на сторону большевиков. Принимал деятельное участие в политической жизни том-
ской полонии. Так, на собрании членов полонии Томска и поляков-беженцев 5 марта 
1917 г. был избран в состав Томского городского комитета. Был в числе организаторов 
польской секции Томского губкома РКП(б), которая активно выступила в поддержку пе-
редачи власти Советам. Был членом красногвардейского отряда и в 1918 г. избирался 
членом товарищеского суда отряда. При власти Колчака занимался подпольной деятель-
ностью, с сентября по октябрь 1919 г. сидел в тюрьме в г. Томске. С восстановлением в 
городе советской власти активно включился в воссоздание польской секции РКП (б). На 
первом заседании коммунистов-поляков был избран председателем секции. Как член 
секции, с февраля 1920 г. занимался реорганизацией на социалистический лад польских 
школ г. Томска. Был также председателем первого районного партийного комитета пар-
тии большевиков. Впоследствии решением партийного суда Томского губкома РКП в 
марте 1920 г. заочно был исключен из партии за самовольную выдачу удостоверений не-
которым полякам г. Томска в Комитет по пленным и беженцам (пленбеж) о их лояльности 
к советской власти, а также издание на польском языке юмористического журнала «Оса», 
признанного по содержанию пошлым и вредным для партии. После рассмотрения заяв-
ления Квятковского о пересмотре решения о его исключении из партии в его адрес было 
выдвинуто новое обвинение. В частности, он был обвинен в том, что его жена в период 
колчаковского режима держала в г. Томске ювелирную мастерскую и после восстановле-
ния в городе советской власти не сдала все драгоценности, а продолжала их сбывать на 
рынке. Несмотря на обращения ряда членов партии в защиту Квятковского и запрос 
польского бюро ЦК РКП (б) решение партийного комитета об исключении из партии 
Квятковского было оставлено в силе. Дальнейшая судьба не установлена.

Источ. и лит.: ЦДНИ ТО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 25.
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КВЯТКОВСКИЙ РОМАН БРОНИСЛАВОВИЧ

Работник Томской железной дороги в 1903–1937 гг.

Kwiatkowski Roman – pracownik kolei w Tomsku w latach 1903–1937

Родился в 1889 г. в г. Сувалки в семье польского дво-
рянина Бронислава Квятковского. Его отец рано умер, 
оставив бедствовать жену и 5 детей. В 1903 г. уже в Том-
ске в возрасте 55 лет умерла его мать Юзефа. Роман не 
смог получить должного образования и в 14 лет после 
смерти матери пошел работать на железную дорогу, прой-
дя путь от кочегара на паровозе до начальника железнодо-
рожного депо. В 1919 г. был принят в члены ВКП(б), из-
бирался председателем профсоюзной организации Том-
ской железной дороги. С 1929 г. был на руководящей про-
изводственной работе: заместителем заведующего ремон-
том депо ст. Тайга, начальником депо ст. Боготол, заведу-
ющим цехом промывочного ремонта в депо ст. Красно-
ярск, инспектором при начальнике Томской железной до-
роги, в январе 1934 г. был назначен начальником депо железнодорожной ст. Топки. За 
образцовую работу неоднократно премировался: в день 15-й годовщины Октябрьской 
революции награжден значком ударника, в 1934 г. Политуправлением НКПС награжден 
значком «Ударник Сталинского призыва». В 1935 г. за высокие производственные пока-
затели в работе был награжден высшей наградой СССР – орденом Ленина, став, таким 
образом, первым орденоносцем на Томской железной дороге. Получал орден из рук 
М. И. Калинина в Москве в Кремле в присутствии целой делегации таких же передови-
ков-железнодорожников. В представлении к награждению, опубликованном в специаль-
но изданной по такому случаю книге под громким названием «Люди великой чести» под 
рубрикой «Страна должна знать своих героев», в отношении Романа Квятковского, в 
частности, говорилось, что, став с января 1934 г. начальником депо станции «Топки», тов. 
Квятковский в депо «Топки» был назначен в «момент разоблаченного очковтирательства 
со стороны руководителей депо. В результате большевистской организации рабочего 
коллектива работа в депо выправилась, и оно взяло первое место во всесоюзном соревно-
вании паровозных депо. Работа депо «Топки» стала образцом для паровозных депо дру-
гих дорог, значительная часть которых заимствовала опыт этого депо. В Топкинском депо 
образцовый порядок: чистые и озелененные цехи, отсутствие суеты, высокая дисципли-
на среди командного состава и рабочих, строгая хозяйственная расчетливость. Тов. Квят-
ковский умеет по-боевому ставить и разрешать очередные вопросы практической пар-
тийной, профессиональной и хозяйственной работы». Летом 1937 г. с началом новой ре-
прессивной волны он был снят с руководства депо железнодорожной станции Белово и 
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понижен до должности дежурного депо г. Новокузнецка. На партсобрании «за развал 
работы и покровительство «врагам народа» получил взыскание и решение о недоверии с 
явной угрозой исключения из партии. Не чувствуя за собой вины и желая доказать свою 
правоту, поехал в Новосибирск искать защиты у первого секретаря Запсибкрая Р. И. Эйхе, 
но на железнодорожном вокзале Новокузнецка был арестован 4 октября 1937 г. органами 
НКВД и с 7 октября находился под следствием военного трибунала Сибирского военного 
округа в г. Новосибирске. По постановлению комиссии НКВД и прокурора СССР от 15 
декабря 1937 г. за причастность к контрреволюционной деятельности по статье 58 УК 
РСФСР был приговорен к высшей мере наказания и расстрелян 26 декабря 1937 г. в ново-
сибирской тюрьме. Однако это стало известно семье только через 57 лет. После ареста 
Р. Б. Квятковского в его служебной квартире был произведен обыск, изъяты орден Лени-
на, документы, письма, ряд книг, часы именные, портфель именной и другие вещи, а се-
мье арестованного было предложено срочно освободить жилье. Жена Р. Б. Квятковского, 
Квятковская Зинаида Ивановна (урожд. Степанова) с дочерью Ядвигой, ученицей 7-го 
класса, 10-летним сыном Евгением и 5-летней дочерью Лидой вынуждены были перее-
хать в Томск к матери. Старшая дочь Галина (1919 г. р.) училась в Ленинграде в институ-
те железнодорожного транспорта, но вскоре после ареста отца была оттуда исключена 
как дочь врага народа и вынуждена была также приехать в Томск. Осенью 1937-го в 
Томске были репрессированы родственники жены Романа Квятковского: ее престаре-
лый отец и брат, а также четверо дальних родственников. Все они были также приговоре-
ны к высшей мере наказания. С началом Великой Отечественной войны в июне 1942 г. 
после окончания 7-го класса пятнадцатилетним подростком пошел работать на завод уче-
ником токаря ремонтно-механического цеха эвакуированного подшипникового завода 
сын Р. Б. Квятковского Евгений. Уже через год молодой рабочий заслужил ударным тру-
дом высокую по тем временам честь: как стахановец военного времени, один из инициа-
торов движения многостаночников-тысячников представлял завод на первом съезде мо-
лодых рабочих в Новосибирске в марте 1943 г. Был также делегатом 3-го (1943), 4-го 
(1944), 5-го (1945) городских слетов передовиков производства г. Томска. Награждён тре-
мя грамотами и медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг.». Вся дальнейшая его трудовая биография была связана с заводом ГПЗ-5 
Томска. Без отрыва от производства окончил Томский машиностроительный техникум, 
10 классов ШРМ, университет марксизма-ленинизма, машиностроительный факультет 
политехнического института, пройдя на заводе путь от ученика токаря до заместителя 
главного технолога завода, и проработал в этой должности 20 лет вплоть до выхода на 
пенсию. Став пенсионером, продолжает вести активный образ жизни: пишет стихи, под-
готовил и издал книгу воспоминаний, являлся активным членом Польского центра «Бе-
лый Орел» и Томского общества «Мемориал».

Источ. и лит.: Архив Томского общества «Мемориал»; Католический некрополь горо-
да Томска. Томск, 2001. С. 147; Люди великой чести. Трас. железнодор. издат. М., 1935. 
С. 7; Квятковский Евгений. И все по жизни… Стихи, статьи, воспоминания. Томск, 2005.
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КЕНЩИЦКИЙ-ФИЛИППОВИЧ ВЛАДИСЛАВ ИОСИФОВИЧ

Партийно-советский и хозяйственный деятель в Томском крае в 1920–1930-е гг.

Kęszczycki – Filippowicz Władysław – działacz partyjny w Tomskim Kraju w latach 
1920–1930

Родился в 1888 г. в польском городке Пабияница, впоследствии работал ткачом в 
г. Лодзи. Настоящие фамилия и имя – Богумил Кенщицкий. До 1907 г. вместе с родителя-
ми и братьями жил в Лодзи. В семнадцатилетнем возрасте приобщился к деятельности 
революционной организации ППС, участвовал в революционных событиях 1905 г., при-
нимал участие в баррикадных боях. По заданию своей партийной ячейки в 1907 г. уча-
ствовал в ряде террористических актов против царских жандармов и надзирателей, а так-
же вместе с товарищами по партии совершил несколько экспроприаций в пользу своей 
партии. Скрываясь от полиции во избежание ареста, приобрел подложные документы на 
имя Владислава Филипповича. В 1907 г. был арестован и в административном порядке 
под фамилией Филиппович выслан в Нарымский край на 3 года. В Нарыме сблизился со 
ссыльными большевиками, поддерживал их курс на социалистическую революцию в 
России. В годы колчаковского режима активно участвовал в красном партизанском дви-
жении в Нарымском крае. С 1920 г. после восстановления в крае советской власти воз-
главлял Нарымский ревтрибунал и местное политбюро. В 1920 г. состоял в польской сек-
ции РКП(б). В последующие годы работал в ЧК, на партийно-советских и хозяйственных 
должностях. На 1937 г. руководил Нарымской окружной промконторой «Запсиблеспром-
союз» и жил в г. Колпашево. В анкете указывал, что владел помимо польского и русского 
языков также немецким и еврейским языками. 

1 сентября 1937 г. был арестован НКВД. При аресте у него на квартире был изъят 
личный архив: письма, различные мандаты, бланки, удостоверения, воспоминания о про-
житых годах в записных книжках. Среди изъятых бумаг были мандат и делегатский би-
лет участника съезда поляков в Москве 1929 г., приглашение на съезд от руководства 
польской компартии, а также личные партийные дела члена ВКП (б), оставшиеся у него 
после партийной переписи и чистки 1922 и 1928 гг. Сразу же после ареста в Колпашеве 
по распоряжению начальника УНКВД по Запсибкраю спецконвоем был направлен в Но-
восибирск, где 12 сентября 1937 г. собственноручно написал заявление на имя следовате-
ля о том, что хорошо обдумал выставленные против него улики и пришел к убеждению, 
что «запирательство бесполезно». Написал, что действительно был участником суще-
ствовавшей на территории Сибири «Польской организации войсковой» (ПОВ) и в на-
званной организации в числе других занимал руководящее положение, а именно являлся 
уполномоченным Московского центра ПОВ по Сибири. В члены контрреволюционной 
организации якобы был завербован еще в 1929 г. во время съезда поляков в Москве руко-
водителями ПОВ союзного масштаба Томашем Домбалем и Болеславом Пржибышев-
ским. В конце своего заявления написал, что подробные показания о деятельности ПОВ 
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в Сибири и о своей работе в ней даст дополнительно. 21 января 1938 г. постановлением 
НКВД СССР был приговорен к высшей мере наказания и в тот же день расстрелян. Реа-
билитирован в марте 1989 г.

Источ. и лит.: Архивно-следственное дело на Филипповича В. И. // Архив УФСБ по 
Томской области; Жертвы политического террора в СССР. Электронная база данных; Ха-
невич В. А. Белостокская трагедия (из истории геноцида поляков в России). Томск, 1993. 
С. 101–103.

КЕРСНОВСКАЯ ЕФРОСИНИЯ АНТОНОВНА
Спецпереселенка в Нарымском крае в 1941–1942 гг., заключенная Гулага, 

художник, автор книги воспоминаний

Kersnowska Eufrosinia – przebywała na zesłaniu w Kraju Narymskim w latach 1941–
1942, więzień GUŁAGu, malarka autorka książki wspomnień

Родилась в 1907 г. в Одессе в семье потомственного 
польского дворянина, католика, профессора-юриста Ан-
тона Керсновского и православной гречанки, преподава-
теля иностранных языков. Родители смогли дать Фросе и 
ее старшему брату Антону хорошее образование. Ефро-
синия, окончив гимназию, в совершенстве знала 8 язы-
ков, но отказалась продолжить дальше свое образование 
во Франции, решив остаться с родителями и заботиться о 
них в старости. В 1919 г. с приходом к власти большеви-
ков ее отцу чудом удалось избежать расстрела и семья 
Керсновских, спасаясь от преследования, тайно через 
море сбежала в Бессарабию, часть тогдашней Румынии, 
где у отца Ефросинии было небольшое родовое поместье. 
Евфросиния своим трудом поднимала пришедшее в упа-

док хозяйство, стала фермером. Незадолго до ввода советских войск в Бессарабию в 
1940 г. умер отец, и она осталась одна с матерью. Брат Антон жил во Франции, впослед-
ствии принимал участие во французском сопротивлении и погиб в 1944 г. Со вступлени-
ем Красной Армии в Бессарабию в июне 1941 г. как «эксплуататорский элемент» была 
депортирована в Сибирь на лесоповал. Работала в пос. Суйга Молчановского района На-
рымского края. В апреле 1942 г. совершила побег с места поселения, прошла по тайге в 
одиночку около 1,5 тыс. км. Летом 1942 г. была поймана на Алтае, возвращена в Томск и 
осуждена за побег с места поселения к 10 годам лагерей. Срок заключения начала отбы-
вать в г. Новосибирске, где вновь была приговорена за ведение «антисоветской агитации 
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среди осужденных» по статье 58-10 к 10 годам исправительно-трудовых лагерей (ИТЛ). 
Последним местом заключения был Норильлаг, где Керсновская работала в шахте взрыв-
ником. После отбытия срока заключения осталась работать в Норильске до получения 
пенсии, затем жила в г. Ессентуках. В 1963–1964 гг. написала рукопись своих воспомина-
ний о пережитом, сама проиллюстрировав ее более чем 700 рисунками. В последующие 
годы, боясь изъятия рукописи и ареста КГБ, сделала несколько копий рукописи и прятала 
их в разных местах. Впервые смогла обнародовать свои воспоминания и рисунки только 
в конце 1980-х гг. с началом перестройки и гласности в журнале «Огонек». В последую-
щие годы книга мемуаров Е. Керсновской «Сколько стоит человек» и ее рисунки много-
кратно издавались на русском и других языках мира. Умерла в Ессентуках в 1994 г.

Источ. и лит.: Архив Томского общества «Мемориал».

КЕСКЕВИЧ НАДЕЖДА ФЕДОРОВНА
Спортсменка, жительница Томска в 1944–1995 гг.

Kieskiewicz Nadzieja -zawodniczka, mieszkanka Tomska w latach 1944–1995

Родилась 30 мая 1917 г. в г. Котласе современной Архангельской области. В 1941 г. 
окончила Новосибирский техникум физической культуры, работала председателем спор-
тивного комитета в с. Сузун. В 1944 г. была переведена в Томск, где работала в учрежде-
ниях профтехобразования и университете. Окончила Томский государственный педаго-
гический институт, затем заведовала в нем кафедрой физической культуры. Была разно-
сторонней спортсменкой. Входила в сборные команды Томской области по баскетболу, 
легкой атлетике и лыжным гонкам. Была многократной чемпионкой области и Сибири в 
прыжках в высоту, в метании диска и копья. В 1947 г. стала чемпионкой РСФСР в мета-
нии копья. Несколько лет входила в список 50 лучших легкоатлетов страны по метанию 
копья. В 1951 г. на чемпионате СССР по лыжным гонкам получила серебряную медаль в 
эстафете. В 1973 г. вышла на пенсию и до конца своих дней вела группу здоровья с жен-
щинами преклонного возраста. Отличник народного просвещения. Умерла в Томске 29 
августа 1995 г.

Источ. и лит.: Спортивный ежегодник. 1947. М., 1949; Томск от А до Я. Краткая эн-
циклопедия города. Томск, 2004. С. 145.
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КЛЕЧКОВСКИЙ ВЛАДИСЛАВ ОСИПОВИЧ

Участковый медицинский фельдшер в 1898–1902 гг.

Kleczkowski Władysław – felczer rejonowy w latach 1898–1902

Родился 17 мая 1875 г. в семье польского переселенца католического вероисповеда-
ния. В 1883 г. успешно окончил Больше-Барандатское сельское училище Дмитровской 
волости Мариинского округа. В 1893 г. окончил за казенный счет Омскую центрально-
фельдшерскую школу со званием медицинского фельдшера и назначен служить в Мари-
инскую тюремную больницу, а затем переведен в Булатовский врачебный участок Верх-
не-Омской волости. В 1895–1898 гг. отбывал воинскую повинность. В марте 1898 г. был 
принят на службу фельдшером по вольному найму в с. Больше-Барандатское Мариинско-
го уезда с производством жалованья от общества. Затем для пользы дела переведен на 
такую же должность в с. Итатское Мариинского округа. Согласно рапорту крестьянского 
начальника, Итатская волость в то время насчитывала 18 селений с населением в 10808 
душ обоего пола, но не имела отдельного медицинского фельдшера. Медицинский фель-
дшер был только на 3 волости с 38 селениями, разбросанных на значительном расстоя-
нии друг от друга. В 1899 г. Клечковский обратился с прошением к губернатору о зачис-
лении его на государственную службу. Характеризовался положительно как исполняю-
щий свои обязанности «усердно и со знанием дела». Губернатор поддержал его просьбу 
перед министерством внутренних дел. Клечковский получал жалованье от общества в 
размере 300 руб. в год. В 1901 г. был призван на воинские сборы, а по возвращении, не 
имея возможности вернуться на прежнее место службы, был принят на должность участ-
кового фельдшера в Ново-Николаевске. В ноябре 1901 г. просил Ново-Николаевского 
сельского участкового врача ходатайствовать о предоставлении ему месячного отпуска 
«для исправления здоровья» (последствия 1200-верстового пешего перехода во время во-
енных сборов). В 1902 г. по состоянию здоровья подал прошение об отставке. Был женат 
на крестьянке Анне Акуловой.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 40. Д. 706. Л. 1–94.

КЛЕЩИНСКИЙ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
Полицейский пристав г. Томска в 1867 г.

Kleszczyński Jan – Naczelnik Policji w Tomsku w roku 1867

Родился около 1824 г. (в 1867 г. – 43 года). Происходил из разжалованных чиновни-
ков. В 1864 г. поступил на гражданскую службу в Сибири в качестве канцелярского слу-
жителя 4-го разряда, затем был принят в штат Томского губернского правления канцеляр-
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ским служителем. 11 марта 1864 г. был назначен квартальным надзирателем Воскресен-
ской части Томска. 31 августа переведен на должность пристава уголовных и граждан-
ских дел Каинской городской полиции с прикомандированием к такой же в Томске. 
В 1867 г. занимался следствием по делу мещанки Томска Екатерины Малышевской, пере-
давшей в тюремный замок арестанту Антону Холовинскому фальшивый кредитный би-
лет трехрублевого достоинства, а также делом политического ссыльного Людвига Гаев-
ского. Был православного вероисповедания, в 1867 г. – вдовец.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 1286. Л. 160–166; Д. 1173. Л. 2–6; Д. 1149. Л. 490.

КЛИМОВСКАЯ ГАЛИНА ИВАНОВНА 
Филолог, доктор филологических наук, профессор, 

преподаватель Томского государственного университета c 1961 г.

Klimowska Halina – fi lolog, dr hab. nauk fi lologicznych, profesor, wykładowca na Uni-
wersytecie w Tomsku od roku 1961

Родилась 18 марта 1933 г. в г. Сталинске (Новокузнец-
ке) Западно-Сибирского края. Её отец, Иван Иванович 
Климовский (1889–1970), был потомком ссыльных поля-
ков, оказавшихся в Сибири еще в XVII в. После оконча-
ния Красноярской учительской семинарии работал препо-
давателем русского языка в средних учебных заведениях 
Сталинска. Мать, Лидия Валерьяновна Будзиаловская 
(1903–1981), из польской семьи, осевшей в Восточной 
Сибири во второй половине XIX в. Её дед по материнской 
линии Ян Будзиаловский служил на железной дороге, был 
начальником станции Угу-Нор на КВЖД. Мать окончила 
гимназию, затем Высшие инженерные курсы и 3 курса 
физико-математического факультета Томского государ-
ственного университета (заочно). Вынуждена была прервать учебу в университете в 
1941 г. в связи с началом войны и назначением ее заведующей учебным комбинатом при 
строительстве оборонного предприятия в Сталинске. В начале 1950-х гг. работала в од-
ной из организаций, занимавшихся строительством алюминиевого завода, умерла в Том-
ске. Галина Климовская в 1951 г. окончила с золотой медалью женскую среднюю школу 
№ 26 в Сталинске. В период учебы в школе участвовала в работе литературно-историче-
ского кружка городского Дома пионеров и школьников. Избиралась групоргом, была чле-
ном редколлегии школьной стенгазеты. Состояла членом юношеского краеведческого 
областного общества «Кузбасс». С 1951 г. – студентка филологического отделения исто-
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рико-филологического факультета ТГУ. Окончила университет (1956) по специальности 
«Русский язык, логика и психология» с квалификацией «преподаватель русского языка, 
логики и психологии в средней школе». С июля 1956 г. – литературный сотрудник газеты 
«Молодой ленинец» (Томск). С сентября 1958 г. – аспирант кафедры русского языка исто-
рико-филологического факультета ТГУ. Вышла замуж, родилась дочь, но семейная жизнь 
не сложилась. С сентября 1961 г. – ассистент, с 3 марта 1967 г. – старший преподаватель, 
с 25 июня 1968 г. – доцент кафедры русского языка. В 1976–1978 гг. – старший научный 
сотрудник (докторант), одновременно – заведующая кафедрой общего языкознания и 
классической филологии, с 29 января 1982 г. – доцент той же кафедры. С 4 апреля 1995 г. 
– профессор кафедры общего, славяно-русского языкознания и классической филологии. 
По совместительству (1969–1970 и 1999–2001) – доцент, затем профессор ТГПИ (в н. в. 
ТГПУ). В 1993 г. в совете Санкт-Петербургского университета защитила диссертацию на 
соискание ученой степени доктора филологических наук. За время работы на филологи-
ческом факультете университета читала курсы старославянского языка, исторической 
грамматики русского языка, морфологии и лексикологии современного русского языка, 
читала спецкурсы по математической лингвистике, машинному переводу, структурной 
лингвистике и др. Автор более 45 работ, в т. ч. 3 монографий, нескольких учебных посо-
бий. Награждена медалями «За трудовое отличие» (1981), «Ветеран труда» (1984), «За 
заслуги перед Томским государственным университетом» (1998), премия ТГУ за сборник 
стихов (2001). Состояла в КПСС (1965–1990). Избиралась парторгом кафедры общего 
языкознания и классической филологии, секретарем партбюро филологического факуль-
тета ТГУ (1970-е гг.). В конце 1980-х гг. решительно с молодым задором встала на сторо-
ну демократических преобразований и гласности в стране: была членом Республикан-
ской партии, затем членом партии «Союз правых сил». В возрасте после шестидесяти 
стала писать стихи и прозу: издала 3 сборника стихов и 6 повестей. Сборник повестей 
«Синий дым Китая» и «На всесторонней» (2001) носит автобиографический характер. 
В них запечатлены два очень разных отрезка жизни автора: один день ранней весны пе-
чально известного 1937 г., увиденный глазами четырехлетней девочки, и пять трудных 
дней уже взрослой, даже пожилой героини, на руках которой умирает от тяжелой болез-
ни дорогой человек. На вопрос о том, над чем работает сейчас, ответила, что в научном 
плане – подготавливает почву для просеминария «Устойчивые словосочетания в текстах 
XVIII века», заканчивает работу над «Сборником упражнений по русской орфографии: 
тетрадь для учеников и их родителей». Ну и помаленьку «толкает вперед» две повести, 
два рассказа… Не скучает… Мечтает хорошо освоить компьютер и выучить английский 
язык, чтобы читать в оригинале романы Мердок и «Дневники» Фаулза… Семья: дочь 
Ольга (в замужестве Бойко, 1958 г. р.), филолог, преподаватель МФУ ТГУ. Ее муж – 
В. П. Бойко, доктор исторических наук, профессор ТГАСУ, прямой потомок сосланного в 
Томск еще в XVII в. поляка Остафия Сваровского. В семье внук Иван и внучка Анна, а 
еще правнучка, которая зовет свою прабабушку просто «Галя». 
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Источ. и лит.: Архив ТГУ. Ф. Р-815. Оп. 64. Д. 461; Развитие общественных и гумани-

тарных наук в Томском университете (1880–1980) / А. П. Бычков, М. П. Евсеев, М. П. За-
вьялова и др. Томск, 1980; Рыжова М. Нетерпение сердца // Alma Mater. 1993. 19 мар.; 
Профессора Томского университета. Биографический словарь. Томск, 2003. Т. 4. Ч. 1. 
С. 381–384; Помня свое родство. Интервью с Г. И. Климовской // Гуманитарий. Ежегод-
ный журнал филологического факультета Томского госуниверситета. 2010. № 2. С. 25–
29; Воспоминания Г. Н. Климовской // Аудиоархив В. А. Ханевича. 

КЛИОНОВСКИЙ ВАСИЛИЙ ФЕЛИЦИАНОВИЧ
Советник Томского губернского суда в 1847–1851(?) гг.

Klionowski Wasyl – radca Sądu Gubernialnego w Tomsku w latach 1847–1851(?)

Родился около 1791 г. (в 1847 г. – 56 лет) в дворянской семье. После окончания Митав-
ской гимназии в 1807 г. поступил служить канцеляристом в Курляндскую казенную палату. 
В 1810 г. произведен в чин 14-го класса, в 1814 г. – в чин губернского секретаря, в 1822 г. 
– титулярного советника. В конце 1824 г. по прошению от службы был уволен в отставку, а 
в 1826 г. дворянским собранием Шавельского уезда единогласно избран межевым судьей. 
В Ковенской губернии приобрел небольшое имение, где и жил. В 1832 г. Виленским гу-
бернским правлением назначен участковым начальником временного Шавельского поли-
цейского управления. В 1834 г. по представлению Виленского военного губернатора за 
усердную службу был Всемилостивейше пожалован бриллиантовым перстнем. В 1837 и 
1840 гг. дважды избирался дворянском заседателем Шавельского уездного суда. В 1842 г. 
получил знак беспорочной службы за 25 лет. В 1843–1844 гг. помимо основной служебной 
деятельности назначался членом учрежденной военно-ссудной комиссии. Указом Прави-
тельствующего Сената в 1846 г. произведен в чин коллежского асессора. 12 апреля 1847 г. 
принят на службу по Томской губернии и назначен советником в Томский губернский суд с 
годовым жалованьем в 560 руб. и 350 руб. столовых. Живя в Томске, находился в родствен-
ных отношениях с лекарем Флорианом Зацкевичем, был крестным отцом его дочери и 
сына. Был женат на дворянке Юлии Шадурской, в браке с которой имел на 1847 г. детей: 
сыновей Ромуальда (27 лет); Юлиана (26 лет); Владислава (20 лет); Станислава (17 лет); 
Константина (10 лет); дочерей Елену (23 года); Софию (22 года); Брониславу (14 лет). Ро-
муальд служил губернским секретарем в канцелярии министра финансов; Юлиан – адъю-
тантом командира дивизии; Владислав – юнкером в саперно-учебном батальоне; Констан-
тин учился в Александровском кадетском корпусе. Дочь Елена была замужем. Остальные 
дети находились при родителях в Томске. Вся семья была католического вероисповедания.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 447. Л. 1504–1509; Ф. 440. Оп. 2. Д. 9. Л. 6 об.; Оп. 
1. Д. 1. Л. 10, 19.
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КЛОССОВСКИЙ АДАМ ОСИПОВИЧ
Губернский чиновник в середине ХIХ в.

Kłossowski Adam – urzędnik w połowie XIX stulecia

Родился между 1814 г. и 1826 г. (в 1859 г. – 33 года, 1872 г. – 58 лет). Происходил из 
дворян. В первой половине ХIХ в. как политический ссыльный был лишен прав состоя-
ния и выслан на жительство в Тобольскую губернию. Восстановлен в правах был только 
в 1856 г. В 1848 г. служил канцелярским служителем Тарского земского суда. В 1853 г. 
был принят на должность помощника столоначальника хозяйственного отделения То-
больской казенной палаты. В 1865 г. служил уже в г. Томске и состоял чиновником осо-
бых поручений при Томском губернаторе. В 1859 г. имел чин коллежского регистратора, 
в 1872 г. – титулярного советника. Умер 9 сентября 1872 г. в возрасте 58 лет от холеры, 
похоронен на католическом кладбище г. Томска. Был женат на Екатерине Павловой, пра-
вославного вероисповедания.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 814. Л. 98; Ф. 527-1. Д. 7. Л. 98; Католический не-
крополь г. Томска. Томск, 2001. С. 56; Дело об отделении Сибири от России. Томск, 2002. 
С. 365.

КНИТЕЛЬ РОМАН ЭДУАРДОВИЧ
Активный участник борьбы за советскую власть в Нарымском крае 

в 1917–1918 гг.

Knitel Roman – aktywny uczestnik walk o władzę radziecką w Kraju Narymskim w la-
tach 1917–1918

Уроженец г. Лодзи. Член Польской социалистической партии (ППС), участник барри-
кадных боев в г. Лодзи в 1905 г. В 1908 г. за революционную деятельность был выслан в 
Сибирь под гласный надзор полиции сроком на 3 года. Ссылку отбывал в Кетской воло-
сти Нарымского края. Еще находясь в ссылке, в 1910 г. женился и к 1918 году имел 5 де-
тей. В 1913 г. был мобилизован в армию, где продолжал вести революционную пропаган-
ду. В 1917 г. совместно с большевиком А. В. Шишковым принимал активное участие в 
установлении в Нарымском крае советской власти и создании красногвардейского отря-
да. В 1918 г. при падении советской власти вместе с рядом большевистских функционе-
ров эвакуировался в г. Тюмень, где вступил в ряды Красной Армии. Погиб под г. Тюме-
нью в сражении с частями армии Колчака.

Источ. и лит.: Архив Колпашевского краеведческого музея. Оп. 634, 635, 636.
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КНЯЖНИЦКИЙ ИВАН ПЕТРОВИЧ

Инспектор Томской мужской гимназии в 1820–1838 гг.

Kniaźnicki Jan – inspektor Gimnazjum Męskiego w Tomsku w latach 1820–1838

Являлся выпускником Виленского университета, имел степень доктора философии. 
В истории Томской гимназии был первым инспектором. Добровольно и безвозмездно 
давал уроки французского языка гимназистам «буде сие угодно будет высшему началь-
ству».

Источ. и лит.: Мисюрев. Томская гимназия за 50 лет. Томск. 1894 г.; Майданюк Э. 
«А приборы – от самого Ленца» // Елань. 1993. 22 дек.

КОВАЛЕВСКИЙ СТЕПАН ЯКОВЛЕВИЧ
Чиновник Томской губернии по акцизному управлению в 1870–1880(?) гг., 

бийский окружной исправник

Kowalewski Stefan – urzędnik Urzędu Akcyzowego w Guberni Tomskiej w latach 1870–
1880 (?), szef policji w Okręgu Bijskim

Родился около 1841 г. (в 1881 г. – 39 лет) в мещанской семье. Учился в Санкт-
Петербургском университете, но полного курса наук в нем не прошел. Выдержав в 1867 г. 
испытание в университете на звание домашнего учителя, был принят учить детей отстав-
ного генерал-майора Малаховского. В конце 1868 г. дирекцией училищ Белостока Грод-
ненской губернии был представлен к чину 12-го класса. В начале 1869 г. был принят на 
службу в почтовую контору г. Житомира старшим сортировщиком, а затем помощником 
экспедитора почтовой конторы. В июне 1870 г. по прошению принят на службу в Сибири 
и назначен помощником бухгалтера губернского акцизного управления. В 1871 г. был 
произведен в губернские секретари. В 1872 г. назначен помощником акцизного надзира-
теля Лесновской соляной заставы и прослужил здесь два года. В 1874 г. по прошению 
причислен к губернскому акцизному управлению по Западной Сибири. 18 июня 1874 г. 
приказом генерал-губернатора Западной Сибири был определен начальником третьего 
отделения Томского общего губернского управления. В1875 г. произведен в коллежские 
секретари. 20 августа 1875 г. управляющим акцизными сборами назначен помощником 
надзирателя семенной заставы в Семипалатинске. В 1877 г. получил чин титулярного со-
ветника и добавочное жалованье за выслугу в Сибири 5 лет в размере ¼ своего оклада – 
112 руб. 50 коп. В конце апреля 1879 г. перемещен по службе на 4-й участок, а в конце 
1879 г. по выслуге лет произведен в коллежские асессоры. 6 мая 1880 г. распоряжением 
Томского губернатора был назначен Бийским окружным исправником. Был женат на На-
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дежде Богдановой, дочери обер-офицера, в браке с которой имел детей: Вячеслава 
(24.03.1872 г. р.), Владимира (4.07.1873 г. р.), Мстислава (12.06.1875 г. р.), Евгения 
(21.01.1877 г. р.) и дочь Анну (18.11.1879 г. р.). Вся семья была православного вероиспо-
ведания.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 1547. Л. 173–180.

КОВАЛЕВСКИЙ АЛЕКСАНДР АНТОНОВИЧ
Профессор кафедры госпитальной терапии Томского медицинского института 

в 1943–1963 гг.

Kowalewski Aleksander – profesor w katedrze Terapii Szpitalnej Instytutu Medycznego 
w Tomsku w latach 1943–1963

Родился 18 (30) августа 1896 на ст. Татарка Либаво-Роменской железной дороги в 
семье железнодорожного служащего. Его отец, Ковалевский Антон (?–1936), в 1905 г. 
был сослан в Сибирь за участие в революционном движении. В семье было 2 детей. На-
чальное образование Александр получил на средства деда по материнской линии, теле-
графиста по профессии. После окончания 4-классного городского училища в Ромнах 
Полтавской губернии (1910) переехал к отцу на станцию Марьяновка близ г. Омска. 
В 1913 г. окончил Омскую фельдшерскую школу и был призван на военную службу. 
В 1915–1918 гг. – фельдшер Томского лазарета. В 1917 г. сдал экстерном экзамен во 2-м 
Томском реальном училище, получив аттестат за среднюю школу. В том же году посту-
пил вольнослушателем на медицинский факультет Томского университета. В 1917 г. – 
член и секретарь полкового (лазаретного) комитета, член Томского гарнизонного совета. 
В 1918–1919 гг. при белых правительствах подвергался аресту. После Гражданской вой-
ны продолжил учебу в университете, которую совмещал с работой фельдшером железно-
дорожной амбулатории станции Томск-2, а также работал грузчиком, преподавателем в 
медицинской школе. Студентом 3–4-го курсов участвовал в борьбе с эпидемией холеры. 
В 1922 г. был командирован для работы на Усманском врачебно-амбулаторном пункте в 
Мариинском уезде. В том же году был лекарским помощником инженерного батальона 
№ 7, исполнял обязанности старшего врача. В 1922–1924 гг. – ответственный за санитар-
ное просвещение в Томском губернском отделе здравоохранения. Ковалевский окончил 
Томский университет в 1923 г. со званием врача и «правом самостоятельной врачебной 
деятельности на всей территории РСФСР и союзных советских республик». С 1923 г. – 
научный сотрудник, с 1926 г. – ординатор кафедры факультетской терапевтической кли-
ники ТГУ. В 1926 г. был призван на военно-санитарную службу и состоял младшим ор-
динатором терапевтического отделения Томского окружного военного госпиталя. 
В 1929–1930 гг. заведовал больницей для хронических больных Томского окрздравотде-
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ла, а в 1930–1933 гг. – терапевтическим отделением Томской городской больницы. Одно-
временно в 1930–1933 гг. был сверхштатным ассистентом кафедры терапевтической кли-
ники Томского медицинского института. С 1933 г. – ассистент, затем исполняющий обя-
занности доцента кафедры пропедевтики внутренних болезней ТМИ. С 1940 г. – заведу-
ющий кафедрой госпитальной терапевтической клиники Хабаровского медицинского 
института. С 1943 г. – вновь в Томске и работал доцентом кафедры пропедевтики вну-
тренних болезней ТМИ. Во время Великой Отечественной войны преподавал на курсах 
усовершенствования врачей Западно-Сибирского военного округа, был уполномоченным 
комиссии по бытовому обслуживанию научных работников. С 1945 г. – председатель ре-
визионной комиссии объединенного месткома клиник и института. Как врач был опыт-
ным клиницистом, с большой настойчивостью добивался постановки диагноза и поиска 
путей лечения больного. С 1949 г. – заведующий кафедрой пропедевтики внутренних 
болезней Станиславского (Ивано-Франковского) медицинского института. Одновремен-
но заместитель директора по учебно-научной работе института. В 1953 г. вернулся в 
Томск и работал в должности заведующего кафедрой терапии санитарно-гигиенического 
факультета, с 1955 г. – заведующий кафедрой госпитальной терапии ТМИ. Написал ряд 
работ по истории клинической медицины (о Н. И. Лепорском, М. Г. Курлове, В. П. Об-
разцове и др.). Он самостоятельно изучил 3 иностранных языка, свободно владел фран-
цузским, немецким, украинским и белорусским языками. Обладал исключительной па-
мятью. Удивлял своих учеников способностями к математическому счету. Неплохо играл 
в шахматы. Любил слушать классическую музыку, знал произведения многих писателей, 
поэтов и легко, свободно цитировал их. Разносторонность знаний и оригинальность 
мышления Ковалевского проявилась в его работе «Об эмфиземе легких музыкантов-ду-
ховиков и о постановке дыхания при игре на духовых инструментах» (1935), в которой он 
показал, что эмфизема легких у музыкантов, играющих на духовых инструментах, встре-
чается не чаще, чем у людей других профессий. Он предложил оригинальный метод об-
учения игре на духовых инструментах с помощью определенных навыков выдыхания 
воздуха в инструмент. Эти рекомендации использовались при обучении музыкантов в 
Томском музыкальном училище. Перу Ковалевского принадлежат более 75 работ, в т. ч. 
3 монографии, методические указания для врачей по диагностике и лечению заболева-
ний внутренних органов. В 1946–1947 гг. Ковалевский – член редколлегии многотираж-
ной газеты ТМИ «За медицинские кадры». В 1950-х гг. – председатель цикловой методи-
ческой комиссии, проблемной комиссии по ревматизму. С 1956 г. – главный терапевт 
Томской области, он прекрасно знал многих врачей-терапевтов лечебных учреждений 
города и области, часто выезжал в сельские районы для консультаций. Выступал с до-
кладами на научных конференциях, совещаниях и съездах в Москве, Томске. В ходе ве-
дения занятий и чтения лекций часто импровизировал. На лекциях Ковалевского, как 
правило, демонстрировались различные типы течения заболеваний. Студенты нередко 
обращались к нему как к врачу, в т. ч. по поводу здоровья родных, близких родственни-
ков, и всегда получали помощь. Обычно к нему направляли наиболее сложных больных 
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и он быстро находил способ войти в контакт с больным, очень мягко и одновременно 
энергично подключал к исследованию студентов. В самых трудных ситуациях он быстро 
решал вопросы диагноза и практически не ошибался. Как клиницист удивлял необычай-
ной проницательностью. В 1963 г. Ковалевский покинул Томск и переехал в Воронеж, где 
возглавил кафедру внутренних болезней Воронежского медицинского института. 
С 1966 г. – консультант 4-го управления (Москва). Умер в Москве 28 января 1971 г. Пер-
вым браком был женат на Таисии Александровне (ум. в 1959 г.). Их дочери: Алексан-
дра,1919 г. р., окончила санитарный факультет ТМИ, кандидат медицинских наук, в 
1960-х гг. работала врачом-профпатологом факультетских клиник, в 1967 г. переехала в 
Барнаул; Виктория (в замужестве Плинская, 1926 г. р.) окончила историко-филологиче-
ский факультет ТГУ, преподавала русский язык и литературу в Томском техникуме же-
лезнодорожного транспорта, затем переехала в г. Днепропетровск. Вторым браком был 
женат на Вере Сергеевне Корюкиной. Их сын Вячеслав, 1941 г. р. Третьим браком – на 
Клавдии Федоровне (ум. в 1961 г.), ставшей помощником в делах мужа.

Источ. и лит.: Архив СибГМУ. Личное дело проф. А. А. Ковалевского; Ковалевский 
А. А.: Некролог // Терапевтический архив. 1971. № 7; Тетенев Ф. Ф. Новые теории – в 
XXI век. Томск, 2001; Федотов Н. П. Биографический словарь: Профессора медицинско-
го факультета Томского университета и медицинского института за 75 лет его существо-
вания (1888–1963) // Сибирский медицинский журнал. 2001. № 2; Профессора медицин-
ского факультета Императорского (государственного) Томского университета-Томского 
медицинского института-Сибирского государственного медицинского университета. 
1878–2003. Томск, 2004. Т. 1. С. 276–277.

КОВАЛЕВСКИЙ АЛЕКСАНДР ФРАНЦЕВИЧ
Томский геофизик, диссидент, политический заключенный в 1982–1983 гг.

Kowalewski Aleksander – tomski geofi zyk, dysydent, więzień polityczny w latach 1982–
1983

Родился 7 марта 1930 г. в селе Новомарьинка, что находится на границе Кемеровской 
области с Красноярским краем в латышско-польской семье. Откуда и когда приехали его 
предки в Сибирь, он не знает. Мать его родилась в 1903 г. уже в Сибири, по националь-
ности была латгалка, а отец – поляк, которого практически не помнит. Несмотря на то, 
что не имеет у себя ни капли русской крови и что до совершеннолетия жил в семье, где 
разговаривали на латышском языке, считает себя русским, так как воспитался на русской 
культуре и русском языке. В 1948 г. Александр Ковалевский покинул родное село и уехал 
в Томск, поступил учиться на геологоразведочный факультет Томского политехнического 
университета по специальности «Геофизические методы разведки». После окончания 
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института был оставлен на преподавательской работе в 
индустриальном техникуме. Участник экспедиции по из-
учению Тунгусского метеорита. В 1963 г. защитил канди-
датскую диссертацию. С 1962 по 1964 г. – ассистент, а с 
1964 по 1966 г. – доцент кафедры радиофизики Томского 
государственного университета. В 1966 г. перешел на ра-
боту в Сибирский физико-технический институт, а затем 
в 1974 г. – на заведование кафедрой физики Томского го-
сударственного педагогического института. В 1978 г. воз-
вратился в ТГУ и стал работать заведующим лаборатори-
ей НИИ биологии и биофизики при университете. 
В 1982 г. неожиданно для себя А. Ф. Ковалевский оказал-
ся в числе участников судебного процесса, уличенного 
органами КГБ в чтении и распространении запрещенной литературы, так называемого 
Тамиздата и Самиздата. Арестован через неделю после произведенного обыска в кварти-
ре и до суда 6 месяцев находился в СИЗО вместе с уголовниками. Два дня пробыл в ка-
рантинной камере, где из обстановки была всего одна железная кровать без матраса. По-
сле карантина – общая камера на 5 человек, хотя численность в ней постоянно менялась 
от двух человек до семи. За все время следствия шли постоянные допросы, всего было их 
32. Главный пункт обвинения – распространение клеветнических измышлений на суще-
ствующий строй. Инкриминировали чтение и распространение книги «Архипелаг ГУ-
ЛАГ», «Технология власти» Авторханова и др. Под давлением следствия и боясь за даль-
нейшую судьбу своих пятерых детей, А. Ф. Ковалевский признал себя виновным в том, 
что давал запрещенную литературу другим, назвал несколько имен своих корреспонден-
тов, за что до сих пор себя винит. Решением Томского областного суда 17 сентября 1982 г. 
по обвинению «в распространении заведомо ложных сведений, порочащих государствен-
ный и общественный строй», А. Ф. Ковалевский по ст. 190 УК РСФСР был осужден к 
полутора годам заключения и этапирован в Асиновсий ИТК-2. В лагере он пробыл всего 
полгода, так как в срок наказания были зачтены полгода сидения в следственном изоля-
торе во время следствия и еще 5 месяцев нахождения здесь же в ожидании ответа на 
кассационную жалобу, поданную его однодельцами. В 1983 г., выйдя из лагеря, Алексан-
дру Ковалевскому пришлось в полной мере испить чашу отверженного, неизменно полу-
чая отказ в приеме на работу по специальности. Пять лет перебивался случайными за-
работками, имея в кармане диплом кандидата наук, работал в одной из автобаз слесарем, 
крыл крыши, работал сторожем. Только в 1988 г. с большим трудом был принят на работу 
в Томский инженерно-строительный институт на должность исполняющего обязанности 
доцента с годичным испытательным сроком. Через три года из института был уволен в 
связи с достижением пенсионного возраста и сокращениями кадров в институте. От двух 
браков у А. Ф. Ковалевского пятеро детей. Старший сын, Евгений Ковалевский, получил 
мировую известность: он – кандидат наук, сотрудник Института физики прочности и 
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материаловедения Сибирского отделения Российской Академии наук (ИФПМ), мастер 
спорта России (2000), обладатель трех мировых достижений в области спортивных экс-
тремальных путешествий, обладатель титула «Выдающийся путешественник России», 
руководитель двух областных спортивных федераций – рафтинга и гребного слалома, 
лидер трех спортивных направлений – рафтинга, гребного слалома и водного туризма. За 
последние 10 лет под руководством и с личным участием Е. Ковалевского были органи-
зованы и выполнены 12 международных экспедиций, включая экстремальные путеше-
ствия в Непале, Западном Тибете и Бутане, поход по Индийскому океану от берегов Объ-
единенных Арабских Эмиратов до Таиланда на надувном парусном катамаране в составе 
группы пяти сибирских путешественников, четыре сплава с северных и южных склонов 
Эвереста, пересечение Атлантического океана.

Источ. и лит.: ГАРФ. Ф. 8131. Оп. 31. Д. 8859; Надзорные производства прокуратуры 
СССР. Аннотированный каталог. Март 1953–1991. С. 796; Посев. 1983. № 12; Хане-
вич В. А. «Томское дело» в судьбе Александра Ковалевского // Каменный мост: литера-
турно-художественный альманах. Томск, 2005. С. 410–415; Крюков В. Как размывали 
память. Томск, 2005. С. 49–53.

КОВАЛЕВСКИЙ ВИКТОР ТИХОНОВИЧ
Подполковник юстиции, старший следователь по особо важным делам 

УВД Томской области в 1973–1993 гг., начальник отдела УВД Томской области 
по расследованию организованной преступной деятельности в 1993–1994 гг. 

Kowalewski Wiktor – podpułkownik wymiaru sprawiedliwości, starszy śledczy w pionie 
specjalnym Urzędu Spraw Wewnętrznych Obwodu Tomskiego w latach 1973–1993, kie-
rownik Działu Przestępczości Zorganizowanej Urzędu Spraw Wewnętrznych Obwodu 
Tomskiego w latach 1993–1994

Родился в Томске 11 февраля 1949 г. в семье потомков польского шляхтича Писанко 
Болеслава, сосланного после Польского восстания 1863 г. из Гродненской губернии в 
село Елгайское Томского округа. Дед по матери – Писанко Иван Болеславович, работав-
ший в Томске маляром, в 1937 г. был арестован НКВД и осужден по ст. 58-2 УК РСФСР 
к 10 годам заключения, умер в Дальлаге от туберкулеза. Отец – Тихон Иванович Ковалев-
ский (1918–1963), происходивший также из ссыльных поляков в Красноярский край, во-
евал танкистом на фронтах Великой Отечественной войны, работал зам. директора том-
ского мясокомбината. Мать – Ковалевская Таисия Ивановна, урожденная Писанко (1918–
1988), учительница начальных классов, проработала 40 лет в школе № 17 г. Томска, «От-
личник народного просвещения», избиралась депутатом Томского горсовета, ее портрет 
помещался на городской Доске почета, вырастила троих детей (Галина, 1947 г. р.; Виктор, 
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1949 г. р., Сергей, 1953 г. р.) и всем дала высшее образова-
ние. Галина окончила биолого-почвенный факультет Том-
ского государственного университета (ТГУ), работала 
в НИИ Клинической и экспериментальной медицины СО 
РАМН в г. Новосибирске. Сергей окончил юридический 
факультет ТГУ, работал в системе МВД г. Томска, подпол-
ковник юстиции. Виктор Ковалевский в 1973 г. окончил 
дневное отделение юридического факультета ТГУ. 
С 1967 г. – на практической работе в милиции: оперупол-
номоченный уголовного розыска, следователь, старший 
следователь по особо важным делам. С 1993 г. – замести-
тель начальника следственного управления – начальник 
отдела по расследованию организованной преступной деятельности УВД Томской обла-
сти, подполковник юстиции. В числе главных его качеств родные, друзья и сослуживцы 
отмечали ответственность за порученное дело. В 14 лет он взял на себя ответственность 
за семью, когда умер от боевых ран отец в 1963 г. и мать осталась одна с детьми в 16, 14 
и 10 лет с учительской зарплатой в 90 рублей, а надо было дать всем высшее образование. 
С 18 лет начал свою работу в органах МВД, беря на себя ответственность за строгое со-
блюдение существовавшего законодательства. И когда работал старшим следователем по 
особо важным делам, начальником отдела по расследованию организованной преступ-
ности, борясь с хищениями в особо крупных размерах – взял на себя ответственность за 
сохранение государственной собственности. Конечно, на этом пути неизбежно встреча-
лось мощное противодействие, когда были затронуты интересы высокопоставленных 
лиц. В 1994 г. он был подвергнут преследованиям за то, что не отступил от расследования 
хищений государственных средств в особо крупных размеров по ряду громких афер. Од-
нако в труднейшей борьбе выстоял и победил. За 24 года работы его в органах МВД, 
когда приходилось расследовать наиболее сложные хоз. преступления, у него не было ни 
единого дела, отправленного на доследование, что является в следственной практике 
редчайшим случаем. За свою работу В. Т. Ковалевский был награжден многими ведом-
ственными наградами: знаком ЦК ВЛКСМ (1976); знаком «Отличник милиции» (1977), 
именными часами от министра МВД СССР (1978), званием «Лучший по профессии» 
(1981), медалью «За безупречную службу» III степени (1987), медалью «За безупречную 
службу» I степени (1992), знаком «За отличную службу в МВД» (1993). Обладал энци-
клопедическими знаниями по самым разным областям. Будучи хорошим знатоком исто-
рии, часто проводил исторические параллели и давал точные, хотя порой на первый 
взгляд и неожиданные прогнозы. И они, как правило, сбывались. При этом всегда сохра-
нял светлое восприятие жизни, был готов в любую минуту прийти на помощь. Обладал 
тонким юмором, добросердечием и доброжелательностью ко всем его окружавшим лю-
дям. В 1995 г. В. Т. Ковалевский выдвигался кандидатом в депутаты Государственной 
думы России по Томскому одномандатному округу № 174. Изначально он понимал борь-
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бу за государственные интересы как борьбу за интересы народные и полагал, что нужна 
консолидация сил всех тех, кто ставит своей целью возрождение России на основе зако-
на, нравственности и уважения прав человека. В 1999 г. Ковалевский перешел из системы 
УВД работать заместителем генерального директора по правовым вопросам Томского 
электролампового завода. В 2003 г. был приглашен на должность начальника правового 
управления ТГАСУ и проработал здесь до внезапной кончины. Умер 30 ноября 2010 г. 
Был женат на Ковалевской Татьяне Андреевне, докторе физико-математических наук, 
профессоре, заведующей кафедрой теоретической механики ТГАСУ, директоре институ-
та заочного дистанционного обучения, члене-корреспонденте Академии педагогических 
наук. Имел троих детей: Анна, выпускница физического факультета ТГУ и сценарного 
факультета ВГИКа, сценарист; Ирина, редактор ГТРК в г. Ханты-Мансийске; Тихон 
окончил ЭФ ТГАСУ, аспирант ТГАСУ; внучка Диана – студентка факультета междуна-
родных отношений ТГУ, внук Федор – школьник. 

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 37. Д. 170. Л. 39; Севрюков Д. Купить нельзя. Устра-
нить! // Комсомольская правда. 1994. 26 окт.; Чешев В. Виктор Ковалевский умеет бо-
роться за справедливость // Томский вестник. 1995. 25 нояб.; Семейный архив Ковалев-
ских. 

КОВНАЦКИЙ ПЕТР СТЕПАНОВИЧ
Фармацевт-провизор в Томске во второй половине ХIХ в.

Kownacki Piotr – farmaceuta w Tomsku w drugiej połowie XIX stulecia

Родился около 1854 г. (в 1886 г. – 32 года) в семье дворян Степана и Марии, урожден-
ной Томашевской. В Томске 13 августа 1886 г. был повенчан по католическому обряду с 
19-летней дворянкой Анастасией Генриховной Ауэрбах. В марте 1883 г. подал прошение 
на открытие в Томске своей частной аптеки и 17 августа 1885 г. получил разрешение Том-
ской врачебной управы. Аптека была открыта по ул. Магистратской, 4 (ныне ул. Р. Люк-
сембург, 4). Это была третья по счету аптека в Томске. Штат аптеки состоял из трех по-
мощников и двух учеников. Управляющим аптеки был сам хозяин. После революции 
аптека Ковнацкого была национализирована и стала называться городской аптекой № 2 и 
продолжает быть в таком качестве по настоящее время.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 527. Оп. 1. Д. 178. Л. 14; Ф. 440. Оп. 1. Д. 2. Л. 122.
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КОВНАЦКИЙ МАРИАН СТЕПАНОВИЧ

Провизор в Томске в конце ХIХ в.

Kownacki Marian – aptekarz w Tomsku pod koniec XIX stulecia

Родился 25 марта 1863 г. в с. Пустоха Махновского прихода в семье дворян Бердичев-
ского уезда Стефана и Марианны, урожденной Томашевской. Обучался в Мариупольской 
мужской гимназии и после завершения 5 классов гимназии в 1881 г. был принят аптекар-
ским учеником в вольную аптеку в г. Москве на ул. Садовой у церкви Святого Ермолая. 
Впоследствии с 1884 г. стал служить в аптеках Московского уезда. В 1885 г. приехал в 
г. Томск и 16 августа 1885 г. был принят на службу в аптеку своего брата провизора Петра 
Ковнацкого в г. Томске и служил в ней по 1888 г. В 1889 г. при испытании на медицинском 
факультете Московского университета был утвержден в степени аптекарского помощни-
ка. Затем в 1889–1893 гг. вновь служил в разных аптеках Московской губернии. В 1893 г. 
вновь приехал в Томск и подал прошение ректору Томского университета о зачислении 
вольнослушателем на медицинский факультет для подготовки к званию провизора. Жил 
в Томске в доме наследников Батурина по Магистратской улице. В 1894 г. подавал про-
шение о зачислении на второй курс университета вольнослушателем. В 1898 г. сдал экза-
мен на провизора. В 1893 г. был холост.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 102. Оп. 5. Д. 265. Л. 1–20.

КОЗАКЕВИЧ ИОСИФ
Ксендз, ссыльный в Нарымском крае в 1931–1934 гг.

Kozakiewicz Józef – ksiądz, zesłaniec w Kraju Narymskim w latach 1931–1934

Родился в 1889 г. Окончил Духовную семинарию в Санкт-Петербурге и в 1912 г. был 
рукоположен в сан священника. С 1912 г. – викарий прихода в г. Омске, с 1924 г. служил 
в селах Бароковском и Боготоле Томского деканата, обслуживал также приход в г. Ачин-
ске. В 1928 г. был арестован и приговорен к 3 годам ссылки. В 1931 г. находился в Нары-
ме. В сентябре 1933 г. внесен Польским Красным Крестом в списки заключенных для 
обмена с Литвой. В 1934 г. был освобожден и выехал по обмену в г. Каунас. Прибыл туда 
очень больным, был помещен в больницу в с. Понемунь под Каунасом и через несколько 
месяцев скончался (точная дата смерти неизвестна). Был похоронен в Каунасе.

Источ. и лит.: Roman Dzwonkowski SAS. Losy duchowienstwa katolickiego w ZSSR. 
1917–1939. Martyrologium. S. 299–300; Книга памяти. Мартиролог католической церкви 
в СССР. Серебряные нити. М., 2000. С. 341–342.
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КОЗИЦКИЙ ФРАНЦ ИВАНОВИЧ (ИОСИФОВИЧ)

Заведующий сыскным отделением Томской полиции в 1908–1911(?) гг.

Kozicki Franciszek – Naczelnik Wydziału Śledczego policji w Tomsku w 1908–1911

Был приглашен на службу в Сибирь из Царства Польского томским полицмейстером 
Фуксом, с которым был знаком по службе последнего приставом в Варшаве. Приехав в 
Томск, был вначале назначен на должность помощника Томского пристава, но вскоре 
получил повышение – должность станового пристава 5-го стана Каинского уездного по-
лицейского управления (1907). В 1908 г. на него было возложено руководство вновь соз-
данным сыскным отделением Томской полиции, прообраза уголовного розыска. В 1910 г. 
был отмечен благодарностью губернатора в числе других чинов полиции за хорошую 
службу «на пользу населения города». Однако менее чем через год отношение властей к 
начальнику Томского сыскного отделения резко изменилось в худшую сторону. В начале 
1911 г. против полицмейстера Фукса, пристава 4-го участка Томска Лазовского и Козиц-
кого было возбуждено уголовное дело по обвинению их в преступлениях по должности: 
всем троим был предъявлен целый букет традиционных для полицейских чинов обвине-
ний – взяточничество, вымогательство, использование своего служебного положения в 
своих корыстных целях, покровительство тайной виноторговле и проституции… И в от-
ношении Козицкого появились совершенно иные характеристики его деловых и мораль-
ных качеств: «Франц Иосифович Козицкий, поляк, малограмотный, бывший кельнер в 
одном из ресторанов Варшавы, отчаянный нахал, вымогатель и взяточник, пьяница, раз-
вратник и картежник… происходит из бывших тормозных кондукторов, не имеющих 
права на чин». В качестве примера злоупотребления по службе было выдвинуто и обви-
нение его и в том, что в число сотрудников сыскного отделения подобрал почти одних 
поляков. Так, на 1910 г. были указаны следующие лица польского происхождения, слу-
жившие в сыскном отделении: Аким Коряковский – старший помощник начальника 
сыскного отделения, Иосиф Матус – младший помощник, Илья Куниловский – старший 
письмоводитель сыскного отделения, Валентин Рожевский – старший агент сыскного от-
деления. Расследование дела в отношении Козицкого длилось около двух лет, но так и не 
была доказана его вина в совершенных преступлениях по должности. Козицкий вино-
вным себя не признал и объяснил, что все оговаривающие его показания были даны сви-
детелями «по чувству личных неприязненных отношений». В 1912 г. возбужденное про-
тив него преследование было прекращено и дело закрыто, однако к прежней должности 
он допущен не был.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 70. Д. 466. Л. 83, 190, 203; Д. 2848. Л. 1–4; Оп. 12. 
Д. 3978. Л. 1–20; Оп. 16. Д. 358. Л. 9–10; Адрес-календарь Томской губернии на 1907 г. 
С. 3; Адрес-календарь и состав правительственных, общественных и частных учрежде-
ний на 1911 г.
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КОЛЯНКОВСКИЙ ЗИНОВИЙ СТАНИСЛАВОВИЧ
Заведующий Томской конторой связи в 1931–1932 гг.

Kolankowski Zenobiusz – kierownik Urzędu Łączności w Tomsku w latach 1931–1932

Родился в 1892 г. в городе Станиславе (Австрия) в семье рабочего слесаря. Окончил 
4-классное городское училище, в 17 лет начал самостоятельную жизнь. До призыва на 
военную службу работал помощником машиниста на одной из германских электро-
станций. С началом Первой мировой войны был призван в австрийскую армию и от-
правлен на фронт, в 1915 г. попал в плен и оказался в Томске, где до 1920 г. жил и рабо-
тал на положении военнопленного. Во время возвращения военнопленных на родину в 
начале 1920-х гг. отказался вернуться на родину и остался жить в Томске. До 1924 г. 
работал слесарем в железнодорожном депо Томск-2. В 1924 г. вступил в ВКП(б), стал 
активно участвовать в профсоюзной работе. В 1930 г. был выдвинут на профработу в 
управление Кузнецкстроя, где работал совместно с иностранными специалистами, а 
затем был откомандирован на должность начальника канцелярии Томско-Чулымской 
дороги. В 1931 г. был назначен заведующим Томской конторой связи. Умер 8 сентября 
1932 г. в г. Томске.

Источ. и лит.: Красное знамя. 1932. 9 ceнт. (некролог).

КОМАРОВСКИЙ ЛЕОПОЛЬД ВИКЕНТЬЕВИЧ
Доктор физико-математических наук, профессор кафедры теоретической 
механики, преподаватель Томского государственного университета с 1955 г. 

Komarowski Leopold- dr habilitowany nauk fi zyczno – matematycznych, profesor w Kat-
edrze mechaniki teoretycznej, wykładowca Uniwersytetu w Tomsku od roku 1955

Родился 20 ноября 1930 г. в г. Красноярске. Отец, Комаровский Викентий Адамович 
(1893–1938), происходил из рабочей семьи, уроженец с. Бжизница Ново-Радомского уез-
да Петраковской губернии, окончил ремесленное училище в г. Красноярске, в 1927 г. – 
юридические курсы в г. Иркутске. До 1930 г. работал районным прокурором, затем ли-
нейным механиком-речником в тресте «Енисейзолото». В октябре 1937 г. был арестован 
и 21 декабря 1937 г. по ст. 58-2, 11 УК РСФСР приговорен к расстрелу. Расстрелян 9 ян-
варя 1938 г. в Красноярске. Реабилитирован 29 сентября 1956 г. Мать, Евфалия Алексеев-
на (урожд. Казанцева, 1902–1982), из крестьян, родилась в д. Кольцово Назаровского рай-
она Енисейской губернии. В 1922 г. переехала в Красноярск, где работала буфетчицей в 
столовой. Брат Комаровского, Эдуард (1932 г. р.), служил в ВМФ, затем работал штурма-
ном теплохода Красноярского геологического управления.
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Леопольд в 1950 г. окончил с золотой медалью мужскую среднюю школу № 10 в 

Красноярске. В период учебы в школе был членом учкома, комсоргом класса. В 1950 г. 
поступил на механико-математический факультет Томского государственного универси-
тета. Избирался членом бюро ВЛКСМ факультета, комсоргом группы, работал старшим 
агитатором, назначался старостой группы. Принимал активное участие в научно-иссле-
довательской работе: занимался в кафедральном кружке и выступал с докладами на сту-
денческих научных конференциях. Награждался почетными грамотами ТГУ (1953, 1954), 
грамотой Томского облисполкома (1955). В 1955 г. с отличием окончил университет по 
специальности «Механика». С 10 августа 1955 г. – ассистент кафедры высшей математи-
ки Томского политехнического института. С ноября 1956 г. – аспирант кафедры теорети-
ческой механики ТГУ. В ноябре 1959 г. становится ассистентом этой кафедры. С февраля 
1960 г. – старший научный сотрудник спецотдела Сибирского физико-технического ин-
ститута. С 1968 г. – заведующий лабораторией № 42 – теоретической гидродинамики, 
затем газовой динамики, с 1978 г. – заведующий отделом механики жидкости и газа, с 
1996 г. – главный научный сотрудник Научно-иследовательского института прикладной 
математики и механики (НИИПММ) при ТГУ. Ученое звание доцента по кафедре мате-
матической физики присвоено ВАК 10 июня 1967 г., а ученое звание профессора по спе-
циальности «Механика жидкости, газа и плазмы» присвоено ВАК 19 сентября 1986 г. 
Комаровский читал курсы лекций по газовой динамике, теоретической механике и газо-
динамическим основам внутренней баллистики. Область научных интересов – аналити-
ческие и численные методы решения нестационарных задач газовой динамики, быстро-
протекаюшие реальные процессы новых средств высокоскоростного метания. Под руко-
водством Комаровского методом характеристик с автоматическим выбором шага был 
решен целый комплекс задач по ускорению тела в пусковой трубе, когда в области рас-
ширяющегося газа имеют место различные виды ввода энергии, в т. ч. и точечный. 
В 1978 г. он возглавил работы по оптимальному проектированию самой крупной в СССР 
легкогазовой баллистической установки, а затем принял непосредственное участие в ма-
тематическом обеспечении пусконаладочных работ по запуску и выводу этой установки 
на эксплуатационные режимы. Наряду с этим в лаборатории занимались теоретическими 
исследованиями процессов переноса тепла, массы и импульса в новых схемах ствольных 
систем при турбулентном течении инертных и химически реагирующих газов. Разрабо-
танные под руководством Комаровского математические модели и методики расчета не-
установившегося течения газа в каналах средств высокоскоростного метания были вне-
дрены в практику. В лаборатории был разработан комплекс программ оптимального про-
ектирования систем с различными видами подгона метаемого тела в пусковой трубе. Эти 
методы баллистического проектирования нашли широкое применение в КБ и отраслевых 
НИИ Москвы, Санкт-Петербурга, Арзамаса-16 (Саров), Королева, Бийска и др. Им впер-
вые была доказана возможность использования легкогазовой системы с подгоном метае-
мого тела в пусковой трубе ударными волнами в качестве устройства для прямого вывода 
в космос малых тел (VI Всесоюзный съезд по теоретической и прикладной механике. 
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Ташкент, 1986). В январе 1962 г. в совете ТГУ Комаровский защитил кандидатскую дис-
сертацию, а в мае 1985 г. – докторскую диссертацию по спецтеме. Автор более 170 работ, 
в т. ч. 4 монографий. Премии ТГУ: за работу по спецтеме (1977); за монографию (в со-
авт.) «Математическое моделирование и оптимальное проектирование баллистических 
установок» (1994); за монографию (в соавт.) «Математические модели течения и тепло-
обмена во внутренних задачах динамики вязкого газа» (1998). Премия им. С. А. Бетехти-
на за цикл работ по прикладной газовой динамике (1980). Состоит членом двух доктор-
ских диссертационных советов в ТГУ. Многие годы редактировал межвузовские темати-
ческие сборники по газовой динамике и механике (Издательство Томского университе-
та). Изобретатель СССР (1982). Член-корреспондент СО МАНВШ (1994). Награжден 
медалями: «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Лени-
на» (1970), «Ветеран труда» (1984), им. академика М. В. Келдыша Федерации космонав-
тики СССР (1989), «За заслуги перед Томским государственным университетом» (1998), 
«За заслуги в создании вооружения и военной техники» (2000), нагрудным знаком «По-
четный работник высшего профессионального образования РФ» (1998). Заслуженный 
ветеран труда ТГУ (2000). Заслуженный деятель науки РФ (2001). Состоял в КПСС 
(1970–1991). Избирался членом партбюро и секретарем парторганизации НИИПММ. Ру-
ководил работой методологического семинара НИИПММ. В 1985–1990 – председатель 
Всесоюзного добровольного общества борьбы за трезвость в ТГУ. Увлекался туризмом, 
участвовал в ряде турпоходов по Алтаю, Кавказу, Саянам, Тянь-Шаню. Любит лыжные 
прогулки, играет в бадминтон и зимний футбол. Женат на Лидии Васильевне (урожд. 
Ефремовой, 1937 г. р.). Она окончила историко-филологический факультет ТГУ, в насто-
ящее время заведующая кафедрой педагогики ТГУ. Их дочь Елена (в замужестве Богда-
нова, 1960 г. р.) окончила механико-математический факультет ТГУ (1982), в настоящее 
время доцент факультета психологии ТГУ.

Источ. и лит.: Архив ТГУ. Ф. Р-815. Оп. 28. Д. 129; Оп. 64. Д. 381; Развитие матема-
тики, механики и кибернетики в Томском университете. Томск, 1981; Научно-исследова-
тельский институт математики и механики. 1968–1993. Томск, 1993; Профессора Томско-
го университета. Биографический словарь. Томск, 2003. Т. 4. Ч. 1. С. 413–416.
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КОНДРАЦКАЯ ТАТЬЯНА ЕВГЕНЬЕВНА

Журналист, главный редактор газеты «Красное Знамя» 
в Томской области с 1994 г.

Kondracka Tatiana - redaktor naczelny gazety „Krasnoje znamia” w obwodzie Tomskim

Родилась 22 мая 1960 г. в поселке Каргасок бывшего 
Нарымского края в семье потомков депортированных в 
Сибирь поляков. В 1939 г. после вступления Советской 
армии на территорию Западной Украины ее дед Кондрац-
кий Сигизмунд вместе с женой Вильгельминой, урожден-
ной Карпинской, и двумя малолетними детьми был со-
слан в г. Колпашево Нарымского края. Отец – Кондрацкий 
Евгений Сигизмундович, мать – Молоткова Зоя Ивановна. 
В 1977 г. Татьяна окончила в Колпашевском районе сред-
нюю школу, затем поступила на отделение журналистики 
Томского государственного университета. В 1985 г. после 

окончания университета стала работать в областной газете в качестве журналиста, заве-
дующей рекламно-коммерческим отделом (1990–1993). В период демократических пере-
мен в 1994 г. коллективом газеты была избрана на альтернативной основе главным редак-
тором областной газеты «Красное Знамя». В интервью корреспонденту журнала «У всех 
на устах» говорила, что в журналистику попала «как бы в последний момент. До этого 
серьезно думала о медицине и вряд ли стремилась к каким-то руководящим постам». 
Призналась, что по характеру увлекающийся человек, которому монотонность надоеда-
ет. Поэтому из чистой журналистики перешла в рекламу, создала первую в Томске ре-
кламную газету. Потом работала в рекламно-коммерческом отделе, одновременно зани-
малась собственным бизнесом. Все это оказалось нужным, все пригодилось впослед-
ствии, в должности редактора и директора. Муж Винтизенко Игорь Игоревич, сотрудник 
НИИ ядерной физики, кандидат физико-математических наук. Сын Станислав.

Источ. и лит.: Кто есть кто в Томске и Томской области. 1996. С. 312; Зарубина О. 
Я не боюсь никаких перемен // У всех на устах. 1997. № 4. С. 6–11; Архив В. А. Ханевича.
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КОНЕЦКИЙ БОЛЕСЛАВ АНТОНОВИЧ 

Разъездной доверенный посольства Польши в СССР в 1941–1942 гг.

Konecki Bolesław – pełnomocnik Ambasady Polski w ZSRR w latach 1941–1942

Родился в 1890 г. в городе Одров (Польша). Получив 
профессию агронома, с 1922 по 1937 гг. работал в земель-
ных органах уездного города Волежа, а с 1937 по 1939 гг. 
– агрономом на опытном поле в местечке Любань. Майор 
запаса Войска Польского. В 1939 г. был арестован совет-
скими властями как «социально опасный элемент» и 
осужден к 8 годам лагерей. Наказание отбывал в городе 
Канске Красноярского края. В сентябре 1941 г. в соответ-
ствии с польско-советскими соглашениями был по амни-
стии из лагеря освобожден. Приехав в г. Новосибирск, 
встретился с представителем польского посольства Юли-
аном Малиняком. Тот его рекомендовал на должность 
разъездного доверенного посольства по Новосибирской 
области, а вскоре Конецкий был назначен доверенным по-
сольства в городе Томске. В этой должности как предста-
витель польского посольства за короткий срок своей работы немало сделал для обеспече-
ния сносной жизни депортированных поляков, проживавших в городе Томске и районах 
Нарымского края. Несколько раз, а в отдельных случаях несмотря на запреты местных 
властей, выезжал он в районы Нарымского округа, проводил там собрания польских 
граждан, выявлял их точное количество, условия жизни, трудности. Для ослабленных от 
голода детей и престарелых добивался выдачи дополнительного питания, в отношении 
трудоспособных ставил вопросы перед властями об их трудоустройстве. Благодаря его 
усилиям в районах Нарымского края были организовано несколько школ польского язы-
ка, а в Томске к началу 1942 г. открыты польский детский дом (ул. Розы Люксембург, 48) 
и польский дом инвалидов (в районе Черемошников). О всех результатах и трудностях в 
работе сообщал в посольство. 6 ноября 1942 г. был арестован органами НКВД в г. Томске. 
В постановлении на арест Конецкого среди нескольких «фактов» его якобы антисовет-
ской агитации, шпионской деятельности и враждебной настроенности к СССР есть и 
такие строки: «Конецкий, прибыв в Новосибирск в ноябре месяце 1941 года, увязался с 
б/делегатом польской делегатуры, резидентом польской разведки Малиняком Юлианом, 
по заданию которого в феврале-марте 1942 года выезжал в районы Нарымского округа 
Новосибирской области с целью активизации антисоветской работы среди польских 
граждан. Во время этой поездки Конецкий среди антисоветски настроенных поляков 
провел ряд нелегальных сборищ и создал повстанческую группировку с целью последу-
ющего вооруженного восстания в Нарыме». В середине января 1943 г. для проведения 
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очных ставок и ведения следствия он был этапирован в г. Колпашево в распоряжение 
Нарымского окружного отдела НКВД. Решением ОСО НКВД от 18 декабря 1943 г. по 
статьям 58-2, 58-6, 58-10, ч. 2 и 58-11 УК РСФСР приговорен к 10 годам заключения и 
5 годам поражения в правах. Наказание отбывал в особом лагере № 7 МВД в г. Тайшете. 
Через 7 лет заключения в 1950 г. медицинской лагерной комиссией был признан инвали-
дом (парализация руки и ноги, резкое падение зрения и слуха) и решением Осoбого со-
вещания при МГБ СССР был направлен в инвалидный дом под надзор органов МВД. 
Через 6 лет пребывания в инвалидном доме в январе 1958 г. был репатриирован на роди-
ну в Польшу под опеку дочерей Ирены и Халины. Реабилитирован 31 июля 1964 г. в ре-
зультате пересмотра архивного уголовного дела за № 3126.

Источ. и лит.: Архивно-следственное дело на Б. Конецкого // Архив УФСБ по Том-
ской области; Жертвы политического террора в СССР. Электронная база данных; Хане-
вич В. Полномочный представитель // Народная трибуна. 1992. 31 окт.; Он же. Польдове-
ренный Конецкий // Сибирская старина. 1997. № 12. С. 43–45.

КОМПОВСКИЙ АНТОН МАТВЕЕВИЧ
Чиновник Томского губернского правления с 1864 г.

Kompowski Antoni – pracownik kancelaryjny Zarządu Guberni Tomskiej od 1864 roku

Родился около 1839 г. (в 1865 г. – 26 лет). Из дворян, католик. Родители имели родо-
вое имение Максимово в Дрисненском уезде с 42 временнообязанными крестьянами. 
Окончив учебу, в 1856 г. поступил на службу сначала в своем родном уезде, затем по про-
шению в 1862 г. был перемещен в штат правления Архангельской губернии и назначен 
исполняющим должность помощника правителя канцелярии. В апреле 1863 г. был по 
прошению уволен под предлогом поступления в университет. Однако уже 31 октября 
1863 г. вновь принят на службу и зачислен в штат начальника Олонецкой губернии. Через 
год по прошению принят в штат Томского губернского правления. Был холост.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 11. Д. 907. Л. 801–803.
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КОРВИН-САКОВИЧ БОГДАН ФОМИЧ

Горный инженер, строитель Средне-Сибирской железной дороги в конце XIX в., 
пионер в разработке Анжерских каменноугольных копей

Korwin-Sakowicz Bogdan – inżynier górnictwa, budowniczy Kolei Środkowosyberyjskiej 
pod koniec XIX stulecia, pionier eksploatacji Anżerskich złóż węgielnych

Горный инженер. Происходил из древнего польского дворянского рода Корвин-Сако-
вичей герба Śliepawron, внесенных в 5-ю часть дворянства Минской губернии. Подроб-
ностей служебной карьеры и биографии Б. Ф. Корвин-Саковича не установлены. Извест-
но, что в 1895 г. служил в должности начальника 3-го участка строительства Средне-Си-
бирской железной дороги. В 1894 г., делая разведку карьера для нужд строительства вве-
ренной ему дистанции, Корвин-Сакович обнаружил вблизи дер. Лебедянка, в 15 верстах 
от строившейся станции Судженки, залежи каменного угля. Образцы найденного место-
рождения доставил в лабораторию Томского университета и в Управление Томского гор-
ного округа. Оба учреждения дали весьма высокие отзывы о качестве угля. Проезжав-
ший по Сибири министр земледелия и государственных имуществ А. С. Ермолаев сделал 
специальную остановку на ст. Судженка, ездил в Лебедянку для осмотра угольного ме-
сторождения и остался доволен. Корвин-Сакович в 1894 г. первым сделал заявку на про-
мышленную разработку угля на реке Мазаловский Китат и Управлением Томского округа 
ему был предоставлен отвод. Не имея собственных средств на разработку копей, 17 янва-
ря 1897 г. Б. Корвин-Сакович заключил договор с томским купцом-винокуром И. И. Ан-
дроновским и горным техником Г. А. Щербиной на совместную разработку заявленных 
им каменноугольных копей. Ими было основано Лебедянское товарищество. 5 июня 
1897 г. горное управление утвердило за Горнопромышленным Лебедянским товарище-
ством 4 копи, находящиеся в пределах Судженской волости, в окрестностях с. Лебедянка 
по реке Мазаловский Китат. Лебедянское товарищество планировало с лета 1897 г. широ-
ко развернуть работы, для которых были заказаны паровые машины, насосы и многие 
другие, необходимые для угольной разработки. В 1901 г. Корвин-Сакович в Петербурге 
издал брошюру «Очерк возникновения в Томской губернии Судженских каменноуголь-
ных копей и меры, проектируемые для их дальнейшего развития», призванную не столь-
ко рассказать об истории возникновения Анжерских копей, но показать их дальнейшую 
перспективность и тем самым привлечь потенциальных инвесторов для своего предпри-
ятия. Однако, очевидно, привлечь дополнительные средства им не удалось и из-за недо-
статка собственных капиталов для развертывания угледобычи пришлось свое предприя-
тие ликвидировать и продать свое право на разработку копей Л. А. Михельсону, который, 
имея достаточно средств, сумел здесь развернуть масштабные работы.

Источ. и лит.: Корвин-Сакович Б. Очерк возникновения в Томской губернии Суджен-
ских каменноугольных копей и меры, проектируемые для их дальнейшего развития». 
СПб.: Электро-тип. Н. Я. Стойковой, 1901. 19 с.; Вечер Е. В. Влияние Транссибирской 
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железнодорожной магистрали на развитие Томской губернии в конце XIX – начале XX вв. 
// http://123diplom. ru/item/items914916.html; Начало промышленого освоения угольных 
месторождений (90-е гг. XIX в. – 10-е гг. XX в.)// http://historycoal.narod.ru/1-4.html; 
 Дмитриенко Н. Сентябрь в Сибири 100 лет назад // Томский вестник. 1995. 7 февр.

КОРЧИНСКИЙ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ
Педагог Томского музыкального училища в 1929–1960 гг., композитор

Korczyński Eugeniusz – pedagog w Kolegium muzycznym w Tomsku w latach 1929–1958, 
kompozytor

Родился 17 июля 1904 г. на ст. Шилка Забайкальской 
железной дороги в семье потомков ссыльных поляков 
восстания 1863 г. Его дед, польский дворянин Корчин-
ский Климентий сын Григория, за участие в восстании 
1863 г. был выслан в Томскую губернию на поселение, 
впоследствии служил в Томском округе с 1870 г. писарем, 
затем в городской управе. Отец, Николай Корчинский, ро-
дился в Томске в 1868 г. и после окончания Петербургско-
го технологического института долгие годы служил ин-
спектором на Сибирской железной дороге, был участни-
ком революционного движения в Томске в годы Первой 
русской революции, за что подвергался арестам и тюрем-
ному заключению, умер в Томске в 1924 г. В 1906 г. в 

двухлетнем возрасте Евгений с родителями переехал в Томск. В Томске поступил учить-
ся в Реальное училище, а после установления в городе советской власти перешел в школу 
второй ступени им. Л. Толстого, которую окончил в 1921 г. Получив начальное музыкаль-
ное образование дома, мечтал продолжить его, но по настоянию отца поступил учиться в 
Томский технологический институт, который оставил после смерти отца и занялся изуче-
нием теории музыки у профессора Н. А. Александрова и его жены, выпускницы Москов-
ской консерватории. Атмосфера дома Александровых способствовала развитию его му-
зыкальных способностей и укрепила желание посвятить себя музыке. Пропитание зара-
батывал тем, что руководил хором в детдоме, подрабатывал частными уроками пения и 
математики, служил техником-статистиком на ст. Бечат Кольчугинской железной дороги. 
В 1929 г. сдав экстерном экзамены в Томском музыкальном техникуме, был приглашен 
работать в нем преподавателем теоретических музыкальных предметов и через два года 
уже был назначен завучем музтехникума. В 1934 г. перешел на работу музыкальным ру-
ководителем Новосибирского радиокомитета, стал работать лектором по пропаганде му-
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зыкальной культуры. В 1936 г. был переведен обратно в Томск на должность завуча и 
преподавателя Томского музыкального училища. В 1939 г. Е. Н. Корчинский был пригла-
шен работать преподавателем музыкального училища при Ленинградской консервато-
рии. Работая преподавателем в училище, одновременно учился на историко-теоретиче-
ском факультете Ленинградского музыкально-педагогического института. Летом 1941 г. 
с началом войны не успев сдать выпускных экзаменов в институте, эвакуировался с се-
мьей в Томск и возобновил работу в музыкальном училище Томска. На фронт не был 
призван по состоянию здоровья. Был награжден медалью «За доблестный труд в годы 
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.» и грамотой Томского облисполкома. Фор-
мированию его как педагога способствовала постоянная работа лектором, сначала в об-
ществе «Знание», затем на радио и в филармонии. Часто выступал в печати как критик-
рецензент. Выполнял многочисленные общественные обязанности, постоянно входил в 
многочисленные жюри конкурсов, смотров, фестивалей художественной самодеятельно-
сти. Как преподаватель пользовался огромным авторитетом за свои обширные знания, 
полученные постоянным самообразованием. Среди его учеников – композиторы Н. 
Хлопков, А. Новиков, Э. Денисов, музыковеды Н. Овчинников, Т. Бершадская, Е. Ручьев-
ская. Еще до войны стал сочинять музыку. Живя в Новосибирске, в 1936 г. был в числе 
организаторов Новосибирского отделения Союза композиторов, а позднее стал организа-
тором и первым председателем секции композиторов Томска (1952–1960). После войны 
продолжил свою композиторскую деятельность. В 1958 г. окончил теоретико-компози-
торский факультет Ленинградской консерватории. Его симфонические и камерные (ин-
струментальные и вокальные) произведения часто исполнялись на концертах. В 1960 г. 
уехал из Томска и работал доцентом Уральской консерватории (Свердловск). Кандидат 
искусствоведческих наук (1962). Умер 3 июля 1965 г. от кровоизлияния в мозг, похоронен 
в г. Свердловске. Был женат с 1932 г. на Софии Исаевне Вильховской, имел дочь Клару, 
ставшую профессором Екатеринбургской консерватории им. М. П. Мусоргского по клас-
су фортепиано.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 1205. Л. 171; Архив ТОКМ. Оп. 3. Д. 613. Л. 2–7; 
Воробьева Н. А. Теоретики ТМУ. Томск, 1993. С. 18–21; Томск от А до Я. Краткая энци-
клопедия города. Томск, 2004. С. 166.
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КОССОБУДЗСКИЙ БОЛЕСЛАВ МЕЧИСЛАВОВИЧ

Ассистент кафедры физики Томского государственного педагогического института 
в 1938–1940 гг.

Kossobudzki Bolesław – asystent Katedry fi zyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Tomsku 
w latach 1938–1940

Родился 9 ноября 1909 г. в Маньчжурии на КВЖД в семье железнодорожного служа-
щего, польского дворянина Мечислава Киприяновича Коссобудзского, в 1900 г. в 19-лет-
нем возрасте приехавшего в Россию в поисках работы. Он начал свой трудовой путь 
конторщиком на строящейся Кругобайкальской железной дороге, а после окончания 
строительства долгие годы служил конторщиком, счетоводом и бухгалтером на Забай-
кальской железной дороге. В Сибири женился на польке Марианне Станиславовне, до-
чери железнодорожного рабочего. В семье кроме Болеслава было еще трое сыновей: Ви-
тольд (1905 г. р.), Эдуард (1907 г. р.), Генрих (1912 г. р.). В 1923 г. семья Коссобудских 
приехала в Томск на постоянное жительство, а отец остался в Чите дорабатывать до пен-
сии. Болеслав по окончании семи классов поступил учиться в школу ФЗУ на станции 
Томск-2, но из-за обостренной близорукости из нее был отчислен. В 1927 г. окончил 9 
классов школы № 6, в 1927–1928 гг. обучался на курсах инструкторов физкультуры и по-
сле их окончания стал работать помощником инструктора физкультуры при окружном 
совете физкультуры. Осенью 1929 г. переехал в Анжеро-Судженск, где работал старший 
брат и поступил учителем физики в местную школу. Через два года переехал в Читу к 
отцу, где продолжил работать учителем физики. В 1933 г. Коссобудские вновь всей се-
мьей вернулись в Анжеро-Судженск, а затем переехали в Томск. В 1934 г. Болеслав по-
ступил учиться на физико-математический факультет Томского государственного педаго-
гического института. На историческом факультете ТГПИ учился брат Витольд, работав-
ший ранее редактором газеты «Борьба за уголь» в Анжерке. Их отец в этом же институте 
стал работать счетоводом. Остальные братья – Эдуард был студентом Сибирского хими-
ко-технологического института, Генрих работал слесарем. Мать вела домашнее хозяй-
ство. В сентябре 1937 г. органами НКВД был арестован брат Витольд, из-за чего Болеслав 
сразу же как член семьи «врага народа» был снят со стипендии. После освобождения в 
начале декабря 1937 г. Витольда из-под стражи Болеслав обратился к руководству с 
просьбой вновь зачислить его на стипендию, указывая невиновность брата и на свое 
чрезвычайно тяжелое материальное положение. В заявлении писал, что, лишившись сти-
пендии, вынужден был жить на заработок брата Генриха, работавшего слесарем на заво-
де «Металлист». В студенческой анкете указал, что у них есть в Польше родственники по 
линии отца, которые живут там постоянно и с которыми с 1914 г. нет никакой связи. В 
1938 г. Болеслав окончил физико-математический факультет ТГПИ. В его характеристи-
ке, подписанной заведующим кафедрой физики А. Ф. Колесниковым, сказано: «На про-
тяжении всей учебы он являлся студентом-отличником. В течение 1938/39 учебного года 
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проявил себя очень хорошо: трудолюбив, знает свое дело и все поручения выполнял хо-
рошо. Активно участвует и в общественной жизни института: выступал организатором 
вечеров самодеятельности, где проявил организаторские способности. Уделял большое 
внимание физкультуре среди научных работников института». По окончании института 
был оставлен сначала лаборантом кафедры физики, а затем ассистентом при этой же ка-
федре. В его личном деле сохранился документ, в котором дирекция вуза обращается к 
директору Сибирского физико-технического института, заслуженному деятелю науки, 
доктору-профессору В. Д. Кузнецову с просьбой определить тему научного исследования 
для Б. М. Коссобудзкого и разрешить ему работать в качестве совместителя в лаборато-
рии электрических измерений. Однако работа его в Томске продолжалась только до 
1940 г. В июле 1940 г. он написал заявление об увольнении с должности ассистента кафе-
дры физики с 1 августа 1940 г. В заявлении указал, что его жена К. Буренкова заканчива-
ет учебу в Томском стоматологическом институте и назначена на работу в г. Чимкент 
Казахской ССР, куда намерен ехать и он.

Источ. и лит.: Архив ТГПУ. Ф. 566. Оп. 1. Д. 436; Галкина Т. В. Поляки в истории 
Томского государственного педагогического института (1930–1940-е гг.) // История и ме-
тодика преподавания славянских языков и литератур как иностранных с применением 
технологии диалога культур. Томск: ТГПУ, 2005. С. 37–45.

КОССАРЖЕВСКИЙ АМБРОСИЙ
Ксёндз, политический ссыльный во второй половине ХIХ в.

Kossarzewski Ambroży – ksiądz, zesłaniec polityczny w drugiej połowie XIX stulecia

Родился около 1820 г. (в 1880 г. – 60 лет) в Ковенской губернии. До ссылки в Сибирь 
служил в Тельшевской католической епархии. По конфирмации командующего войсками 
Виленского военного округа сослан в административном порядке в Томскую губернию 
«за неблагонадежность в политическом отношении и несвоевременное донесение об 
оставлении мятежниками бывшего в их шайке ксендза Гаргаса». Определен первона-
чально на жительство в г. Бийск. Имущество, принадлежащее ему, было оставлено под 
секвестром. В июне 1867 г. подавал прошение о дозволении вернуться в Царство Поль-
ское на основании Высочайшего повеления от 17 мая 1867 г., но получил отказ. Находясь 
в Бийске, 10 июля 1867 г. подал прошение о возможности совершать богослужения. Из 
Бийска в начале июня 1868 г. был переведен на жительство в г. Томск. В 1872 г. находил-
ся в г. Томске и был в числе назначенных на пособие от казны на следующий 1873 год. Из 
метрических книг Томской римско-католической церкви видно, что в последующем 
ксендз Коссаржевский, не будучи в штате священников Томской католической парафии, 
получил возможность совершать обряды крещения с правом записи актов крещения в 
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метрическую книгу Томского костела. Так, в ноябре 1874 г. он крестил детей на Ольгин-
ских заводах, в ноябре того же года крестил детей в г. Томске, то же самое делал в Томске 
в июне 1875 и феврале 1876 гг. Умер 14 декабря 1880 г. от воспаления легких, похоронен 
в г. Томске на католическом кладбище.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 1190. Л. 4, 7; Оп. 36. Д. 313. Л. 233; Оп. 19. Д. 728. 
Л. 30; Ф. 527. Оп. 1. Д. 6. Л. 198 об. ; Ф. 527. Оп. 1. Д. 7. Л. 194.

КОШКО АДАМ ВАСИЛЬЕВИЧ
Канцелярский служащий, гласный городской думы в 1911–1914 гг.

Koszko Adam – urzędnik kancelaryjny, rzecznik Dumy Miejskiej w Tomsku w latach 
1911–1914

Родился 13 ноября 1873 г. в семье канцелярского чи-
новника, по семейным преданиям, участника Польского 
восстания 1863 г. После окончания гимназии в Томске по-
ступил учиться на медицинский факультет Томского уни-
верситета, но полного курса не окончил и был уволен по 
прошению «по домашним обстоятельствам». В марте 
1895 г. был зачислен в штат Томского губернского суда 
канцелярским служителем. В июне 1895 г. подавал про-
шение о принятии его учителем двухклассного городско-
го училища в г. Колывани, однако в сентябре 1895 г. об-
ратился с прошением к председателю губернского суда 
походатайствовать перед губернатором о предоставлении 

ему вакантной должности помощника делопроизводителя при Томском губернском 
управлении. В октябре 1895 г., находясь на службе в г. Кузнецке как временно исполняю-
щий должность столоначальника окружного суда, подал прошение начальству о желании 
вступить в законный брак с дочерью священника Надеждой Константиновной Дьяконо-
вой. 5 ноября 1895 г. брак 22-летнего Адама Кошко и 20-летней Надежды Дьяковой был 
освящен в Знаменской церкви Томска священником Василием Юрьевым. За два дня до 
свадьбы подал прошение об увольнении со службы по домашним обстоятельствам. Из-
вестно, что в 1901 г. он служил в должности канцелярского служителя Томского отделе-
ния Русского банка. Известно, что до 1908 г. он не имел классного чина и какое-то время 
служил в Порт-Артуре кассиром местного казначейства. После расформирования данно-
го учреждения возвратился в Томск и в 1908 г. подал прошение о производстве его в пер-
вый классный чин по выслуге лет, что произошло только в 1911 г. В это время он служил 
уже в качестве главного агента страхового общества «Саламандра», а затем вновь служил 
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канцелярским служащим в ряде томских банков. В 1911–1914 гг. состоял гласным Том-
ской городской думы. Умер в Томске 9 ноября 1920 г.

В семье было четыре сына и две дочери: Александр, Василий, Петр, Борис, Ольга, 
Вера. Старший сын Александр в годы Гражданской войны служил в армии Колчака, а за-
тем в советское время работал врачом в санатории ЦК КПСС.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 21. Оп. 1. Д. 702; Информация А. А. Кошко // Архив В. А. Ха-
невича.

КРАСОВСКИЙ ИВАН ИВАНОВИЧ
Томский губернатор в 1883–1885 гг., действительный статский советник 

и камергер двора его Императорского Величества

Krasowski Jan – Gubernator Tomski w latach 1883–1885, rzeczywisty radca stanu i szam-
belan na dworze Jego Cesarskiej Mości

Родился около 1829 г. (в 1885 г. – 56 лет). Происходил 
из давно обрусевших польских дворян герба Rogala, впи-
санных в книгу дворян Черниговской губернии. Воспиты-
вался в Петровском Полтавском кадетском корпусе и в 
дворянском полку, по выпуске из которого поступил на 
службу в 12-ю артиллерийскую бригаду прапорщиком в 
1847 г., не имея еще 20 лет от роду. В 1851 г. в чине пору-
чика был назначен адъютантом при начальнике главного 
штаба войск, действовавших в придунайских княжествах. 
С этого времени начинается его военная служба. Как в 
первую кампанию до 1 марта 1854 г., так и во вторую 
Крымскую, он занимал должность дежурного штабс-
офицера при начальниках главного штаба Придунайской 
армии в Крыму, а потом должность адъютанта при глав-
нокомандующих Крымской армии князе Горчакове и кня-
зе Меньшикове. Участвовал в сражениях против турок, 
проявив при этом мужество и храбрость, за что был награжден чином штабс-капитана, 
орденом Святой Анны III степени с мечами, золотой саблей с надписью «За храбрость», 
орденом Святого Владимира IV степени с мечами и Святого Станислава II степени. 
С 1859 г. начинается его деятельность по Министерству просвещения. В 1863 г. был на-
значен инспектором студентов Императорского Московского университета, где и состоял 
до 1865 г. После некоторого промежутка времени был причислен к Министерству вну-
тренних дел, прошел разные должности, утверждался почетным мировым судьей, был 
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пожалован в звание камергера двора Его Императорского Величества и чином действи-
тельного статского советника, служил московским вице-губернатором. 7 апреля 1883 г. с 
Высочайшего повеления был назначен томским губернатором. Управление его Томской 
губернией продолжалось ровно два года, за время которого оставил о себе противоречи-
вые воспоминания. По мнению одних, «оказал себя весьма энергичным тружеником». 
Как человек был характера мягкого, доброго и отличался всегда доступностью, внима-
тельностью и приветливостью. Был искренне религиозен, в воскресные и праздничные 
дни обязательно посещал богослужение. По его инициативе в Томске был построен пер-
вый в Сибири каменный театр, построенный на средства купца Е. И. Королева. Оставил 
многочисленные мемуары о Крымской войне 1853–1856 гг. По мнению других, Красов-
ский принадлежал к типу губернаторов, заигрывающих с прогрессивной частью обще-
ства, но при окончательном решении того или иного вопроса неукоснительно превраща-
ющегося в исполнительного администратора. Согласно воспоминаниям служившего в 
Томске Болеслава Шостаковича, губернатор Красовский был «полный болтун из преж-
них прапоров с клубничным оттенком, каким он явил себя здесь». Далее Б. Шестакович 
писал, что он по своей службе в городской управе «должен был с ним столкнуться, что и 
произошло и сразу оттолкнуло нас друг от друга». Что этот человек был настолько низок, 
что «везде в среде здешнего общества рассказывал обо мне, о прошлой моей жизни раз-
ные небывальщины с целью выставить мою неблагонадежность…». 28 июня 1885 г. 
И. И. Красовский скоропостижно умер в Томске и был похоронен 1 июля на кладбище 
мужского монастыря, а через год его прах был перевезен в европейскую часть России и 
погребен в Троице-Сергиевской лавре.

Источ. и лит.: ЦГАЛИ. Ф. 1691. Оп. 1. Д. 642. Л. 3об.-4; Адрианов-А. младший. Книга 
об отце // Елань. 1994. 7 мая; Томские губернские ведомости. 1885. 4 июля (некролог).

КРЕЙБИХ ЛЮДВИГ КАЗИМИРОВИЧ
Томский городовой врач в конце ХIХ в.

Kreibich Ludwik – Lekarz Miejski w Tomsku pod koniec XIX stulecia

Родился около 1840 г. (в 1883 г. – 43 года). Происходил из дворян Ковенской губернии. 
В 1863 г. окончил медицинский факультет Московского университета и поступил на служ-
бу Тельшевским городовым врачом Ковенской губернии, однако в том же году был со 
службы уволен на основании 268-й статьи указа. За участие в польском восстании 1863 г. 
и «принятии на себя звания революционного начальника г. Тельши» был отдан под суд и 
по конфирмации временного полевого Аудиториата по предписанию начальника штаба 
Виленского военного округа от 3 ноября 1864 г. был выслан в Томскую губернию под 
строгий надзор полиции. В 1871 г. вследствие ходатайства Томского губернатора ему было 
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Высочайше разрешено вступить в государственную службу в Западной Сибири по меди-
цинской части. 8 июня 1872 г. Крейбих был назначен в г. Мариинск окружным врачом. 
В 1879 г. с него были сняты препятствия и ограничения к дальнейшему продвижению по 
службе и получению наград. Так, в 1880 г. Крейбих был пожалован за свою службу в Си-
бири в качестве врача чином титулярного советника и орденом Св. Владимира. Томский 
губернатор в ходе посещения Мариинского округа во время своей поездки выразил ему 
«душевную благодарность за высказанные в его адрес как врача от разных сословий за его 
гуманную и честную деятельность, как по исполнению им своих прямых обязанностей, 
так по участию Мариинском воинском присутствии». Данная благодарность губернатора 
Крейбиху была опубликована в «Томских губернских ведомостях». В 1882 г. Крейбих по-
лучил в виде особой монаршей милости уведомление о снятии с него всех ограничений по 
службе в виде назначения добавочного жалованья за службу в Сибири и другие установ-
ленные законами преимущества по службе. 12 апреля 1883 г. постановлением губернатора 
«в видах пользы службы» он был переведен в г. Томск и назначен томским городовым 
врачом. На 1889 г. имел чин коллежского асессора и исполнял почетную обязанность ди-
ректора Мариинского детского приюта. Еще будучи в Сибири на положении ссыльного 
женился на дочери мариинского купца Петра Ильина Татьяне, с которой имел сына Апо-
линария (15.05.1869 г. р.). Жена и сын были православного вероисповедания.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 2025. Л. 103–104.

КРЖЕВСКИЙ БОРИС АПОЛЛОНОВИЧ
Приват-доцент по кафедре истории западноевропейской литературы 

Томского университета в 1919–1920 гг.

Krzewski Borys – docent w Katedrze historii literatur zachodnioeuropejskich Uniwersy-
tetu w Tomsku w latach 1919–1920

Родился 12 сентября 1887 г. в г. Черкасы Киевской губернии в семье чиновника, по-
томственного польского дворянина. В 1899 г. поступил в первый класс Киевской 3-й гим-
назии, по окончании которой выдержал конкурсный экзамен и был принят в число сти-
пендиатов Киевской коллегии Павла Галагана, которую окончил с золотой медалью в 
1906 г. Поступил на романо-германское отделение историко-филологического факульте-
та университета Святого Владимира в Киеве. После 2-го курса перевелся в Санкт-
Петербургский университет и окончил в 1910 г. романо-германское отделение историко-
филологического факультета с дипломом I степени. В 1911–1914 гг. был оставлен при 
кафедре романо-германской филологии для приготовления к профессорской и препода-
вательской деятельности. После сдачи магистерских экзаменов выезжал с научной це-
лью за границу (1914–1915). Совершенствовал свои знания испанского и французского 
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языков, слушал лекции в университетах Парижа и Ма-
дрида, занимался в библиотеках, собирая материал для 
магистерской диссертации. По возвращении в Россию пе-
чатался на страницах журнала «Северные записки». В мае 
1916 г. прочитал пробные лекции и в июле того же года в 
звании приват-доцента был допущен к преподаванию при 
кафедре романо-германской филологии Петроградского 
университета. В июне того же года распоряжением Мини-
стерства народного просвещения был направлен в Пермь 
для чтения лекций на отделении Петроградского универ-
ситета. С 1 июля 1917 г. исполнял должность экстраорди-
нарного профессора Пермского университета по кафедре 
истории западноевропейских литератур. Состоял в обще-
стве исторических, философских и социальных наук при 

Пермском университете. В июле 1919 г. вместе с частью преподавателей, сотрудников и 
студентов Пермского университета был эвакуирован в Томск. С 12 декабря того же года 
состоял приват-доцентом при кафедре западноевропейской литературы Томского уни-
верситета. Занимался в университетской библиотеке. Вернулся в Пермь весной 1920 г. 
С 1921 по 1954 гг. преподавал в Ленинградском университете. С 1929 г. профессор по 
кафедре романской филологии. Известен как выдающийся переводчик. Им были пере-
ведены на русский язык «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский» (1923) и «Нази-
дательные новеллы» Сервантеса (1934), повесть «Манон Леско» аббата Прево (1957). 
Его перу принадлежит также ряд работ по испанской, французской, бельгийской и ита-
льянской литературе. Умер 19 июля 1954 г. в Ленинграде.

Источ. и лит.: РГИА. Ф. 733. On. 156. Д. 489; Ф. 740. Oп. 19. Д. 164; ГАТО. Ф. Р-815. 
On. I. Д. 80; Сибирская жизнь. (Томск). 1919. 12 окт.; Ларин Б. А. Памяти проф. Б. А. Кржев-
ского // Ученые записки ЛГУ. 1961. № 299. Сер. филол. наук. Вып. 59; Профессора Том-
ского университета. Биографический словарь. 1917–1945. Томск, 1998. Вып. II. С. 204–
205.

КРЖИВЕЦ ФРАНЦ ВИКЕНТЬЕВИЧ
Чиновник Томской экспедиции о ссыльных в 1875–1885 гг.

Krzywiec Franciszek – urzędnik w Urzędzie ds Zesłańców w Tomsku w latach 1875–1885

Родился около 1840 г. (в 1885 г. – 45 лет) в семье потомственных дворян-католиков 
Гродненской губернии, в Сокольском уезде которого мать имела в собственности фоль-
варк Голяки. После окончания гимназии в Гродно поступил учиться в Санкт-
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Петербургский университет, но окончил всего два курса и по прошению был уволен. 
В сентябре 1875 г. по прошению был зачислен в штат Томского губернского правления и 
распоряжением губернатора назначен помощником столоначальника Томской экспеди-
ции о ссыльных. В 1877 г. переведен на должность столоначальника одного из столов 
этой же экспедиции о ссыльных, а в конце 1877 г. назначен смотрителем поселений Том-
ской экспедиции о ссыльных с годовым жалованьем в 350 руб. В 1878 г. был произведен 
в чин коллежского регистратора. За хорошую службу награждался денежными премиями 
в 25 и 16 руб. 22 ноября 1878 г. начальником губернии был назначен смотрителем Том-
ской центральной пересыльной тюрьмы и служил здесь до апреля 1879 г., а затем по про-
шению от данной должности освобожден и зачислен в штат губернского правления до 
получения новой вакантной должности. В августе 1881 г. вновь оказалась вакантной 
должность смотрителя поселений экспедиции о ссыльных и он был решением губернско-
го правления направлен исполнять эту должность. Постановлением губернского правле-
ния был командирован в состав комиссии при губернском правлении, учрежденной для 
«разборки дел политических ссыльных за последний польский мятеж» и находился в 
составе этой комиссии до конца 1882 г. В 1883 г. произведен в чин губернского секретаря, 
а в 1884 г. – коллежского секретаря. Был холост.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 12. Д. 2143. Л. 1–15.

КРЖИЖАНОВСКИЙ АДРИАН ЭРАЗМОВИЧ
Преподаватель Томского технологического института в 1902–1907 гг.

Krzyżanowski Adrian – wykładowca Politechniki w Tomsku w latach 1902–1907

Родился в 1867 г. в дворянской семье. В 1889 г. окончил Минское реальное училище 
и поступил в Императорское Московское техническое училище. Окончив этот вуз в 
1895 г., стал инженером-механиком и через некоторое время открыл в Минске собствен-
ное техническое бюро. Это бюро проектировало и строило с помощью заводов водяные 
и паровые мельницы, оснащенные турбинами, крахмальные заводы, винокуренные заво-
ды, выполняло различные технические заказы. В 1901 г. на сельскохозяйственной вы-
ставке в Минске турбина А. Кржижановского получила серебряную медаль. Через 4 года 
он продал свое бюро и уехал на некоторое время за границу для совершенствования сво-
их знаний. В 1902 г. директором Томского технологического института Е. Л. Зубашевым 
был приглашен на работу в Томск. Кржижановский дал согласие с условием получения 
зарплаты не менее 3000 руб. в год и с 1 сентября 1902 г. начал работать в ТТИ штатным 
преподавателем гидравлики и черчения. В 1902–1904 гг. вел курс гидравлики и гидравли-
ческих двигателей, руководил проектированием парового котла и гидравлического при-
емника, вел практические занятия по теоретической механике, сопротивлению материа-
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лов, черчению. Затем с мая 1905 г. по сентябрь 1906 г. был направлен в командировку за 
границу для совершенствования в избранной области знаний. После возвращения в 
Томск А. Э. Кржижановский недолго проработал в институте. В 1907 г. он уволился, объ-
яснив это тем, что не хочет работать в должности преподавателя. Работа в ТТИ могла бы 
продолжаться, если бы его назначили экстраординарным профессором, но механическое 
отделение не имело возможности удовлетворить желание Адриана Эразмовича по объ-
ективным причинам. Уехав из Томска, в последующем А. Э. Кржижановский жил и рабо-
тал в Варшаве.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 194. Оп. 6. Д. 65.; Лозинский Ю. М. Старейший технический 
факультет Сибири. История создания и развития. Томск, 2000. С. 92; Биографический 
словарь профессорско-преподавательского состава ТТИ за 50 лет. (1896–1946). Томск, 
1945 (1973). С. 85.

КРЫЖАНОВСКИЙ (КРЖИЖАНОВСКИЙ) СЕРГЕЙ АНТОНОВИЧ 
Политический ссыльный в Нарымском крае в 1928–1931 гг.

Krzyżanowski Sergiusz – zesłaniec polityczny w kraju Narymskim w latach 1928–1931

Родился в 1900 г., состоял членом Одесской организации Союза социал-демократиче-
ской рабочей молодежи, близкой к плехановцам. До 1919 г. жил в Москве. Арестован в 
1923 г. в Одессе. В 1923 г. заключен в Соловецкий лагерь особого назначения, содержал-
ся на Савватии. Арестован в июне 1925 г. в Харькове. В июле приговорен к 3 годам по-
литизолятора. В августе 1925 г. находился в заключении в Бутырской тюрьме. В сентябре 
1925 г. содержался в Тобольском политизоляторе. В марте 1928 г. – в Челябинском полит-
изоляторе, затем переведен в Ярославский политизолятор. В апреле – ноябре 1928 г. на-
ходился в ссылке в Нарыме. В 1931 г. отправлен в ссылку в село Парабель Нарымского 
края. С 1931 г. по 1934 г. жил в ссылке в Ульяновске. В феврале 1935 г. был арестован в 
Саратове и сослан в Йошкар-Олу, где в 1936 г. арестован и приговорен к 5 годам заклю-
чения в Воркутинском лагере, но пробыл там до 1944 г. По окончании в 1944 г. заключе-
ния жил в г. Воркуте. В 1951 г. приговорен к «вечному поселению» в Коми АССР. Осво-
божден в 1954 г. После этого проживал в Воркуте. 

Источ. и лит.: Архив НИПЦ (Научно-исследовательского и правозащитного центра) 
«Мемориал».
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КРИНСКИЙ (КРЫНСКИЙ) ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ

Смотритель поселенцев в Каинском округе в 1850–1861 гг.

Kryński Grzegorz – nadzorca nad osiedlonymi w Okręgu Kaińskim w latach 1850–1861

Родился между 1817 г. и 1823 г. (в 1848 г. – 31 год; в 1868 г. – 45 лет). Из дворян Бело-
стокского уезда Гродненской губернии, католик. После окончания 5 классов гимназии в 
г. Ровно в 1842 г. был принят на службу канцелярским служителем Ровенского окружного 
управления и 21 мая 1843 г. указом Волынской палаты государственных имуществ был 
утвержден в этой должности. По прошению генерал-губернатором Западной Сибири 
9 сентября 1844 г. был принят на службу по Томской губернии и зачислен на службу с 
31 января 1845 г. 14 февраля 1846 г. определен к исправлению должности столоначальни-
ка 1-го отделения губернского правления. 9 июня 1848 г. по представлению губернского 
правления получил от начальника губернии благодарность «за усердное производство 
дел» и представлен к чину коллежского регистратора. В 1850 г. назначен смотрителем 
поселенцев в Каинском округе. В 1861 г. получил должность непременного заседателя 
Каинского земского суда и очередной чин коллежского асессора, в 1864 г. произведен в 
чин надворного советника и назначен горным исправником Мариинского округа. Нахо-
дился в этой должности и в 1868 г. Был холост.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 11. Д. 557; Д. 907. Л. 1152–1154; Оп. 2. Д. 1153. Л. 339–
402.

КСЕНЦ СТЕПАН МИХАЙЛОВИЧ
Зоолог, доктор биологических наук, профессор, преподаватель биолого-почвенного 

факультета Томского государственного университета с 1952 г.

Księc Stefan – zoolog, dr habilitowany nauk biologicznych, profesor, wykładowca Uni-
wersytetu w Tomsku od roku 1952

Родился 20 сентября 1929 г. в с. Сычевке Сычевского района Бийского округа Сибир-
ского края в польско-украинской семье. Его дед, поляк Пётр Ксенц вместе со своей се-
мьей оказался в Алтайском крае в числе беженцев во время Первой мировой войны, вы-
нужденных покинуть Польшу. Отец, Михаил Петрович Ксенц (1902–12.02.1937), был 
механиком-самоучкой, в совершенстве разбирался в сельскохозяйственной технике, ра-
ботал механизатором в колхозе. В 1936 г. после случившегося на току по неизвестной 
причине пожара был арестован, обвинен в умышленном повреждении государственного 
имущества и приговором от 30.10.1936 г. народного суда по ст. 79 УК РСФСР осужден к 
2 годам лишения свободы, через три месяца погиб в Дальлаге НКВД, о чем стало извест-
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но сыну только в 2004 г. Мать, украинка Елена Савельев-
на (урожд. Жиро, 1908–1995), после ареста мужа с двумя 
детьми (Степаном и его братом Александром, 1933 г. р.), 
опасаясь ареста, переехала в 1939 г. в г. Киселевск, где 
работала сначала уборщицей и чернорабочей в разных уч-
реждениях, а в годы Великой Отечественной войны – на 
фабрике военного обмундирования швеей. В 1947 г. мать 
с Александром уехала на Кавказ, в Чечню, где работала 
чернорабочей на железной дороге, позже  овладела специ-
альностью парикмахера. С середины 1980-х гг. жила вме-
сте с семьей С. М. Ксенца. Степан Ксенц начал учиться в 
1937 г. в с. Красноярах, с 1939 г. продолжил учебу в шко-

лах Киселевска. После окончания средней школы (1947) поступил на биологический 
(с 1948 г. – биолого-почвенный) факультет Томского государственного университета. Из-
бирался комсоргом, выступал с докладами на биологические темы перед школьниками и 
на студенческих научных конференциях. Награждался грамотами ТГУ и Томского горсо-
вета. Окончил университет (1952) по специальности «Зоология (физиология)» с квали-
фикацией «зоолог». С 1 августа 1952 г. – старший лаборант, с 1 сентября того же года – 
ассистент кафедры физиологии человека и животных ТГУ. С 1 сентября 1955 г. – лекци-
онный ассистент профессора В. А. Пегеля и аспирант по специальности «Физиология 
человека и животных». С 1 октября 1958 г. – младший научный сотрудник проблемной 
лаборатории радиоактивных изотопов химического факультета. С 1 сентября 1963 г. –до-
цент, с 1 сентября 1970 г. – старший научный сотрудник (докторант), с 1 сентября 1972 г. 
– доцент, с 1 мая 1994 г. – профессор кафедры физиологии человека и животных биолого-
почвенного факультета ТГУ. Занимался изучением механизмов нейроэндокринной регу-
ляции динамики и взаимодействия по возможности большего числа физиологических 
функций в хронических экспериментах, проводящихся в условиях, максимально прибли-
женных к естественным на базе биостенда, созданного старшим научным сотрудником 
А. П. Писанко и оснащенного современной физиологической и вычислительной техни-
кой, изучал нейрофизиологические механизмы операторской деятельности, восприятие 
времени, ориентировочные и оборонительные реакции и др. Итогом явилась диссерта-
ция «Влияние возраста на динамику энергетического обеспечения гомеостаза в процессе 
мышечной деятельности» на соискание ученой степени доктора биологических наук 
(1992). Принимал участие в работе многих международных, всесоюзных, республикан-
ских и региональных научных конференций, совещаний и симпозиумов. Автор около 150 
работ, в т. ч. 1 монографии и 2 методических пособий. Участвовал в организации НИИББ 
и на общественных началах в течение 10 лет руководил лабораторией физиологии инсти-
тута. Входил в советы АН СССР и АМН СССР по проблемам «Экологическая физиоло-
гия человека в северных районах» и «Общая и прикладная физиология Севера». С 1952 г. 
– член Всесоюзного (в н. в. Всероссийского) научного физиологического общества 
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им. акад. И. П. Павлова. Будучи членом общества «Знание», читал лекции для населения 
города и области. Награжден нагрудным знаком МВиССО СССР «За отличные успехи в 
работе» (1980), медалью «Ветеран труда» (1984); медалью «За заслуги перед Томским 
государственным университетом» (1998). Заслуженный ветеран труда ТГУ (1990). Пер-
вым браком был женат на Ольге Андреевне Роньжиной, 1929 г. р., выпускнице биолого-
почвенного факультета ТГУ. Их дети: Александр, 1957 г. р., кандидат биологических 
наук, старший научный сотрудник НИИББ; Елена Роньжина, 1965 г. р., кандидат биоло-
гических наук, преподает в Калининградском университете. Вторым браком женат на 
Нине Борисовне Реморовой (урожд. Троицкой, 1932 г. р.), докторе филологических наук, 
профессоре ТГУ.

Источ. и лит.: Архив ТГУ. Ф. Р-815. Оп. 28. Д. 88; Оп. 64. Д. 195; Развитие естествен-
ных наук в Томском университете // А. А. Земцов, В. А. Ивания, Б. Г. Иоганзен, М. П. Кор-
тусов, В. В. Серебренников. Томск, 1980.; Профессора Томского университета. Биогра-
фический словарь. Томск, 2003. Т. 4. Ч. 1. С. 457–461.

КУБЛИЦКИЙ-ПИОТТУХ АДАМ ФЕЛИКСОВИЧ
Чиновник, начальник Алтайского горного округа в 1900–1904 гг.

Kublicki-Piottuch Adam – urzędnik, naczelnik Ałtajskiego Okręgu Górniczego w latach 
1900–1904

Выходец из старинного польского рода герба Прус 
3-й, известного со второй половины XVI в. Родился в 
1855 г. в Витебске. После окончания гимназии поступил 
на юридический факультет Петербургского университета. 
После окончания университета в 1879 г. был оставлен при 
университете, успешно выдержал экзамен на степень ма-
гистра, но в дальнейшем решил посвятить себя чиновни-
чьей службе. Начал служить в Департаменте уделов, в 
1897 г. был назначен управляющим Санкт-Петербургским 
удельным округом и произведен в статские советники. 
Кублицкого как чиновника отличали «трезвый положи-
тельный ум, практическая хватка, отличное юридическое 
образование, – писал о нем один из современников. – Это 
вкупе с совершенно фантастической работоспособно-
стью и кристальной честностью обеспечили ему быстрое продвижение по службе». 
В марте 1900 г. по собственной просьбе Кублицкий был переведен на службу в Сибирь и 
назначен начальником Алтайского горного округа. В апреле 1900 г. прибыл в Барнаул. 
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Несмотря на свертывание горнозаводского производства, хозяйство округа оставалось 
сложным, приходилось решать многие проблемы: землеустройство крестьян и инород-
цев, водворившихся в Алтайском округе на землях Кабинета Его Величества, аренда зе-
мельных и лесных участков, рудников и приисков и др. На Алтае Кублицкий был погло-
щен новыми обязанностями, часто совершал поездки по краю. Кублицкий уделял немало 
внимания общественной работе. Избирался почетным председателем Общества любите-
лей исследования Алтая, при нем общество было преобразовано в Алтайский подотдел 
Западно-Сибирского отдела Русского географического общества. Оказывал поддержку 
обществу попечения о начальном образовании в Барнауле. В мае 1904 г. А. Ф. Кублиц-
кий-Пиоттух был назначен директором Департамента государственных земельных иму-
ществ и вернулся в Петербург. Позднее он возглавил Лесной департамент, стал одним из 
крупнейших специалистов лесного хозяйства России. Имел чин тайного советника. По-
сле революции занимался научной работой в области лесного хозяйства и лесного права, 
стал профессором Лесного института, автор ряда работ по лесному хозяйству, по зада-
нию Госплана РСФСР составил экономическое обозрение лесов. Умер в 1932 г. Находил-
ся в родственных отношениях с поэтом А. А. Блоком: был женат на родной сестре матери 
поэта и был братом отчима поэта, генерала-лейтенанта Ф. Ф. Кублицкого-Пиоттух (1860–
1920). Жена Софья Андреевна Бекетова (1857–1919). Дети: Андрей (1886–1960), Феликс 
(1884–1970). Все похоронены на Новодевичьем кладбище в Санкт-Петербурге. 

Источ. и лит.: http://baza.vgdru.com/1/18291/; http://altairegion22.ru/authorities/hi

КУЛИКОВСКИЙ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ
Помощник смотрителя Томского губернского тюремного замка в 1911–1913 гг.

Kulikowski Michał – pomocnik nadzorcy aresztu gubernialnego w Tomsku w latach 
1911–1913

Родился 1 октября 1878 г. в семье крестьян Щучинской волости Лидского уезда Ви-
ленской губернии. Обучался в Молодечневской учительской семинарии, но выбыл из нее 
из приготовительного класса. Служил в охранном отделении Лиды, а в 1911 г. был при-
нят на службу в Томскую губернию по тюремному отделению и откомандирован в рас-
поряжение смотрителя губернского замка на правах сверхштатного помощника смотри-
теля замка. Приказом губернатора от 3 мая 1913 г. уволен со службы и должности в от-
ставку. Причиной отставки послужили обвинения его в растрате подотчетных денег и 
халатное отношение к своим обязанностям. По отзыву тюремного инспектора, отличался 
способностью к кляузничеству и склонностью являться с заявлениями к высшему на-
чальству, «не спросив разрешения непосредственного начальства». Из Томска выехал в 
Енисейскую губернию, где в 1914 г. подавал прошение об определении его на службу по 
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тюремному ведомству. Был женат на Надежде Трофимовой, в браке с которой имел сыно-
вей Евгения (21.01.1904 г. р.) и Николая (1907 г. р.). Вся семья была православного веро-
исповедания.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 26. Д. 2441. Л. 1–66.; Оп. 26. Д. 2440. Л. 1–46. 

КУНИЦКИЙ ПАВЕЛ УСТИНОВИЧ
Слесарь в Томске в 1903–1926 гг.

Kunicki Paweł – ślusarz w Tomsku w latach 1903–1926

Родился в 1882 г. в семье мещанина г. Ошмяны Виленской губернии, сосланного за 
участие в восстании 1863 г. в Томскую губернию на поселение. Семья жила в с. Бири-
куль, где отец работал на почте, умер в конце 1881 г., оставив после себя 7 детей. Вскоре 
умерла и его жена, а малолетние дети были распределены по приютам. Павел в возрасте 
8 месяцев был определен в Томский Владимирский приют, где воспитывался до 10-лет-
него возраста. Затем отдан в ученики к парикмахеру Кавко, от которого через 8 месяцев 
сбежал ввиду плохого отношения к нему хозяина парикмахерской. Шесть месяцев был в 
учениках сапожника и также от него сбежал по той же причине. Затем устроился учени-
ком на суконную фабрику Колосова, открытую в пригородном селе Аникино. Через год 
работы из-за того, что фабрика сгорела при пожаре, вынужден был возвратиться в город 
и вновь устроился работать учеником сапожника. Но, как указывал в своей автобиогра-
фии, ему и здесь не понравилось, потому что «хозяин был слишком строгий и привлекал 
к отвлеченной работе». После этого пошел работать учеником слесаря в экипажную ма-
стерскую Потехина, располагавшуюся по ул. Нечаевской, и проработал здесь до 1903 г. 
В 1903 г. был призван на воинскую службу и служил в 4-м Заамурском железнодорожном 
батальоне на Дальнем Востоке слесарем в железнодорожном депо. Прослужив в армии 
5 лет, возвратился в Томск и стал работать слесарем в частных мастерских. В 1910 г. по-
ступил служить слесарем в Томскую городскую управу и проработал здесь четыре года. 
С началом Первой мировой войны был вновь мобилизован в армию и отправлен на фронт. 
В 1917 г. возвратился в Томск и был принят на старое место работы. В конце 1917 г. был 
выбран председателем кооператива рабочих и служащих городского общественного са-
моуправления. В 1918 г. состоял членом стачечного комитета. В 1920 г. избирался пред-
седателем месткома слесарно-кузнечной мастерской. В 1921 г. вновь избирался в правле-
ние кооператива с целью его воссоздания. В 1923 г. вернулся к работе слесаря и кузнеца 
в слесарной мастерской Водосвета, где и работал в 1926 г.

Источ. и лит.: ЦДНИ ТО. Ф. 4204. Оп. 1. Д. 41А. Л. 27–28.
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КУНЦЕВИЧ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ

Профессор кафедры нормальной анатомии Томского медицинского института 
в 1955–1970 гг.

Kuncewicz Włodzimierz – profesor w Katedrze Anatomii Normalnej Instytutu Medycz-
nego w Tomsku w latach 1955–1970

Родился 28 июля 1902 г. в Варшаве. Его отец, Кунце-
вич Владимир (?–1933), до 1906 г. работал кондуктором 
на Варшавской железной дороге, затем с семьей переехал 
в Минскую губернию Белоруссии, где занимался сель-
ским хозяйством. В 1929 г. Владимир окончил естествен-
но-историческое отделение Белорусского университета с 
квалификацией учителя естествознания. В 1926–1928 гг. 
преподавал естествознание и химию в средней школе 
в Дзержинске Белорусской ССР. С 1928 г. – слушатель Во-
енно-медицинской академии РККА (Ленинград). В 1932 г. 
окончил академию по II разряду с квалификацией врача. 
С 1932 г. – военный врач, с 1936 г. – адъюнкт кафедры 
нормальной анатомии ВМА. В 1939–1942 гг. – младший 

преподаватель, с 1942 г. – преподаватель кафедры нормальной анатомии ВМА. Вместе с 
академией был эвакуирован из Ленинграда в г. Самарканд. В 1947 г. защитил докторскую 
диссертацию. В 1951–1955 гг. работал заместителем начальника кафедры нормальной 
анатомии ВМА. Полковник медицинской службы (1951). В 1955 г. был уволен в запас. 
Был награжден орденом Ленина, орденом Красного Знамени, орденом Красной Звезды; 
медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг. » (1946), «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг. » (1965), «30 лет Советской Армии и Флота» (1948). С 1955 по 1970 гг. ра-
ботал в Томске в должности заведующего кафедрой нормальной анатомии Томского ме-
дицинского института. С 1970 г. – на пенсии. Член КПСС с 1942 г. Избирался членом 
партбюро лечебного факультета ТМИ. Был большим жизнелюбом, страстно любил при-
роду, особенно ему нравилась сибирская зима с прогулками на лыжах или пешком по 
заснеженному лесу. В отпускное время обычно выезжал на Кавказ и в Крым. Любил Ле-
нинград, его парки и музеи, свою alma mater – ВМА и кафедру нормальной анатомии. 
В его ленинградской квартире нередко останавливались коллеги из Томска. Умер в Том-
ске 2 июля 1977 г. Первым браком был женат на Агриппине Климентьевне Богдановой 
(ум. 1959), преподаватель математики одной из школ Ленинграда. Их дети: Анатолий 
(1929 г. р.), инженер-электрик по специальности; Зоя, окончила Ленинградский педаго-
гический институт им. А. И. Герцена, работала в Зоологическом институте АН СССР. 
Вторым браком был женат на Таисии Владимировне Плакидиной (1915–1986). Она окон-
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чила ТГУ, кандидат биологических наук, работала ассистентом кафедры гистологии и 
эмбриологии ТМИ.

Источ. и лит.: Архив СибГМУ. Личное дело В. В. Кунцевича; Кунцевич В. В городе-
герое // За медицинские кадры. 1965. 23 февр.; Минин Н. П., Бабкина В. И. Кафедра ана-
томии человека // Кафедры лечебного факультета: 100 лет со дня основания. Томск, 1988; 
Федотов Н. П. Биографический словарь: Профессора медицинского факультета Томского 
университета и медицинского института за 75 лет его существования (1888–1963) // Си-
бирский медицинский журнал. 2001. № 2; Профессора медицинского факультета Импе-
раторского (государственного) Томского университета-Томского медицинского институ-
та-Сибирского государственного медицинского университета. 1878–2003. Томск, 2004. 
Т. 1. С. 331–334.

КУЧЕВСКИЙ ВЛАДИСЛАВ
Ученый-металлург, ссыльный в Томск в годы Великой Отечественной войны

Kuczewski Władysław – naukowiec metaloznawca, na zesłaniu w Tomsku w latach II 
Wojny Światowej

Родился в 1887 г. После окончания Санкт-Петербургского политехнического инсти-
тута, где занимался под руководством М. А. Павлова, работал в г. Юзовке. Был конструк-
тором большой доменной печи, работал вместе с М. К. Курано, с которым совершил 
вместе поездку в Сибирь. В 1921 г. возвратился в Польшу. Работал на металлургических 
заводах в Силезии, в генеральной дирекции металлургических заводов, был основателем 
Союза польских металлургов, а также основателем и главным редактором журнала «Hut-
nik» (Металург). В 1939 г. был назначен профессором Горной академии в Кракове и за-
ведующим кафедрой металлургии чугуна. После начала Второй мировой войны был де-
портирован в Сибирь и годы войны провел в Томске. Занимался проблемами депортиро-
ванных поляков, временно проживавших в Томске. После окончания войны возвратился 
на родину и занимался организаторской, политической работой и научной деятельно-
стью. Был посланником Краевой Рады Народовой и депутатом Законодательного сейма. 
Организовал в 1945 г. первый польский вуз на воссоединенных землях и Силезский по-
литехнический институт в Гливицах и был его первым ректором. Участвовал в восста-
новлении польской Горно-металлургической академии. Руководил Высшей инженерной 
школой в Катовицах и организовал кафедру металлургии в Ченстоховском политехниче-
ском институте. Скончался в 1963 г.

Источ. и лит.: Реферативный журнал. Металлургия. Св. том. М., 1988. № 5; Hunt. 
1987. № 30.
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КУШЕЛЕВСКИЙ ОЛЕГ ЭДУАРДОВИЧ

Предприниматель, депутат областного совета, 
председатель Томского облисполкома в 1990–1991 гг.

Kuszelewski Oleg - przedsiębiorca, członek rady regionalnej, przewodniczący Komitetu 
Wykonawczego Tomskiego Obwodu w latach 1990–1991

Родился 19 ноября 1957 г. в г. Мичуринске Тамбов-
ской области. В Томск приехал спустя несколько лет по-
сле окончания Московского химико-технологического 
института. Начал работать инженером-химиком на ТНХК. 
Позже, когда остро встала проблема жилья для молодых 
специалистов, выступил с идеей создать первый в городе 
молодежно-жилищный кооператив. Здесь впервые проя-
вился его талант организатора. Несмотря на множество 
препятствий, он не только добился своего, но и проложил 
дорогу другим. В 1990 г. председатель промышленно-
строительного кооператива «Вира» Олег Кушелевский 
был избран депутатом областного совета народных депу-
татов. «Он выделялся среди депутатов как один из авто-
ров платформы областного Совета жесткими, но почти 
всегда реальными формулировками и решениями, жела-

нием действовать, и действовать конкретно, а также четкостью в оценках происходяще-
го» – так о нем писали в местной газете. В том же 1990 г. он был избран председателем 
Томского облисполкома, став в 33 года одним из самых молодых руководителей такого 
уровня не только в Сибири, но и в России. Это было время серьезных преобразований в 
политике и экономике страны. Каждый шаг воспринимался особенно болезненно. Ни у 
кого не было опыта управления в новых условиях. Поэтому вполне естественно, что у 
нового председателя облисполкома были ошибки. Но в то же время было и то, что делает 
честь любому руководителю – искренность, огромная работоспособность, умение нахо-
дить верные решения в экстремальной обстановке. Он был удивительным, не похожим 
на других руководителем области. За считанные месяцы работы его узнали во всех райо-
нах области, его уважали, ему верили. Он имел авторитет как у руководителей всех ран-
гов, так и у простых людей. При нем кабинеты чиновников «Белого дома» (областной 
администрации) стали доступны гражданам. Он пришел во власть на самом крутом пере-
ломе новейшей российской истории. Хотел делать эту историю чистыми руками, был 
полон современных идей, стремился все решать по-честному. На его время выпали оче-
редная (Павловская) денежная реформа и ГКЧП. Последнее и послужило провокацион-
ным поводом для его отставки. Он проработал в должности председателя облисполкома 
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один год. Уйдя из «большой политики» продолжил руководить своим кооперативом 
«Вира», созданным до прихода во власть. Жил в Томске с семьей по ул. Смирнова. 

22 июля 1996 г. рано утром был убит выстрелом в спину при выходе из подъезда сво-
его дома. До настоящего времени мотивы, заказчик и исполнитель убийства не установ-
лены. 

Источ. и лит.: Куксин И. Убит бывший председатель облисполкома // Томский вест-
ник. 1996. 23 июля; Кушелевский О. Э. Некролог // Красное Знамя. 1996. 23 июля; При-
валихина Л. «Меня, наверное, уже и не помнит никто…» // Томский вестник. 1996. 
29 июля. 

ЛАБЕЦКИЙ НИКОЛАЙ АНТОНОВИЧ
Начальник отдела исправительно-трудовых учреждений УВД 

Томского облисполкома в 1974–1983 гг., полковник внутренней службы МВД

Łabecki Mikołaj – kierownik Wydziału Zakładów Poprawczych Urzędu Spraw We-
wnętrznych Obwodowego Komitetu Wykonawczego w Tomsku w latach 1974–1983, puł-
kownik służby wewnętrznej MSW

Родился 22 ноября 1927 г. в д. Двуречье Томского рай-
она в семье председателя сельсовета. В раннем его дет-
стве умерла мать, а в 8 лет – отец и Николай с сестрой 
остались круглыми сиротами. Николая взял на воспита-
ние живший в Томске дядя, брат матери – бывший свя-
щенник. Сестра осталась в деревне у другой родственни-
цы. В 1937 г. его дядя был репрессирован и Николай вы-
нужден был вернуться в деревню, где в полной мере по-
знал сиротство и тяжелый крестьянский труд: летом пас 
колхозный скот, в зимнее время работал водовозом на 
колхозном скотном дворе, с 12 лет наравне со взрослыми 
участвовал в полевых работах. Вспоминая те годы, Нико-
лай говорил, что он не понимает, как он с сестрой не озло-
бились и не огрубели. С началом Великой Отечественной 
войны тяготы жизни и труда еще больше увеличились, 
так как в деревне почти не осталось взрослых работоспособных мужчин и вся работа 
легла на плечи подростков, стариков и женщин. В возрасте 16 лет Николай был направ-
лен учиться в фабрично-заводское училище (ФЗУ) при эвакуированном из Москвы в 
Томск заводе, выпускавшем различные виды электрических проводов и кабелей (завод 
Сибкабель), где быстро овладел специальностью токаря по деревообработке. Проработав 
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на заводе около 1,5 года, 22 ноября 1944 г., еще не достигнув совершеннолетия, был при-
зван в армию. Службу начал в 21-м стрелковом полку, расположенном в г. Бердске Ново-
сибирской области. Полк численностью около 8 тыс. человек являлся подразделением, в 
котором проходили подготовку молодые солдаты. Очень много внимания в ходе обуче-
ния уделялось привитию навыков меткой стрельбы из разных видов стрелкового оружия. 
Напряженная учеба, нелегкая служба, скудное питание не всем оказались по плечу. Ла-
бецкий вспоминал о случае расстрела восьмерых солдат на глазах всего личного состава 
полка за попытку дезертирства из расположения части. Наиболее успешно осваивающие 
учебные предметы солдаты направлялись в воинские части досрочно, до окончания кур-
са подготовки. В числе таких солдат Лабецкий был направлен в расположение 8-й Гвар-
дейской дивизии, расквартированной в Эстонии, служил в качестве артиллерийского раз-
ведчика-топографа. Продолжил службу в Германии и Прикарпатском военном округе. 
Прослужив в рядах Советской Армии 6 лет и 8 месяцев, был демобилизован и направлен 
на службу в МВД. Начал службу в МВД в закрытом городе под Томском в должности 
старшего инспектора управления кадров. После окончания Львовского технического 
училища МВД переведен служить в Томск в систему исполнения наказания, позже без 
отрыва от службы окончил юридический факультет Томского государственного универ-
ситета. Работал заместителем начальника детской воспитательной колонии по производ-
ству, затем начальником воспитательных колоний № 1 и № 2. Затем был переведен на 
должность начальника колонии для осужденных № 4. Под его руководством данное уч-
реждение занимало 3-е место среди подобных учреждений МВД СССР за внедрение 
строгой регламентации распорядка дня, а начальник учреждения Н. А. Лабецкий был 
удостоен почетного знака Заслуженного работника МВД СССР. 2 сентября 1974 г. Лабец-
кий был назначен начальником отдела исправительно-трудовых учреждений УВД Том-
ского облисполкома и прослужил в этой должности около 10 лет. Вышел на пенсию 22 
ноября 1983 г., прослужив в системе МВД 36 лет. За службу в системе ИТУ награжден 
медалями, ведомственными знаками и наградами. 

Источ. и лит.: Архив музея ИТК-4; Воспоминания Н. А. Лабецкого // Архив В. А. Ха-
невича. 

ЛАВРЕНТЬЕВИЧ АДОЛЬФ КАСТАНОВИЧ
Чиновник Томского губернского правления в 1886–1891 гг.

Ławrentiewicz Adolf – urzędnik w Zarządzie Guberni Tomskiej w latach 1886–1891

Родился около 1855 г. (в 1894 г. – 39 лет). Происходил из потомственных дворян Ко-
венской губернии. Воспитание получил в специальной пиротехнической школе, в кото-
рую поступил в 1867 г. и после окончания которой поступил на службу младшим фейер-
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верком 2-й артиллерийской бригады. Впоследствии по его прошению был уволен в от-
ставку и принят на службу по гражданской части в Казанскую судебную палату. В 1873 г. 
служил в Омской почтовой конторе чиновником особых поручений, затем служил акциз-
ным надзирателем разных округов в Западной Сибири. В 1883 г. получил чин титулярно-
го советника. В 1886 г. по прошению был причислен к Томскому губернскому правлению, 
получил чин коллежского асессора. 21 марта 1886 г. назначен смотрителем поселений 
Томской экспедиции о ссыльных. Выполнял различные поручения начальства. Приказом 
губернатора от 22 августа 1889 г. был назначен исполняющим должность смотрителя 
Томской центральной пересыльной тюрьмы. За усердную службу был награжден денеж-
ной суммой. В 1890 г. был назначен земским заседателем Томского округа. В 1891 г. полу-
чил очередную благодарность за усердное и добросовестное служение, за «поддержание 
отличного порядка», на которое обратил внимание цесаревич во время проезда по Том-
ской губернии. В 1891 г. приказом губернатора был перемещен на должность земского 
заседателя в Каинский округ. Дальнейшая судьба не установлена. Был женат на дочери 
коллежского советника Наталье Семеновне, имел сына Константина (14.03.1878 г. р.), до-
черей Елену (17.05.1882 г. р.), Маргариту (11.08.1884 г. р.), Ксению (30.01.1886 г. р.). 
Жена и дети были православного вероисповедания, а сам католического.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 104. Оп. 2. Д. 2632 . Л. 146–161.

ЛАЗОВСКИЙ ЛЕОНАРД ЛЮЦИАНОВИЧ
Полицейский чиновник в Томской губернии в 1892–1911 гг.

Łazowski Leonard – urzędnik policyjny w Guberni Tomskiej w latach 1892–1911

Родился около 1859 г. (в 1910 г. – 51 год) в семье потомственных дворян Слуцкого 
уезда Минской губернии. При крещении в костеле получил тройное имя Леонард-Ру-
дольф-Людвиг. Воспитание получил домашнее и начал свою карьеру в мае 1885 г. с долж-
ности околоточного надзирателя столичной полиции. Затем был переведен на должность 
полицейского надзирателя Санкт-Петербургской столичной полиции. В 1891 г. по хода-
тайству был перемещен по службе в Сибирь и приказом тобольского губернатора назна-
чен в г. Туринск Тобольской губернии полицейским надзирателем с предоставлением 
особых преимуществ гражданской службы в отдаленных местностях. Временно испол-
нял обязанности земского заседателя одного из участков в Курганском уезде, пристава 
Тобольска.

В сентябре 1892 г. был принят на службу по Томской губернии и приказом Томского 
губернатора назначен земским заседателем 5-го участка Каинского округа. В этом же 
году отличился по поиску убийц каинских мещан Кузнецова и Ремезова, за что был от-
мечен благодарностью губернатора с опубликованием в «Губернских ведомостях». В по-
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следующие годы также неоднократно получал благодарности губернатора «за усердную 
службу и выдающуюся энергию по предупреждению и обнаружению преступлений». 
В 1893 г. для пользы дела был переведен по службе на должность земского заседателя 
3-го участка Бийского уезда, а в 1894 г. в связи с разделением Бийского округа на два был 
назначен земским заседателем одного из участков вновь образованного Змеиногорского 
округа. Помимо своих прямых обязанностей земского заседателя приходилось выпол-
нять множество других работ и поручений начальства. Так, в письме начальника Алтай-
ского округа генерал-майора Болдырева томскому губернатору была отмечена его «от-
личная распорядительность и самоотверженность» по организации тушения пожаров в 
Змеиногорском уезде в 1899 г. Ранней весной 1895 г. при исполнении своих обязанно-
стей, переезжая реку Бухтарму, тонул, чудом спасся, но сильно простудился и болел ти-
фом. В 1897 г. за труды по проведению в своем округе Первой переписи населения был 
пожалован специальной темно-бронзовой медалью и получил Высочайшую благодар-
ность через министра МВД. В конце 1898 г. в связи с преобразованием в Томской губер-
нии крестьянских учреждений из земских заседателей был переименован в становые 
приставы. В конце 1899 г. в 37-летнем возрасте сдал экзамен педагогическому совету 
Усть-каменогорского трехклассного городского училища на знание программы училища 
для получения первого классного чина. И хотя показал на экзамене посредственные зна-
ния русского языка, арифметики и геометрии (Закон Божий сдал на «хорошо»), результа-
ты экзамена были признаны «вполне удовлетворительными» для производства его в 
классный чин. В 1900 г. был произведен в коллежские регистраторы, а в 1904 г. – в чин 
губернского секретаря. В 1901 г. после проведения 4 месяцев в отпуске в столице для 
пользы службы был переведен на должность станового пристава в Каинский уезд. 
В 1902 г. подавал прошение о своем переводе на службу по полицейской части или же на 
должность начальника тюрьмы в Пензенскую губернию, но получил отказ по причине 
отсутствия свободных вакансий и продолжил службу в Сибири. В 1904 г. на него посту-
пил первый донос. Анонимный недоброжелатель в письме к губернатору указывал на то, 
что Лазовский, служа в с. Вознесенском Каинского округа полицейским приставом, яко-
бы брал незаконные поборы за прописку паспортов во время сельской ярмарки, а также 
оказывал «покровительство лихоимцам, продававшим краденных лошадей на данной яр-
марке». За это его, будто бы, некоторые конокрады «восхваляли до небес и при выпивке 
магарычной водки кричали:«Да здравствует пан Лазовский и его придворный Дашкевич! 
(письмоводитель)». Автор письма просил губернатора обратить внимание на данные 
факты и привлечь пристава к ответственности. Однако проводивший проверку аноним-
ного заявления Каинский окружной исправник Шеремет никаких нарушений закона и 
злоупотреблений со стороны Лазовского не нашел. И все же продолжать свою службу в 
Каинском округе дальше Лазовский не хотел и, ссылаясь на расстроенное здоровье жены 
и свое 12-летнее служение становым приставом «в условиях сельской жизни в глуши», 
подал прошение о переводе в Томск на должность полицейского пристава. Свободной 
вакансии тогда не оказалось, и Лазовский вначале подал прошение о предоставлении 
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двухмесячного отпуска для выезда по семейным делам на родину, а в декабре 1905 г. по-
дал прошение и вовсе об увольнении в отставку по состоянию здоровья. Отставка прод-
лилась два года, в течение которой служил на разных мелких должностях Вяземской и 
Сибирской железной дороги. В апреле 1907 г. он вновь подал прошение о принятии на 
службу по полицейскому ведомству на должность станового пристава или же помощника 
начальника Томского арестантского исправительного отделения. На запрос губернатора 
о его службе по предыдущему месту службы железнодорожное начальство отметило, что 
на данной работе Лазовский проявил себя «как в служебном, так и в нравственном от-
ношении весьма положительно» и не возражает о его переводе на новое место службы. 
В ноябре 1907 г. окружной исправник Шеремет предложил губернатору назначить Лазов-
ского заведующим полицейской частью в поселке при железнодорожной станции Каинск 
вместо пристава Франца Козицкого, которого планировали перевести по службе на дру-
гую открывшуюся для него вакансию. 25 ноября 1907 г. последовал перевод «для пользы 
службы» в Томск на долгожданную должность полицейского пристава 4-го участка 
( Болотного) с годовым содержанием в 1940 руб. Переехав в Томск, жил с женой Алексан-
дрой Николаевной Лихаревой (детей не имели) на квартире по ул. Акимовской № 1. 
В своем приказе от 10 февраля 1909 г. Томский губернатор, давая характеристику чинам 
полиции Томска, отметил, что «по имеющимся в его распоряжении сведениям усматри-
вается, что за последнее время число преступных деяний по г. Томску значительно умень-
шилось, а серьезных преступлений вовсе зарегистрировано не было… в городе поддер-
живался образцовый порядок …» и все это благодаря «отличной деятельности и умелой 
распорядительности чинов Томской городской полиции», возглавляемых Томским по-
лицмейстером, надворным советником Фуксом. В числе отмеченных губернатором в 
данном приказе были и пять приставов Томска: Чекстер, Барташевич, Баринов, Ляшков и 
Лазовский. Еще в 1908 г. он был пожалован орденом Святого Станислава III степени. От-
мечен был Лазовский в числе прочих чинов томской полиции «искренней благодарно-
стью» губернатора в начальственном приказе и по итогам всего прошедшего 1909 г. Кро-
ме этого, также в конце 1909 г. по выслуге лет был пожалован чином коллежского секре-
таря, а в 1910 г. произведен в титулярные советники. Приказом Томского губернатора от 
1 января 1910 г. ему была объявлена благодарность «за плодотворную работу на пользу 
населения гор. Томска». Однако вскоре совершенно неожиданно высокое губернаторское 
покровительство для Лазовского (наряду с другими чинами полиции) обернулось опа-
лой, скорой отставкой и уголовным преследованием. В начале 1911 г. против полицмей-
стера Фукса, заведующего сыскным отделением Франца Козицкого и пристава 4-го 
участка Лазовского было возбуждено уголовное дело по обвинению их в преступлениях 
по должности: всем троим был предъявлен целый букет традиционных для полицейских 
чинов обвинений – взяточничесто, вымогательство, использование своего служебного 
положения в корыстных целях, покровительство тайной виноторговле и проституции… 
Лазовский был отстранен от должности и вынужден был подать прошение об отставке по 
болезни, и приказом губернатора от 30 сентября 1911 г. был уволен со службы с 1 октября 
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1911 г. Однако, когда в ходе разбирательства этого дела вина Лазовского так и не была 
доказана и судебное преследование в отношении него было по заключению прокурора 
Омской судебной палаты прекращено, Лазовский в своей докладной записке от 15 июня 
1912 г. на имя губернатора напомнил о том, что, увольняясь в отставку, он подавал на Вы-
сочайшее имя прошение о назначении ему усиленной пенсии по сокращенному сроку и 
предоставлении права ношения мундира «последней должности присвоенной». И те-
перь, когда следствие против него закончено, он просит возобновить ход дела о назначе-
нии ему пенсии. Подав прошение, выехал из Томска в Москву и на 1913 г. жил с женой 
по ул. Большой Бутырской в доме № 73, что находился в районе знаменитой Бутырской 
тюрьмы. О дальнейшей судьбе сведения отсутствуют, кроме того, что ему все же была 
назначена усиленная пенсия в размере 600 руб. в год с 1 октября 1911 г.

 Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 70. Д. 78. Л. 1–153; Календарь и состав правитель-
ственных, общественных и частных учреждений г. Томска на 1911 год.

ЛАПИНСКИЙ РОМУАЛЬД ИВАНОВИЧ
Заседатель Каинского земского суда в 1858 г., коллежский советник

Łapiński Romuald – ławnik Sądu Ziemskiego w Kaińsku w roku 1856

Родился около 1805 г. (в 1858 г. – 53 года) в семье дворян евангелическо-реформатор-
ского вероисповедания, живших в Польше. После окончания курса Волынского лицея 
(ставшего впоследствии Императорским университетом Святого Владимира) в 1822 г. 
был принят на службу канцеляристом Волынского главного суда. Служил столоначаль-
ником, экзекутором и казначеем Временного уголовного департамента. С учреждением в 
марте 1831 г. следственной комиссии по разбору дел участников восстания 1831 г. по его 
просьбе был к ней прикомандирован. После завершения работы комиссии перемещен на 
службу в Волынское губернское правление, где служил столоначальником. В 1836 г. по 
просьбе был уволен со службы, а в 1837 г. принят в Люблинское губернское правление 
переводчиком с годовым жалованьем в 450 руб. В 1840 г. по случаю болезни от должно-
сти переводчика уволен с чином титулярного советника. В 1846 г. по прошению был при-
нят на службу в Восточную Сибирь и определен в штат Енисейского губернского правле-
ния, затем назначен секретарем Минусинского земского суда. В 1847 г. перемещен на 
должность заседателя Каинского земского суда. В 1849 г. подавал прошение об отставке 
и вновь принимался на службу секретарем Енисейского городского суда. Служил корм-
чим заседателем Красноярского земского суда, исполнял обязанности заседателя Красно-
ярского земского суда. В ноябре 1851 г. привлекался к суду «по оговору в противозакон-
ных действиях», когда был заседателем Каинского земского суда. По решению губерн-
ского суда, состоявшемуся в начале 1852 г., был оправдан. 30 мая 1852 г. подал прошение 
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об отставке, покинул Восточную Сибирь и в октябре 1852 г. был принят на службу в штат 
областного правления «Сибирских киргизов» по Западной Сибири. 4 мая 1858 г. по рас-
поряжению генерал-губернатора Западной Сибири назначен исполняющим должность 
непременного заседателя Каинского земского суда с годовым жалованьем в 450 руб. 
В 1856 г. был награжден медалью в память войны 1853–1856 гг. В 1858 г. был холост. 
Умер 28 ноября 1873 г., находясь в отставке и чине коллежского советника. Похоронен на 
католическом кладбище Томска.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 784. Л. 216–217 (формуляр о службе на 1858 г.); 
Католический некрополь г. Томска. Томск, 2001. С. 58.

ЛАШЕВИЧ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ
Ответственный партийный работник в Сибири во второй половине 1920-х гг.

Łaszewicz Michał – funkcjonariusz partyjny na Syberii w drugiej połowie lat 1920-ch

Родился в 1884 г. Включился в революционную деятельность в 1901 г. Был членом 
подпольной большевистской организации в городах Одессе, Николаеве, Екатеринбурге, 
Петербурге. Неоднократно арестовывался и отбывал ссылку в Вологодской губернии и 
Нарымском крае Томской губернии. После Октябрьской революции занимал ряд высших 
командных должностей в Красной Армии: был членом реввоенсовета 3-й Южной, 7-й и 
15-й армий. После окончания советско-польской войны 1920 г. направлен на работу в 
Сибирь. Назначался командующим войсками Сибирского военного округа, председате-
лем Сибревкома, председателем Краевого исполнительного комитета Советов. В 1925 г. 
был назначен заместителем Наркома военно-морского флота страны. В 1925–1926 гг. 
входил в состав т. н. «ленинградской оппозиции», за что был снят со своего поста и ис-
ключен из партии. После признания «своих ошибок перед партией» был в партии вос-
становлен и в 1926 г. назначен на должность заместителя председателя правления КВДЖ. 
Погиб в 1928 г. в Харбине во время случайной автомобильной катастрофы, по другим 
данным, ликвидирован в ходе операции органов ОГПУ.

Источ. и лит.: Сибирская советская энциклопедия. Новосибирск, 1932. Т. 3. С. 28; 
Томская область. Исторический очерк. Томск, 1994. С. 405.
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ЛЕВИЦКИЙ ЕВГЕНИЙ ФЕДОРОВИЧ

Медик, профессор, доктор медицинских наук, 
директор Томского НИИ курортологии и физиотерапии с 1990 г.

Lewicki Eugeniusz – lekarz, profesor, dr hab. nauk med., dyrektor Instytutu Naukowo – 
Badawczego Fizjoterapii w Tomsku od roku 1990

Родился 24 января 1943 г. в с. Мишив Иваничивского 
района Волынской области Украинской ССР. Окончил ле-
чебный факультет Томского медицинского института 
(1968). Кандидат медицинских наук (1972). Доктор меди-
цинских наук (1994). С 1968 г. – аспирант, с 1971 г. – асси-
стент, с 1976 г. – доцент кафедры оперативной хирургии с 
топографической анатомии ТМИ. В 1975–1980 гг. работал 
заместителем декана лечебного факультета ТМИ. С 1980 г. 
– руководитель лаборатории клинической и эксперимен-
тальной кардиологии, с 1984 г. – руководитель научно-ор-
ганизационного отдела, с 1986 г. – отдела профилактиче-
ской кардиологии Томского филиала Всесоюзного карди-
ологического научного центра АМН СССР (с 1986 г. – 
НИИ кардиологии Томского научного центра Сибирского 
отделения АМН СССР). В 1990 г. Левицкий был назначен 

директором Томского научно-исследовательского института курортологии и физиотера-
пии. По совместительству с 1995 г. – профессор, с 1996 г. – заведующий кафедрой физио-
терапии и курортологии СибГМУ. Научные интересы Левицкого включают изучение ме-
ханизма действия природных и преформированных физиологических факторов, проблем 
хронобиологии и хронотерапии. Он разработал и физиологически обосновал ряд опера-
ций при заболеваниях печени и других органов человека; выявил распространенность и 
взаимосвязь факторов риска ишемической болезни сердца в популяциях коренного и 
пришлого населения малых городов Западной Сибири; Под руководством Левицкого на 
базе НИИ курортологии и физиотерапии и одноименной кафедры СибГМУ сформирова-
лась современная научная школа сибирских курортологов и физиотерапевтов; разработа-
ны основы оптимизации санаторно-курортной реабилитации и лечения. Является авто-
ром около 400 научных работ, имеет более 40 патентов и авторских свидетельств. Пред-
седатель Томского отделения Российского научного общества физиотерапевтов и курор-
тологов. Действительный член Российской академии медико-технических наук (1995); 
действительный член Российской академии естественных наук (1997). Член редколлегий 
научных журналов «Вопросы курортологии и физиотерапии и лечебной физкультуры», 
«Курортные ведомости», «Вестник восстановительной медицины», «Физиотерапия, 
бальнеология и реабилитация», «Сибирский медицинский журнал», «Сибирское меди-
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цинское обозрение». Награжден медалями «За освоение целинных земель» (1965), «За 
трудовое отличие» (1987). Лауреат Демидовской премии за разработку новых медицин-
ских технологий (1998). Заслуженный деятель науки Российской Федерации (2003).

Источ. и лит.: Профессора медицинского факультета Императорского (государствен-
ного) Томского университета – Томского медицинского института – Сибирского государ-
ственного медицинского университета (1878–2003): Биогр. словарь. Томск, 2004. Т. 1; 
Энциклопедия Томской области. Томск, 2008. Т. 1. С. 379–380.

ЛЕНСКИЙ ЦЕЗАРИЙ ПАВЛОВИЧ
Чиновник по судебному ведомству в Томской губернии в 1875–1890(?) гг.

Leński Cezary – urzędnik w Guberni Tomskiej w resorcie sądowym w latach 1875–1890(?)

Родился около 1820 г. (в 1882 г. – 62 года) в семье потомственных дворян. Находился 
на военной службе и имел чин капитана. Был сослан в Сибирь. Получив Всемилостивей-
шее разрешение поступить на государственную службу канцелярским служителем по 
гражданскому ведомству в Сибири, но без возвращения утраченных по суду прав и пре-
имуществ. 2 декабря 1875 г. по прошению был принят на службу по Томской губернии. 
По представлению Томского городского полицейского управления зачислен в штат по-
лицейского управления. В конце декабря 1877 г. по прошению переведен в штат Томского 
окружного суда. В апреле 1878 г. был назначен столоначальником окружного суда. 7 ноя-
бря 1878 г. по прошению уволен в отставку. В 1886 г. получил полное монаршее проще-
ние и был восстановлен во всех правах и преимуществах: его прежняя судимость уже не 
считалась препятствием получения его прежних льгот по военной службе. 26 октября 
1890 г. по прошению он вновь был причислен к Томскому губернскому правлению. Был 
женат на дворянке Курляндской губернии Августине Ивановой, в браке с которой имел 
дочерей: Эмилию (07.11.1864 г. р.), Августу (23.11.1866 г. р.). Жена была лютеранского 
вероисповедания, дети православного, а он сам католического.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 3172. Л. 21–25.
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ЛЕПОРСКИЙ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

Профессор, заведующий кафедрой терапевтической госпитальной клиники 
Томского университета в 1919–1923 гг.

Leporski Mikołaj – profesor, kierownik Katedry terapeutycznej kliniki szpitalnej Uni-
wersytetu w Tomsku w latach 1919–1923

Родился 17 января 1877 г. в Нижнем Новгороде. Окон-
чил в 1903 г. с отличием медицинский факультет Юрьев-
ского университета. Доктор медицины (1911). Препода-
вал в Юрьевском университете. В 1919–1923 гг. жил в 
Томске и был заведующим кафедрой терапевтической го-
спитальной клиники Томского университета. В Томске по 
его инициативе были организованы экспериментальная 
физиологическая лаборатория и виварий при кафедре го-
спитальной терапевтической клиники, в которой Лепор-
ский проводил клинико-физиологические исследования 
пищеварения. В дальнейшем преподавал в городах Воро-
неже и Ленинграде. Автор более 60 научных работ, в том 
числе 5 монографий. Избирался депутатом Воронежского 
городского (1930) и областного (1939) советов; состоял 
членом Воронежского облисполкома (1938). Избирался 

делегатом 16-го Всероссийского съезда Советов и 7-го съезда Советов СССР. В 1944 г. 
был избран академиком АМН СССР и стал Заслуженным деятелем науки РСФСР. 

За свою научную и педагогическую деятельность награждался орденами и медалями: 
в царский период был награжден орденом Св. Станислава III степни (1906) и медалью в 
память 300-летия царствования Дома Романовых (1913); в советский период – орденами 
Ленина и Трудового Красного Знамени (1944). Его научные исследования были связаны 
с изучением проблем патологии кровообращения, физиологии и клиники пищеварения, 
проблем ревматизма и высшей нервной деятельности. Обосновал физиологический ме-
ханизм действия овощей на обмен веществ и органы пищеварения (1934), что стало зна-
чительным вкладом в развитие современной физиологии питания. За монографию «Бо-
лезни поджелудочной железы» был удостоен Сталинской премии (1952). Умер 15 июня 
1952 г. в Ленинграде.

Источ. и лит.: Наука и образование в Томске. Материалы к энциклопедии Томской 
области. Томск, 2000. С. 113–114.
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ЛЕЩИНСКИЙ ЕВСТАФИЙ ИВАНОВИЧ

Кузнецкий городовой врач второй половины ХIХ в.

Leszczyński Eustachy – Lekarz Miejski w Kuzniecku w drugiej połowie XIX stulecia

Родился около 1857 г. (в 1883 г. – 26 лет). Происходил из мещан Седлецкой губернии. 
В 1882 г. после окончания Императорского Московского университета в звании лекаря 
был направлен Министерством внутренних дел на работу в Сибирь и назначен в г. Куз-
нецк городовым врачом. В 1883 г. был холост. По вероисповеданию православный.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 2025. Л. 106–107.

ЛЕЩИНСКИЙ ГЕНРИХ КАЗИМИРОВИЧ
Чиновник Томского полицейского управления, 

полицейский пристав в 1907–1917 гг.

Leszczyński Henryk – urzędnik Zarządu Policji w Tomsku, policmajster w latach 1907–
1917

Родился 27 сентября 1888 г. в семье дворянина-католика. Образование получил в Ма-
риинском городском училище г. Томска, которое окончил в 1904 г. В 1907 г. был принят 
на службу канцелярским служителем 2-го разряда в Томское губернское управление с 
прикомандированием в распоряжение крестьянского начальника 1-го участка, находяще-
гося в Мариинском округе. Годовое жалованье было назначено в 500 руб. В 1908 г. подал 
прошение о назначении его на службу полицейским надзирателем г. Бийска или в каком-
либо другом месте губернии и был зачислен кандидатом на должность полицейского над-
зирателя. В 1911 г. открылась вакансия в канцелярии Змеиногорского полицейского 
управления и он был принят пока на должность канцеляриста уездного полицейского 
управления с производством в чин коллежского регистратора. Приказом Томского губер-
натора от 30 октября 1913 г. «для пользы дела» был перемещен на службу в Томское 
окружное полицейское управление, сначала секретарем, а затем столоначальником по-
лицейского управления. В конце декабря 1913 г. – январе 1914 г. сопровождал Томского 
окружного исправника в его инспекторской поездке по Нарымскому краю. По возвраще-
нии из поездки получил известие, что по выслуге лет произведен в чин губернского се-
кретаря. Вакансия полицейского надзирателя появилась только в июле 1914 г., и Лещин-
ский был назначен полицейским надзирателем г. Кузнецка. В июне 1915 г. перемещен на 
должность полицмейстера безуездного города Тайга на место Петра Калугина, переве-
денного на аналогичную должность в г. Благовещенск. За все время службы Лещинский 
характеризовался начальством как чиновник, отличающийся знанием канцелярского 
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дела, исполнительностью, аккуратностью в исполнении своих обязанностей и абсолют-
ной трезвостью. Тем не менее в 1916 г. в течение года трижды переводился с одного ме-
ста службы в другое. Сначала на должность пристава в Змеиногорском уезде, затем на 
должность пристава 8-го стана Томского округа с месторасположением в селе Гутово, 
вслед за этим – приставом 6-го стана в Нарымском крае. Новое место службы с местора-
сположением в селе Молчаново представляло собой основное место водворения админи-
стративно-ссыльных в Нарымском крае и в основные обязанности пристава входил над-
зор за ними. Не желая заниматься столь хлопотным и малоприятным делом, ссылаясь на 
пошатнувшееся здоровье и болезни, вызванные сырым болотистым климатом Нарымско-
го края, Лещинский подал прошение о своем переводе на аналогичную должность в лю-
бой другой округ губернии, кроме Нарымского края. Дополнительным мотивом к перево-
ду к новому месту службы стал также конфликт пристава с мировым судьей 12-го участ-
ка Петкевичем, которого Лещинский обвинял в постоянном пьянстве и хулиганских вы-
ходках. Перевод Лещинского в Змеиногорский округ последовал только в конце 1916 г. 
В Змеиногорском уезде сначала служил полицейским приставом 3-го стана, а после 2-го 
стана. В апреле 1917 г. согласно телеграфному распоряжению министра МВД Временно-
го правительства России приказом Комиссариата по управлению Томской губернией 
вместе с другими полицейскими приставами губернии был уволен со службы и должно-
сти. Был женат на Анне Ивановне Обласовой, православной. Детей не имел. 

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 70. Д. 733. Л. 1–111.

ЛИПНИЦКАЯ ЮЗЕФА КОНСТАНТИНОВНА
Врач-акушер в Томске в 1929–1970 гг.

Lipnicka Józefa-lekarz akuszer w Tomsku w latach 1929–1970

Родилась 14 января 1905 г. в д. Лавы Мозырского уезда Минской губернии в кре-
стьянской семье. В 1907 г. ее родители по земельной реформе П. Столыпина переехали в 
Сибирь и занимались хлебопашеством. В 1914 г. отец поступил на железную дорогу кон-
дуктором. Училась в железнодорожном высшем начальном училище на ст. Болотная, за-
тем в Томске на рабфаке (1920–1922). В 1929 г. окончила медицинский факультет Томско-
го государственного университета и была оставлена ординатором в акушерско-гинеколо-
гической клинике. По окончании ординатуры в феврале 1932 г. была откомандирована в 
г. Сталинск (ныне Новокузнецк), где работала врачом-гинекологом больницы кирпичных 
заводов. С августа 1932 г. по июль 1941 г. работала ассистентом на кафедре акушерства и 
гинекологии Томского медицинского института. В июле 1941 г. она была призвана Том-
ским горвоенкоматом в ряды Красной Армии и работала начальником госпиталя, затем 
начальником хирургического отделения. В сентябре 1944 г. Липницкая была направлена 
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в аппарат облздравотдела, где проработала главным акушером-гинекологом 27 лет (до 
1971 г.). В любое время года и суток, на всех видах транспорта приходилось ей выезжать 
для оказания неотложной хирургической помощи в районы области. Одновременно с ра-
ботой в облздравотделе работала по совместительству на кафедре акушерства и гинеко-
логии, передавая студентам свой огромный опыт практического врача и постоянно со-
вершенствуя свои знания. С 1939 по 1948 гг. избиралась депутатом Томского горисполко-
ма. Награждена орденом «Знак Почета» и медалью «За доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». Заслуженный врач РСФСР. Умерла в Томске 7 декабря 
1978 г. 

Источ. и лит.: Томск от А до Я. Краткая энциклопедия города. Томск, 2004. С. 191; 
Энциклопедия Томской области. Томск, 2008. Т. 1. С. 387–388.

ЛИПСКИЙ СТАНИСЛАВ ФАДЕЕВИЧ
Подпоручик Томской арестантской роты в 1852–1857(?) гг.

Lipski Stanisław – podporucznik kampanii karnej w latach 1852–1857(?)

Родился около 1828 г. (в 1857 г. – 29 лет). Происходил из дворян Гродненской губер-
нии Слонимского уезда, католиков по вероисповеданию. Воспитывался в Свислочской 
гимназии, знал немецкий и французский языки. На службу поступил в 1847 г. фейервер-
ком 6-й артиллерийской бригады. В 1847 г. произведен в юнкеры. Участвовал в подавле-
нии восстания в Венгрии в 1849 г., за что получил серебряную медаль в память Венгер-
ской войны 1849 г. В 1850 г. произведен в прапорщики. В январе 1851 г. определен в Си-
бирский линейный батальон № 7, куда прибыл 9 декабря 1851 г. 9 февраля 1852 г. пере-
веден Высочайшим приказом в Томскую арестантскую роту гражданского ведомства. 
В 1857 г. был холост.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 503. Л. 164–166.
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ЛИПСКИЙ НИКОЛАЙ ЕЛИСЕЕВИЧ

Чиновник по полицейскому и тюремному ведомствам 
в Томской губернии в 1892–1915(?) гг.

Lipski Mikołaj – urzędnik w Guberni Tomskiej w resorcie policyjnym i więziennictwa w 
latach 1892–1915(?)

Родился около 1861 г. (в 1893 г. – 32 года) в семье личного почетного гражданина. По 
окончании Дисненского двухклассного училища в 1880 г. был принят на службу канце-
лярским служителем 3-го разряда Новгородсеверского уездного полицейского управле-
ния Черниговской губернии. Через год службы по прошению был уволен и причислен в 
штат Черниговского губернского правления с откомандированием в распоряжение уезд-
ного исправника. В августе 1882 г. был направлен в распоряжение Черниговского полиц-
мейстера и назначен сверхштатным помощником пристава Чернигова, а в октябре губер-
натором был утвержден в этой должности. В 1883–1887 гг. служил приставом 1-го стана 
Черниговского уезда, а затем два года служил полицейским надзирателем в Борзне. 
В 1889 г. был возвращен в Чернигов на должность помощника пристава. В 1890 г. поста-
новлением губернского правления ему, как не имеющему классного чина, было предо-
ставлено право пользоваться всеми преимуществами по должности помощника приста-
ва, а решением Правительствующего Сената был по выслуге лет произведен в коллеж-
ские регистраторы. В начале 1891 г. вновь отправлен в Борзны полицейским надзирате-
лем. 20 июня 1892 г. приказом Томского губернатора был принят на службу по Томской 
губернии и назначен полицейским приставом 2-й части Томска. 7 июля 1893 г. был на-
значен помощником Бийского окружного исправника, а через год службы был переведен 
на такую же должность в Каинский округ. В конце 1894 г. по прошению возвратился в 
Томск и назначен приставом 3-го участка Томска. В сентябре 1895 г. по прошению пере-
веден на должность старшего помощника начальника Томской центральной пересыль-
ной тюрьмы. В 1915 г. служил в Томске в должности помощника начальника Томского 
исправительного арестантского отделения № 1. Был женат на Анне Ивановне, в браке с 
которой на 1896 г. имел 5 дочерей: Юлию (17.05.1882 г. р.), Марию (9.10.1883 г. р.), Ека-
терину (04.11.1884 г. р.), Евгению (29.12.1885 г. р.) и Ольгу (02.05.1887 г. р.). Вся семья 
была православного вероисповедания.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 12. Д. 2178. Л. 1–7; Оп. 29. Д. 368. Л. 1–23; Памятная 
книжка Томской губернии на 1915 г. С. 50.
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ЛИСЕЦКИЙ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ

Ученый химик, доктор химических наук, профессор, 
научный сотрудник, преподаватель в ТГУ–ТПУ с 1981 г.

Lisiecki Włodzimierz – naukowiec chemik, dr hab. nauk chemicznych, profesor, pracow-
nik naukowy, wykładowca politechniki tomskiej od roku 1981

Родился 12 апреля 1959 г. в Томске. Родители: отец – 
Лисецкий Николай Владимирович, в последние годы жиз-
ни доцент ТПИ; мать – Ковригина Анна Поликарповна, 
домохозяйка. Владимир Лисецкий окончил в 1976 г. сред-
нюю школу № 32 г. Томска, в 1981 г. – Томский государ-
ственный университет по специальности «Химия», в 
1987 г. – аспирантуру в ТПИ по специальности «Физиче-
ская химия». В 1981–1983 гг. работал младшим научным 
сотрудником ТГУ, с 1983 г. – в ТПИ на кафедре общей и 
органической химии в качестве аспиранта, ассистента, 
старшего преподавателя, доцента, заведующего кафе-
дрой. В 1997 г. защитил докторскую диссертацию «Дина-
мический эффект при гетерогенной рекомбинации ато-
мов». Основное научное направление – исследование кинетики и механизма гетероген-
ных химических реакций, в том числе с участием атомарных газов. Основной научный 
результат: открыто новое явление – динамический эффект при гетерогенной рекомбина-
ции атомов, который позволяет непосредственно и эффективно превращать энергию хи-
мической реакции в механическую работу. У эффекта широкий спектр применения, на-
чиная от принципиально нового космического двигателя, закапчивая исследованием 
устойчивости красок и эффективности катализаторов. Участвовал с пленарным докла-
дом на международной конференции «Высокотемпературная сверхпроводимость» во 
Франкфурте-на-Майне (Германия) в марте 1990 г., проходил стажировку в институте фи-
зической химии университета Гамбурга (Германия, окт. 1989 г. – дек. 1990 г.). Педагоги-
ческая деятельность в ТПУ началась с 1987 г. Семейное положение: жена – Татьяна 
Александровна, доцент ТПУ; дочь – Наталья (1981 г.р.); сын – Василий (1987 г. р.).

Источ. и лит.: Профессора Томского политехнического университета. 1991–1997 гг. 
Биографический сборник. Томск, 1998. С. 106–107.
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ЛОБКО-ЛОБАНОВСКИЙ ГРИГОРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Асессор Томской казенной палаты в 1831–1836 гг.

Łobko – Łobanowski Grzegorz – asesor Izby Skarbowej w Tomsku w latach 1831–1836

Родился в дворянской семье православного вероисповедания. Начал служить в 1814 г. 
канцеляристом в Малороссии, к 1824 г. дослужившись до должности регистратора и чина 
коллежского секретаря. В конце 1824 г. принят на службу в Сибири по Омской области с 
производством в чин титулярного советника. В марте 1825 г. был переведен в штат Глав-
ного управления Западной Сибири и назначен помощником столоначальника.

В 1831 г. назначен асессором в Томскую казенную палату. В 1833 г. пожалован знаком 
беспорочной службы за 15 лет и произведен в чин надворного советника. В 1833–1834 гг. 
занимался покупкой хлеба для Боготольского и Красноярского винокуренных заводов и 
за «сбережение при сем случаях в пользу казны многотысячной суммы» императором 
был пожалован орденом Святого Станислава IV степени. В 1835–1836 гг. по распоряже-
нию министерства финансов занимался осмотром и описанием земель в Бийском и Каин-
ском округах, предполагаемых к колонизации, и за отличное исполнение этого поруче-
ния получил благодарность императора и был награжден денежной суммой в 600 руб. 
В 1836 г. по распоряжению генерал-губернатора Западной Сибири был назначен советни-
ком в Томский губернский суд. За успешное решение дел в суде по итогам 1836 г. полу-
чил монаршее благоволение, а в 1837 г. такое же благоволение «за отлично-усердную 
службу и постоянные труды». В 1838 г. был холост.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 246. Л. 468–473.

ЛОКУЦИЕВСКИЙ ВЯЧЕСЛАВ ИОСИФОВИЧ
Активист сибирских организаций РСДРП в 1902–1913 гг.

Łokuciewski Wiaczesław – aktywista organizacji syberyjskich RSDPR w latach 1902–
1913

Родился в 1883 г. в г. Иркутске в семье польского повстанца-каторжника. Учился в 
Томском университете. В 1902 г. за участие в студенческих беспорядках был выслан в 
Иркутск. В 1903 г. был арестован по делу первого Иркутского комитета РСДРП и предан 
суду. Весной 1905 г. из заключения освобожден под залог. В целях избежания вторичного 
ареста перешел на нелегальное положение. В августе 1905 г. вновь арестован и предан 
военному суду за руководство забастовкой на Забайкальской железной дороге, объявлен-
ной на военном положении. Освобожден после выхода Октябрьского манифеста. В пери-
од Первой революции был помощником командира рабочих вооруженных дружин в 
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г. Иркутске. Занимался революционной деятельностью в Сибири: в 1906 г. состоял чле-
ном Томского комитета РСДРП и был известен в своей среде под кличкой «Михаил Боль-
шой»; в 1907 г. был членом Красноярского комитета и имел партийную кличку «Капи-
тан»; в 1908 г. членом Читинского комитета под кличкой «Сохатый». Находясь в Чите, в 
1908 г. вновь арестован и выслан в Приангарский край. В 1910 г. в ходе следствия был 
этапирован в Красноярск, но за недостатком улик к суду привлечен не был и возвращен к 
прежнему месту ссылки. В 1911 г. после возвращения из ссылки был призван в армию, 
где занимался революционной агитацией среди солдат. В 1913 г. вновь состоял в рядах 
Томского комитета РСДРП. В 1934 г. состоял членом Российского общества политкатор-
жан и ссыльных, имея членский билет за № 1342. В 1930-е гг. проживал в Иркутске и 
работал сметчиком-проектировщиком «Лензолотофлота». Арестован в 1938 г. органами 
НКВД. Решением тройки при УНКВД по Иркутской области приговорен к расстрелу, 
расстрелян 23 октября 1938 г. Реабилитирован в 1988 г. Его сын, О. В. Локуциевский 
(1922 г. р.), советский математик, доктор физико-математических наук (1966), профессор 
(1972), сотрудник института прикладной математики АН СССР. Лауреат Государствен-
ной премии СССР (1953).

Источ. и лит.: Каторга и политссылка. М., 1934. С. 368; Жертвы политического терро-
ра в СССР. Электронная база данных. 

ЛОМАЧЕВСКИЙ АСИКРИНТ АСИКРИНТОВИЧ
Томский губернатор в 1895–1900 гг., генерал-майор 

Łomaczewski Acyrynt – Gubernator Tomski w latach 1895–1900, generał-major

Родился 6 апреля 1848 г. в семье дворянина Санкт-Петербургской губернии. Его дед, 
Иван Акимович Ломачевский, происходивший из Малороссийского шляхетства и начав-
ший свою службу в 1773 г. мелким канцелярским чиновником, к началу ХIХ в. дослужил-
ся до чина статского советника и должности могилевского вице-губернатора. В 1788–
1796 гг. служил в Западной Сибири в должностях советника Колыванской казенной пала-
ты и председателя уголовной палаты, исполнял обязанности директора народных учи-
лищ. В 1867 г. Асикринт Ломачевский окончил Николаевское училище гвардейских юн-
керов и поступил на военную службу прапорщиком лейб-гвардии конно-гренадерского 
полка. В чине капитана и командира кавалерийского эскадрона принимал участие в войне 
с турками в 1877–1878 гг. За переход через Балканы в декабре 1877 г. был награжден ор-
деном Святого Станислава II степени с мечами и Румынским железным крестом, воевал 
под командой генерал-лейтенанта Скобелева. В 1881 г. Высочайшим приказом был ут-
вержден в чине полковника, а в январе 1883 г. назначен чиновником особых поручений 
при министре внутренних дел. В 1885 г. был назначен оренбургским вице-губернатором. 
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В начале 1892 г. после ухода губернатора в отставку был 
назначен исполняющим должность оренбургского губер-
натора и прослужил в этой должности до назначения гу-
бернатором в Томск. В августе1893 г. был произведен в 
чин генерал-майора. В Томске служил около 5 лет: с 20 
апреля 1895 г. (прибыл в Томск 22. 06.) по 30 января 1900 г. 
Это был самый продолжительный срок службы томских 
губернаторов за весь дореволюционный период. Стоял у 
истоков деятельности Томского губернского управления и 
многих других «полезных начинаний» в губернии. Так, 
уже в период службы в Томске получил Высочайшую бла-
годарность императора по докладу министра МВД «за не-
престанное полезное содействие» сооружению в губер-
нии школ и церквей в переселенческих поселках, возво-
димых на средства фонда имени императора Алексан-

дра III. По инициативе его жены в Томске в 1898 г. на добровольные пожертвования был 
открыт приют для детей переселенцев. 30 января 1900 г. Высочайшим приказом по во-
енному ведомству был назначен военным губернатором и командующим войсками Тур-
гайской области.

На период службы в Томске имел следующие награды: Святого Владимира III степе-
ни и IV степени с мечами и бантами; Святой Анны II степени и III степени с мечами и 
бантами; Святого Станислава III степени и II степени с мечами; светлобронзовую медаль 
в память войны 1877 –1878 гг.; медаль в память коронования императора Александра III; 
серебряную медаль в память царствования императора Александра III и серебряную ме-
даль в память коронования императора Николая II. Иностранные награды: австрийский 
орден Кавалерский крест Франца Иосифа, Румынский железный крест и орден Иоанна 
Иерусалимского, доставшийся ему по наследству от деда.

Был дважды женат. Вторым браком на дочери действительного статского советника 
Варваре Михайловне Кропотовой. Дети от первого брака: Екатерина (01.12.1873 г. р.), 
Елена (26.08.1884 г. р.). От второго брака – сын Асикринт (01.07.1896 г. р.).

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 70. Д. 117. Л. 1–88; Томские губернские ведомости. 
1895. 22 июня; 1900. 17 февр.; Дмитриенко Н. Новые люди – новые веяния // Томский 
вестник. 1995. 1 июня; Палин А. В. Томское губернское управление. 1895–1917 гг. Струк-
тура, компетенция, администрация. Кемерово, 2004. С. 146–151.



321Поляки в Томске (XIX–XX вв.). Биографии
ЛОСЕВИЧ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ

Ответственный работник Томского губкома РКП (б) в начале 1920-х гг.

Łosiewicz Eugeniusz - funkcjonariusz komitetu gubernialnego RPK(b) na początku lat 
1920-ch

Родился около 1889 г. (в 1918 г. – 29 лет). Уроженец Ченстоховского уезда Петраков-
ской губернии. Состоял членом партии РКП (б). Принимал активное участие в восста-
новлении советской власти в г. Томске в декабре 1919 г. и был избран в состав коалици-
онного военно-революционного комитета из 9 человек. Данный орган был сформирован 
большевиками и эсерами 18 декабря 1919 г. сразу после ухода из города колчаковских 
войск и действовал до вхождения в город частей 30-й дивизии Красной Армии. Впослед-
ствии занимал ряд постов в составе Томского губкома партии, состоял от трудсобеса чле-
ном Томского губревкома, был членом партийного суда Томского губкома партии. Как 
коммунист-поляк принимал участие в организации польской секции РКП (б) Томского 
губкома партии. 11 января 1920 г. был избран вместе с В. Квятковским и А. Шетлихом в 
состав организационного комитета польской секции, однако активного участия в ее рабо-
те не принимал за исключением того, что в 1921 г. участвовал в деятельности польской 
агитлетучки в качестве оратора. Был женат на дочери коллежского асессора Мариане 
Владиславовне Даукшо, венчание с которой произошло в томском костеле 28 ноября 
1918 г.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 527. Оп. 1. Д. 915. Л. 64 об.; Томская область. Исторический 
очерк. Томск, 1994. С. 284.

ЛУЧИНСКИЙ ИВАН
Штабс-капитан 42-го стрелкового полка в 1909–1913 гг.

Łuczyński Jan – kapitan sztabowy 42 pułku strzeleckiego w latach 1909–1913

Родился в 1879 г. После учебы в Оренбургском реальном училище продолжил обра-
зование в Киевском военно-пехотном училище, которое окончил в 1902 г. и получил свой 
первый офицерский чин. Принимал участие в боевых действиях с Японией в 1904–
1905 гг., где был ранен. Имел боевые награды: ордена Св. Станислава III и II степеней, 
Св. Анны IV и III степеней. В 1909 г. был произведен в чин штабс-капитана, в 1910 г. 
назначен начальником пулеметной команды 42-го стрелкового полка, который был дис-
лоцирован в Томске. Был женат, жена была православной, а сам католиком.

Источ. и лит.: РГВИА. Ф. 3376. Оп. 1. Д. 57. Л. 64.
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ЛЮБЕЦКИЙ МИХАИЛ ВИКЕНТЬЕВИЧ

Канцелярский служитель Томского губернского управления 
и казенной палаты в 1888–1892(?) гг.

Lubecki Michał – urzędnik kancelaryjny Zarządu Guberni i Izby Skarbowej w Tomsku 
w latach 1888–1892

Родился около 1870 г. (в 1892 г. – 23 года) в семье надворного советника, чиновника 
особых поручений губернского управления (1874) Викентия Феликсовича Любецкого, 
православного по вероисповеданию. Окончил Тюменское уездное училище и в 1888 г. 
был принят на службу канцелярским служителем 2-го разряда Томского губернского 
управления. В 1892 г. по просьбе был перемещен служить в Томскую казенную палату. 
В 1892 г. был холост.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 2693. Л. 1–10.

ЛЯКИДЕ АНАНИЙ ГАВРИЛОВИЧ
Учитель Томской гимназии в 1868–1873 гг., впоследствии детский писатель.

Lakide Ananiasz – nauczyciel w gimnazjum w Tomsku w latach 1868–1873, później pisarz 
dziecięcy

Происходил из дворян Черниговской губернии. После окончания Санкт-
Петербургского университета служил преподавателем словесности в Петергофе, затем в 
1868–1873 гг. преподавателем изящной словесности в гимназии г. Томска. В период пре-
бывания в Томске, как свидетельствовал его сослуживец по гимназии Е. Кремянский, 
занимался переводами поэта Адама Мицкевича. В томский период жизни подготовил к 
изданию курс «Мир идей», представляющий собой методологический разбор творчества 
известных русских писателей. В дальнейшем после Томска проживал в Санкт-Петербурге, 
занимался литературной деятельностью. Известен как один из первых российских науч-
ных писателей-фантастов. Автор книг для детей «В океане звезд» (1892), «Третий черво-
нец» (1879), сборника рассказов «В добрый час» (1888) и др. Скончался в Санкт-
Петербурге 23 сентября 1895 г. Откликнувшись на сообщение о его смерти, преподава-
тель гимназии г. Томска Е. Кремянский, охарактеризовал Анания Лякиде как «идеалиста 
в высоком значении этого слова», память о котором как об «учителе правды, чести, серд-
ца, таланта и труда» не должна быть забыта в стенах томской гимназии.

Источ. и лит.: Томский листок. 1895. № 270.
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ЛЯНГЕ-БОЛДЫРЕВА МАРИЯ ВОЙЦЕХОВНА

Деятель детского дошкольного воспитания в Сибири и Кузбассе 
в 1910–1950 гг.

Lange-Bołdyrewa Maria – nauczyciel wychowania przedszkolnego na Syberii i w Zagłę-
biu Kuźnieckim w latach 1910–1950

Родилась 28 декабря 1896 г. (9 января 1897 г.) в Томске 
в семье политического ссыльного из Польши Войцеха Ио-
химовича Лянге (1846–1924) и Маремьяны Морозовой, 
дочери политссыльного из Казани и староверки из Кузнец-
кого уезда Томской губернии. Ее отец, уроженец г. Лодзи, 
будучи студентом 2-го курса Варшавского университета, в 
1870-е гг. за участие в революционном движении был ли-
шен дворянства, прав состояния и выслан под надзор по-
лиции в Томскую губернию. По ее воспоминаниям, отец, 
проживая в Томске, служил архивариусом Контрольной 
палаты, был одним из организаторов в Томске первой бир-
жи труда, издавал с Кедроливанским Сибирский кален-
дарь. В его семье было 17 детей, но до совершеннолетия 
дожили только двое – дочь Мария и сын Марк (1881–1930).

Вспоминая свои детские годы, писала, что в детстве, 
учитывая ее нерусскую фамилию и национальность отца, 
ее иногда ровесники дразнили. После окончания образцовых двухгодичных педагогиче-
ских курсов, готовящих учительниц для сельских школ, дальше продолжить образование 
в гимназии не могла из-за высокой платы за обучение, однако впоследствии экстерном в 
возрасте 14 лет сдала экзамены за четыре класса женской гимназии. Учась на двухгодич-
ных педагогических курсах, участвовала в собраниях подпольного революционного 
кружка рабочих депо железнодорожной станции Томск-2. Закончив обучение, начала ра-
ботать в частной школе А. Н. Зенковой, а затем по рекомендации А. Н. Зенковой посту-
пила работать учительницей в воскресную мужскую школу, где познакомилась с 
В. Я. Шишковым, ставшим потом известным писателем, с сыном писателя-сибиряка На-
умовым и другими интересными людьми. Кроме воскресной школы, где учителя давали 
уроки бесплатно, давала частные уроки. Участвовала в работе Томского педагогического 
общества, познакомилась с опытом работы доктора В. С. Пирусского в Обществе содей-
ствия физическому развитию с детьми младшего возраста. Увлекшись идеей работы док-
тора Пирусского, в 1914 г. была им приглашена работать воспитателем в колонию Обще-
ства содействия физическому развитию. Это знакомство с доктором Пирусским во мно-
гом определило дальнейший выбор жизненного пути молодой девушки. После Октябрь-
ской революции и прихода к власти большевиков в 1917 г. была приглашена В. О. Болды-
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ревым, бывшим сослуживцем и товарищем по работе в колонии Пирусского и впослед-
ствии ставшим мужем, работать в Ново-Николаевск в качестве помощницы заведующего 
приютом для детей-сирот. В конце декабря 1917 г. вместе с ним выехала в район Суджен-
ских копей, где «со всем жаром и увлечением юности» занялась организацией детских 
воспитательных и культурных учреждений: преподавала в воскресной школе для взрос-
лых, участвовала в постановках Пролетарского драматического кружка. С приходом к 
власти режима Колчака принимала участие в подпольной работе. С восстановлением со-
ветской власти стала работать инструктором по дошкольному воспитанию в районе быв-
ших копей Михельсона, занималась с мужем организацией в Кузбассе Детской коммуны. 
После перевода в 1923 г. мужа в Томск на должность заведующего Томским рабфаком 
стала жить в Томске, работала воспитательницей детской площадки от Института физи-
ческого развития, руководимого Пирусским, а затем была назначена заведующей дет-
ским садом № 2 (на ул. Советской). В 1925 г. принимала участие в работе 3-й Методиче-
ской конференции работников дошкольного воспитания в Москве, где встречалась с Н. К. 
Крупской, слушала выступления Клары Цеткин. Училась на краевых курсах инспекто-
ров, выполняла обязанности инспектора ОКРОНО, занималась организацией кратко-
срочных курсов дошкольных работников, увеличением сети дошкольных учреждений и 
добыванием средств на их создание. Как впоследствии писала, в это время ей пришлось 
много «по ходу учиться самой и учить других». В 1931 г., имея уже четырех детей и ожи-
дая пятого ребенка, добровольно вызвалась ехать в город Анжеро-Судженск для органи-
зации там сети дошкольных учреждений. Живя в Анжеро-Судженске, работала заведую-
щей детским садом, заведующей учебной частью детского дома, в годы Великой Отече-
ственной войны занималась организацией приема эвакуированных детей-сирот и орга-
низацией их быта и обучения. В 1944–1950 гг. преподавала в начальной школе. После 
перевода мужа в г. Сталинск (Новокузнецк) для организации геологического музея на 
общественных началах занималась обследованием учебных заведений, а в конце 1952 г. 
была назначена заведующей вновь созданного детского дома № 45. Впоследствии на ме-
сте лагеря заключенных строгого режима в селении Араличево организовала летнюю 
дачу для воспитанников детского дома. Выйдя в 1961 г. на пенсию, продолжала активно 
заниматься общественной работой, организовывала агитплощадки по месту жительства, 
состояла сотрудницей общественной приемной редакции газеты «Кузнецкий рабочий», 
часто делилась опытом работы перед работниками детсадов, учащимися Новокузнецкого 
дошкольного педучилища. Родила и воспитала десять детей (в 1939 г. схоронила 3-лет-
нюю дочь, в 1982 г. – 60-летнего сына), из которых семь получили высшее образование. 
Один из сыновей, Владимир Вячеславович Болдырев, стал доктором химических наук, 
членом-корреспондентом Академии наук СССР, другие стали кандидатами медицинских, 
геолого-минералогических и технических наук. Кроме родных детей в семье жили и вос-
питывались дети умершего старшего брата Марка, а также трое приемных детей. При-
нимала участие в воспитании 25 внуков и 23 правнуков. Скончалась 5 июня 1993 г. в 
Новокузнецке.

Источ. и лит.: Архив ТОКМ; Иконников С. Доктор Пирусский. Томск, 2005. С. 89–96.
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ЛЯСОЦКИЙ ТОМАШ

Политический ссыльный во второй половине XIX в.

Lasocki Tomasz – zesłaniec polityczny w drugiej połowie XIX stulecia

Родился около 1838 г. (в 1867 г. – 28 лет) в местечке Осмолина Гостинского уезда 
Варшавской губернии в мещанской семье католического вероисповедания. Отец – Ян, 
мать – Барбара, на момент ареста Томаша уже покойные. Был холост. По профессии са-
пожник. В 1859 г. поступил рядовым в пожарную команду г. Варшавы и служил в 5-й 
части пожарной команды в районе Прага. Во время восстания 1863 г. из пожарной части 
совершил побег и вступил в повстанческий отряд. Участвовал в двух сражениях с рус-
скими войсками. После подавления восстания скрывался от преследования, бродяжни-
чал. При аресте назвался австрийским подданным Юзефом Зембицким, уроженцем 
г. Львова. По конфирмации командующего войсками 3-го резервного корпуса отправлен 
10 октября 1864 г. на 4 года в Орловскую губернию в арестанские роты гражданского 
ведомства. На основании Указа Александра II от 17 мая 1867 г. «О лицах, прикосновен-
ных к делам политического свойства, касающихся польского мятежа» был досрочно ос-
вобожден от наказания и отправлен в Царство Польское для водворения по месту жи-
тельства. По прибытии в конце августа 1867 г. на Варшавский сборный пункт был опоз-
нан, вновь арестован и содержался 2,5 месяца в Х павильоне Александровской цитадели 
по обвинению в дезертирстве, участии в восстании и «сокрытии своего подлинного име-
ни и звания». Приговором военно-полевого суда при Варшавской цитадели 23 сентября 
1867 г. и Полевого аудиториата войск Варшавского военного округа от 7 октября 1867 г. 
был приговорен к расстрелу с лишением всех прав состояния, но по конфирмации на-
местника царя в Царстве Польском генерал-фельдмаршала Ф. Ф. Берга от 9 октября 
1867 г. приговорен к каторжным работам в крепостях в Восточной Сибири сроком на 
8 лет. Отправлен в Сибирь 2 ноября 1867 г., а 3 января 1868 г. в составе 4-й конной партии 
прибыл в Тобольск, 7 января отправлен далее в Сибирь в составе 7-й конной партии. 
В г. Красноярск прибыл по этапу 14 февраля 1868 г., а 28 февраля 1868 г. препровожден 
по этапу далее в г. Иркутск. Дальнейшая судьба по архивным документам не прослежи-
вается.

Источ. и лит.: РГВИА. Ф. 1873. Оп. 1. Д. 1494; ГАРФ. Ф. 109. 1 эксп. 1867 г. Д. 54. 
Л. 130–130 об.,180–180 об., 213–214 об.
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ЛЯСОЦКИЙ ИВАН ЕФРЕМОВИЧ

Библиотекарь, краевед Томска в 1930 – нач. 1950-х гг.

Lasocki Jan- bibliotekarz, krajoznawca w Tomsku w latach 1930 – początek 1950-ch

Родился 19 июня 1892 г. в Томске в семье Ефрема Ля-
соцкого, почтальона, затем служащего магазина П. И. Ма-
кушина, одного из четверых детей ссыльного в Сибирь 
польского повстанца Томаша Лясоцкого. О своем ссыль-
ном деде поляке со слов своей бабушки в одной из своих 
книг он написал следующее: «…дед был сослан за поль-
ское восстание 1863 г., был офицером. Всего лишили и на 
каторгу сослали. В кандалах шел. И приятель его, Ордын-
ский, одного поля ягода. Ну а в Сибири вместо каторги 
отпустили на поселение их. Вот в Томске и обосновался 
дедушка со своим приятелем. Не везло им первое время. 
Знакомых не было, работы не могли найти. А приятель 
его в карты стал поигрывать и дедушку подбил. И ведь 
повезло им в карты тогда. На выигранные деньги дед за-

вел крепкое хозяйство…, а потом все спустил дедушка… Сперва заимку, а потом и дом в 
городе проиграл в карты, да и сам захворал. Сначала поправляться стал, все хотел оты-
граться. Да паралич расшиб его. Кое-что осталось от прежнего богатства – продавали, 
тем и жили первое время…». Мать Ивана Лясоцкого рано умерла, мальчика воспитывала 
бабушка, жившая в университетской усадьбе со своим младшим сыном – кочегаром газо-
вого завода. Ранние впечатления мальчика связаны с университетом, жизнью обслужива-
ющего персонала. В 1908 г. И. Лясоцкий окончил Томское городское четырехклассное 
училище. Занимаясь самообразованием, в 1912 г. держал экзамен на аттестат зрелости в 
гимназии, но не смог сдать. Вскоре после этого стал работать библиотекарем, мечтал по-
ступить в университет. Работал в различных библиотеках Томска. В 1921–22 уч. г. препо-
давал в Сибирском политико-просветительном институте, действовавшем некоторое вре-
мя в Томске. Чуть позже заведовал библиотекой Томской губернской партийной школы и 
одновременно был библиотекарем партийного кабинета К. Маркса на рабфаке. В 1922 г. 
поступил на биологическое отделение физико-математического факультета ТГУ. Учебу 
совмещал с работой, выезжал в командировки. Летом 1924 г. за невыполнение учебного 
плана был отчислен из университета. В 1930-х гг. работал директором научно-учебной 
библиотеки Томского медицинского института, затем – директором областной библиоте-
ки им. А. С. Пушкина. В последние годы жизни работал сотрудником Томского областно-
го краеведческого музея, в 1947-м был его директором. С 1920-х И. Е. Лясоцкий занимал-
ся краеведением, собирал воспоминания и предания о Томске. Его писательскими опыта-
ми руководил В. Я. Шишков, с которым он был знаком с юности. В 1952 г. вышла его 
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первая книжка краеведческого характера «Прошлое Томска в названиях его улиц, по-
строек и окрестностей», в 1953 г. к 80-летию со дня рождения писателя В. Я. Шишкова 
книга «Вячеслав Яковлевич Шишков в Томске (по воспоминаниям и документам)». Уже 
после его смерти была издана его книга «Записки старого томича» (Томск, 1954). Лясоц-
кий принимал активное участие в литературной жизни Томска и области, в работе с мо-
лодыми литераторами: в течение нескольких лет был членом редколлегии альманаха 
«Томск» и членом секретариата Томской областной литгруппы. Его книги и статьи дол-
гое время служили главным источником знаний о прошлом Томска для многих любите-
лей местной старины. Созданные на рубеже 1940-50-х гг., они вполне отражают господ-
ствовавшее тогда черно-белое видение мира и все же интересны для чтения. Своими 
произведениями Лясоцкий прорвал «блокаду» молчания и подавления местных истори-
ческих исследований. Он жил в Томске на квартире по пр. Ленина, 17. Умер 10 декабря 
1953 г. в Томске после продолжительной тяжелой болезни.

Источ. и лит.: И. Е. Лясоцкий (некролог) // Красное Знамя. 1953. 12 дек.; И. Е. Лясоц-
кий (некролог). Томск: Лит-худ. сборник. Томск, 1953. Вып. 7. С. 78; Дмитриенко Н. М. 
Иван Ефремович Лясоцкий // Сибирская старина: Краеведческий альманах. Томск, 2003. 
№ 20; Энциклопедия Томской области. Томск. 2008. Т. 1. С. 400.

МАКАРЕВИЧ ПЕТР МАРКЕЛОВИЧ
Политический ссыльный в 1870–1880-е гг., чиновник в Томске в 1895–1901 гг.

Makarewicz Piotr – zesłaniec polityczny w latach 1870–1880-ch, urzędnik w Tomsku w 
latach 1895–1901

Родился 25 ноября 1851 г. в д. Вильеновке Елисаветградского уезда в семье дворяни-
на Херсонской губернии, коллежского асессора (чиновника Одесской таможни). Учился 
в Харьковской 2-й гимназии; в 1870 г. вышел из 6-го класса. В начале 1870-х гг. вошел в 
кружок «петровцев», организованный А. С. Пругавиным. В 1872 г. у него в Харькове был 
произведен обыск. В 1872 г. выехал за границу. Осенью 1872 г. вошел в кружок, органи-
зованный братьями Жебуневыми. В феврале 1873 г. возвратился в Россию, занимался 
распространением запрещенных книг. В сентябре 1873 г. переехал в Одессу, где вошел в 
кружок Ф. Волховского (одесские «чайковцы»). Принимал деятельное участие в жизни 
кружка. Занимался составлением книг для кружка, для пропаганды и распространения 
книг среди народа обучался сапожному мастерству. Проживал на одной квартире с 
С. Чудновским, участвовал вместе с ним в ввозе запрещенных книг из-за границы. Аре-
стован в августе 1874 г. и привлечен к дознанию по делу о пропаганде в империи. Вто-
рично привлечен к дознанию, возникшему в июле 1875 г., по обвинению в устройстве 
собраний рабочих и в ведении среди них пропаганды на своей квартире в Одессе. 
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С 3  ноября 1876 г. до 8 октября 1877 г. содержался в Петропавловской крепости. Предан 
5 мая 1877 г. суду особого присутствия Сената по обвинению в образовании противоза-
конного сообщества, в участии в нем и в распространении сочинений, имеющих целью 
возбуждение к бунту и к неповиновению верховной власти (процесс 193-х). В ходе судеб-
ного заседания был удален из зала заседаний за отказ отвечать на вопросы суда и 20 ноя-
бря вновь заключен в Петропавловскую крепость. 23 января 1878 г. признан виновным во 
вступлении в противозаконное сообщество со знанием его преступных целей и в участии 
во ввозе из-за границы запрещенных книг. Приговорен к лишению всех прав состояния и 
к каторжным работам на заводах на 5 лет, причем суд ходатайствовал о замене каторж-
ных работ ссылкой в Тобольскую губернию. По высшему повелению 11 мая 1878 г. хода-
тайство суда было удовлетворено с лишением его всех особых, лично и по состоянию 
присвоенных прав и преимуществ. По высшему повелению 22 июня 1878 г. ходатайство 
его отца о помиловании было оставлено без последствий. Освобожден 2 августа 1878 г. 
из крепости и передан Петербургскому губернскому правлению для отправки по назначе-
нию. Жил под надзором полиции в г. Тюкалинске Тобольской губернии. В 1882 г. о смяг-
чении его участи ходатайствовал Тобольский губернатор, ссылаясь на его «безукоризнен-
ное» поведение и на то, что он держится отдельно от прочих политических и выражает 
раскаяние. В 1883 г. подал министру внутренних дел прошение с выражением вернопод-
даннических чувств и раскаяния. По высшему повелению 22 декабря 1883 г. восстанов-
лен в правах с предоставлением права повсеместного жительства, кроме столиц. Перее-
хал в г. Тару Тобольской губернии. Служил сначала на Петропавловском винокуренном 
заводе, потом письмоводителем в купеческой конторе. С 1895 г. поселился в Томске, где 
служил в управлении Средне-Сибирской железной дороги. В 1897 г. подал прошение об 
уничтожении ограничений относительно жительства в столицах. В 1901 г. выехал из Том-
ска. В 1903 г. служил в Москве бухгалтером в правлении Московской окружной железной 
дороги.

Источ. и лит.: Мартыновская Ц. Каторга и ссылка. 1928, VIII–IX (45–46), 86, 89. 

МАКОВСКИЙ ВЛАДИСЛАВ ФРАНЦЕВИЧ
Прапорщик 39-го Сибирского стрелкового полка в 1916–1917 гг.

Makowski Władysław – chorąży 39 Syberyjskiego Pułku Strzelców w latach 1916–1917

Родился 28 февраля 1893 г. в семье крестьян католиков Полоцкой губернии. При 
управлении учебными заведениями иркутского генерал-губернатора выдержал экзамен 
на звание вольноопределяющегося 2-го разряда. Служить начал в 1914 г. в составе 10-го 
Сибирского стрелкового запасного полка. В 1915 г. в Иркутском военном госпитале вы-
держал экзамен на звание ротного фельдшера, а в марте 1916 г. окончил в г. Иркутске 
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школу прапорщиков и был произведен в чин прапорщика. После окончания школы пра-
порщиков направлен для прохождения службы в состав 39-го Сибирского стрелкового 
полка. В апреле 1917 г. направлен в действующую армию. Был женат на девице Юлии 
Суткус, католического вероисповедания.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 502. Оп. 1. Д. 423. Л. 43–45.

МАЛАХОВСКИЙ ЭДУАРД ОСИПОВИЧ
Пристав Томского городового полицейского управления в 1873–1878 гг.

Małachowski Edward – nadzorca w Zarządzie Miejskim policji w Tomsku w latach 1873–
1878

Родился около 1842–1845 гг. (в 1865 г. – 23 года; в 1884 г. – 39 лет; в 1896 г. – 52 года) 
в семье дворян Минской губернии. В 1860 г. окончил гимназию в г. Минске и поступил в 
Харьковский университет. В 1865 г. был сослан в Сибирь как политический ссыльный 
без лишения прав, с 13 июня 1865 г. проживал в г. Бийске, работал письмоводителем по 
вольному найму в окружном суде. 9 ноября 1865 г. давал подписку о согласии жить в де-
ревне за право получать денежное пособие. 9 ноября 1865 г. подал прошение о назначе-
нии ежемесячного пособия, но получил отказ «по молодости лет». В 1867 г. вновь подал 
прошение о пособии и разрешении поступить на государственную службу. В 1870 г. про-
живал в г. Томске, получал пособие в размере 5 руб. 50 коп. в месяц. В 1871 г. был осво-
божден от надзора полиции с воспрещением дальнейшего проживания в столицах, сто-
личных губерниях и Западном крае. В том же году по прошению был принят на службу 
канцелярским служителем в Томское городовое полицейское управление. Через два ме-
сяца службы губернатором был определен на должность столоначальника этого же по-
лицейского управления, а по постановлению городского полицейского управления от 
7 января 1872 г. был назначен исправлять должность секретаря полицейского управле-
ния. В мае 1872 г. по прошению губернатором был переведен на службу секретарем Том-
ского окружного суда. Будучи в должности секретаря полицейского управления, привле-
кался к судебной ответственности «за злоупотребления по службе», получил выговор 
губернского управления, который впоследствии был исключен из его формулярного спи-
ска о службе. По предложению начальства временно исполнял должность Томского 
окружного стряпчего, а по предписанию губернатора от 23 июня 1873 г. был назначен 
заседателем Томского окружного суда. В конце 1873 г. переведен на должность след-
ственного пристава Томского городового полицейского управления. В 1874 г. получил 
благодарность губернатора «за успешное ведение дел», а в мае 1875 г. указом Правитель-
ствующего Сената был произведен по выслуге лет в чин коллежского регистратора. В на-
чале 1876 г. был вновь перемещен по службе на должность полицейского пристава Юр-
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точной части Томска, а в марте перемещен для пользы службы на таковую же должность 
в Сенную часть Томска. Получал «искреннюю признательность» губернатора за успеш-
ное выполнение своих служебных обязанностей. В сентябре 1878 г. был переведен на 
должность Ридерского полицейского пристава. В этом же году получил очередной чин 
губернского секретаря. В 1880 г. был назначен заседателем 1-го участка Бийского округа. 
Желая иметь постоянное место жительства, в январе 1882 г. подавал прошение окружно-
му исправнику о перемещении его на жительство в г. Бийск вместо своего помощника 
Пузика. В 1882 г. произведен в коллежские секретари. В январе 1884 г. перемещен по 
службе вновь в Томск и назначен заседателем 4-го участка Томского округа, а в сентябре 
1884 г. причислен к Томскому губернскому правлению. 8 февраля 1885 г. был уволен 
от службы в отставку с чином титулярного советника. Умер 21 февраля 1896 г. от болезни 
сердца в городской больнице, похоронен на католическом кладбище г. Томска. Был 
 женат на вдове, дворянке Елене Михайловой Арнуловой, имевшей сына Александра 
(17.06.1874 г. р.), православного вероисповедания.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 54. Д. 787. Л. 28, 29, 36, 72; Д. 812; Оп. 2. Д. 1042. Л. 28, 
29, 30, 35–37, 72; Д. 1979. Л. 60; Оп. 12. Д. 2214. Л. 1–10; Ф. 527. Оп. 1. Д. 514. Л. 251. 

МАЛАХОВСКИЙ ВЛАДИСЛАВ СТЕФАНОВИЧ
Математик, профессор кафедры алгебры и теории чисел Томского университета в 

1964–1968 гг.

Małachowski Władysław – matematyk, profesor Katedry algebry i teorii liczb Uniwersy-
tetu w Tomsku w latach 1964–1968

Родился 14 марта 1929 г. в г. Сычевка Смоленской об-
ласти. Его отец, Стефан Стефанович (1888–1942), проис-
ходил из старого польского дворянского рода. За год до 
революции 1917 г. окончил физико-математический фа-
культет Московского университета и устроился учителем 
старших классов в гимназии Сычевки. Впоследствии ра-
ботал там же заведующим учебной частью средней шко-
лы № 2. В 1938 г. был арестован, осужден и сослан в Ки-
ровскую область, реабилитирован посмертно Военным 
трибуналом Московского военного округа в 1956 г. Мать, 
Мария Сергеевна (урожденная Соколова, 1900 г. р.), про-
исходила из семьи сельского священника, преподавала в 
той же школе, что и муж. В годы Великой Отечественной 
войны Владислав вместе с матерью находился на оккупи-
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рованной немцами территории. Его старший брат Владимир (1921 г. р.) воевал на фронте. 
В 1944 г. Владислав вместе с матерью переехал в г. Прокопьевск, где проживал его дядя 
по матери, работавший после ранения главным архитектором города. Как способный 
ученик был отправлен учиться в специальную математическую спецшколу под Москвой, 
которую в 1948 г. окончил с золотой медалью и без экзаменов принят студентом механи-
ко-математического факультета Томского университета. В 1953 г. окончил ТГУ с отличи-
ем по специальности «Математика». Будучи студентом, выдвигался на получение Ста-
линской стипендии. Когда же выяснилось, что Малаховский – сын расстрелянного «врага 
народа», стипендию им. Сталина заменили на стипендию им. И. Ньютона. В последую-
щем в Томске прошел путь от ассистента до профессора, заведующего кафедрой. С 1 сен-
тября 1964 по 6 марта 1968 г. – профессор, заведующий кафедрой алгебры и теории чисел 
университета. 7 мая 1964 г. в объединенном межвузовском совете при ТГУ защитил док-
торскую диссертацию. В томский период жизни принимал участие в работе 3-го и 4-го 
Всесоюзных съездов математиков (Москва, 1956; Ленинград, 1961), Всесоюзной геоме-
трической конференции (Киев, 1962), 1-й Прибалтийской геометрической конференции 
(Вильнюс, 1963). Работая в Томске, принимал активное участие в общественной работе. 
Несколько лет был заместителем, затем председателем НСО ТГУ и куратором научного 
студенческого кружка. Занимался организацией научно-исследовательской работы. Из-
бирался членом бюро ВЛКСМ, секретарем партбюро факультета, в 1950–1953 гг. был 
депутатом Томского горсовета депутатов трудящихся. После отъезда из Томска заведовал 
кафедрой высшей алгебры и геометрии Калининградского университета. В 1977–1996 гг. 
был деканом математического факультета этого университета. В Калининградском уни-
верситете им создана научная школа по дифференциальной геометрии многообразия фи-
гур, получившая признание в России и за рубежом. Малаховский – автор более 200 на-
учных работ в области дифференциальной геометрии многообразии фигур и по пробле-
мам теории чисел, в том числе научно-популярной книги «Введение в математику». Чи-
тал лекции в университетах Англии, Австрии и Германии. Участвовал в работе ряда 
международных симпозиумов и конференций. Заслуженный деятель науки РФ (1996). 
Был женат на Лидии Георгиевне (урожденной Головачевой, 1929–1996), выпускнице 
юридического факультета ТГУ, доценте кафедры гражданского права и процесса ТГУ.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 815. Oп. 29. Д. 236; Круликовский Н. Н. История развития 
математики в Томске. Томск, 1967; Развитие математики, механики и кибернетики в Том-
ском университете. Томск, 1981; Профессора Томского университета. Биографический 
словарь. Томск, 2001. Т. 3. С. 236–238; Тельнов Г. Прозрение математика // Жизнь. 2002. 
№ 15. 10 апр.
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МАЛЕЦКИЙ ИОСИФ ВИКЕНТЬЕВИЧ

Управляющий Томской губернской типографией в 1846–1851 гг.

Malecki Józef – zarządca tomskiej drukarni gubernialnej w latach 1846–1851

Родился в 1815 или 1816 г. (в 1851 г. – 36 лет; в 1855 г. – 39 лет) в семье дворян Ви-
ленского уезда Виленской губернии. Отец его был земским начальником в уезде и владел 
в Виленской губернии родовым имением с 75 душами крестьян и имением в Вилькомир-
ском уезде Ковенской губернии с 32 душами крестьян. В 1829 г. по окончании Виленской 
гимназии Иосиф Малецкий поступил в Виленский университет и учился в нем до закры-
тия университета в 1831 г. Арестован в 1841 г. «за связь с повстанцами Хильдебрантом, 
Мошиньским, Караваевым и де Люцигне». Военным судом по конфирмации от 6 января 
1842 г. приговорен к каторжным работам в Сибири, но решением князя Паскевича был 
отправлен в Сибирь на поселение с утратой всех прав состояния. 25 февраля 1842 г. он 
прибыл в г. Красноярск и отправлен на поселение в Ачинский округ, где жил в д. Кемской 
(Каменской) Балачинской волости. В 1843 г. с Высочайшего соизволения был принят на 
службу в Ачинский земский суд, где с 6 сентября 1843 г.стал служить письмоводителем, 
но через месяц Енисейским губернатором перемещен для продолжения службы в штат 
канцелярии губернского правления. В начале 1844 г. «по засвидетельствовании» началь-
ника отделения о его хорошем поведении, способностях и усердию получил Высочайшее 
соизволение на перевод в Томское губернское правление и с 21 августа 1844 г. зачислен в 
штат Томского губернского правления в должности помощника столоначальника. Затем 
исполнял должность столоначальника губернского правления и получил чин губернского 
секретаря. 20 мая 1846 г. назначен управляющим губернской типографией. Помимо этой 
должности в 1847 г. ему было поручено исполнять должность экзекутора и казначея гу-
бернского правления, в 1848–1849 гг. также исправлял должность секретаря губернского 
правления. В 1851 г. был холост, но впоследствии женился. В 1857 г. с разрешения гене-
рал-губернатора Западной Сибири В. Назимова получил возможность выехать из Томска 
вместе с женой и дочерью в г. Вильно (по другим данным – в Ковенскую губернию).

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 11. Д. 603. Л. 358–361; Sliwowska Wiktoria. Zeslancy 
polscy w Imperium Rosyjskim w pierwszej połowie ХIХ wieku. Słownik biografi czny. Warsza-
wa, 1998. S. 365–366.
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МАЛЕШЕВСКИЙ ПЕТР СТАНИСЛАВОВИЧ

Деятель народного образования на Алтае в первой четверти ХХ в.

Maleszewski Piotr – działacz oświatowy na Ałtaju w pierwszej ćwierci XX stulecia

Родился в 1877 г. в г. Томске. Отец его, Малешевский 
Станислав Войцехович, мелкий польский шляхтич, фель-
дшер по специальности, был сослан в Сибирь за участие 
в восстании 1863 г. Мать – русская. На 1882 год семья 
Малешевских жила в Юрточной части Томска по Мона-
стырской улице в доме Покровской. Малешевский-стар-
ший подавал прошение о принятии его на службу по МВД 
и причислить его к Томскому общему губернскому управ-
лению. По окончании Томской гимназии Петр Малешев-
ский поступил в Казанский университет, затем перевелся 
в Варшавский, который окончил в 1901 г., добывая сред-
ства на жизнь и учебу репетиторством. Работал учителем 
математики в Барнаульском реальном училище (1901–1907), Бийской женской гимназии 
(1907–1910). С открытием в Бийске мужской гимназии был назначен ее директором. 
В 1908 г. вступил в партию эсеров. В 1912 г., не поладив с местным начальством, перее-
хал в Петропавловск (Казахстан). Здесь преподавал математику в реальном училище. 
В 1917 г. открыл и возглавил четырехклассную смешанную гимназию. В 1912 г. «за вы-
слугу лет и беспорочную службу» был пожалован в статские советники. В марте 1920 г. 
вернулся в Бийск, работал инструктором уездного отдела народного образования, потом 
преподавал математику в школе № 7. В 1926 г. избирался членом Бийского горсовета. 
1 февраля 1938 г. был арестован органами НКВД, 18 февраля подписал протокол с «при-
знательными» показаниями о том, что был одним из руководителей подпольной эсеров-
ской организации в г. Бийске, собиравшейся совершить вооруженное восстание с целью 
свержения советской власти. 18 августа 1937 г. тройкой управления НКВД по Западно-
Сибирскому краю был приговорен к расстрелу и расстрелян 24 августа в г. Новосибир-
ске. Реабилитирован в 1957 г.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 1979. Л. 1209; Гришаев В. Ф. Дважды убитые: 
(К истории сталинских репрессий в Бийске). Барнаул, 1999. С. 148–150.
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МАЛИНОВСКИЙ ИОАННИКИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

Профессор по кафедре истории русского права Томского университета 
в 1898–1911 гг.

Malinowski Joanik – profesor w Katedrze Historii Prawa Rosyjskiego Uniwersytetu w 
Tomsku w latch 1898–1911

Родился 4 ноября 1868 г. в г. Острог Волынской губер-
нии в украинской семье с польскими корнями. Его отец, 
Алексей Семенович Малиновский, происходивший из ме-
щан, был ремесленником. Вначале Иоанникий Малинов-
ский учился в церковно-приходской школе, затем в 
Острожской прогимназии, после окончания четырех клас-
сов которой выдержал конкурсный экзамен и был зачис-
лен стипендиатом в Коллегию Павла Галагана в Киеве. 
Окончил ее в 1888 г. и поступил в Киеве в университет 
Святого Владимира сначала на историко-филологический 
факультет, а затем перевелся на юридический факультет, 
который окончил в 1892 г. с дипломом I степени.

После окончания обучения был оставлен при университете в качестве магистранта. 
В 1897 г. выдержал экзамен на магистра государственного права и получил звание при-
ват-доцента. В 1898 г. по приглашению переехал в Томск и с 1 сентября был назначен 
исполняющим должность экстраординарного профессора (ординарный профессор – с 
1904 г.) по кафедре истории русского права Императорского Томского университета. 
9 ноября 1898 г. прочел в Томске свою первую лекцию. Магистр государственного права 
(1904), доктор права (1912). По совместительству преподавал на Высших историко-фи-
лософских курсах (1907–1909).

Живя в Сибири, занимался проблемами истории Сибири с юридической точки зре-
ния. Его перу принадлежит работа «Ссылка в Сибирь» (1900), в которой он применил 
новаторские статистико-экономические методы. Часто выступал в Томске с публичными 
лекциями и докладами. Наиболее яркими из них были «Русская общественная жизнь в 
поэтическом изображении А. С. Пушкина» (1899), «О жизни и деятельности Гоголя» 
(1901), «Вопрос о крепостном праве в русской художественной литературе» (1912), до-
клад о Чехове в Юридическом обществе (1904). Активно участвовал в общественной и 
культурно-просветительной жизни Томска и губернии, считая общественную деятель-
ность обязанностью русской интеллигенции. Был в числе инициаторов открытия в Том-
ске Сибирских женских курсов, избирался товарищем председателя Общества вспомо-
ществования учащимся (1904), входил в состав комитета Общества земледельческих ко-
лоний и ремесленных приютов. Назначался Почетным мировым судьей. Являлся одним 
из организаторов создания в Томске отделения партии народной свободы (кадетской пар-
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тии) (1905). С конца 1905 г. и до октября 1906 г., с 8 апреля 1907 г. и до 1910 г. вместе с 
М. Н. Соболевым редактировал газету «Сибирская Жизнь». В 1907 г. был выдвинут кан-
дидатом в депутаты III Государственной думы, но отказался в пользу профессора ТТИ 
Н. В. Некрасова. В декабре 1909 г. – январе 1910 г. участвовал в работе I Всероссийского 
съезда по борьбе с пьянством. Осенью 1910 г. И. А. Малиновский был избран деканом 
юридического факультета, но не был утвержден Министерством в этой должности. 4 ок-
тября 1911 г. был уволен из профессоров Томского университета. Поводом послужила 
опубликованная им в 1909 г. работа «Кровавая месть и смертная казнь», написанная в 
поддержку депутатов Государственной думы, выступивших с требованием отмены 
смертной казни. В 1910 г. опубликовал работу «Русские писатели-художники о смертной 
казни». За свои работы и публичные высказывания за отмену смертной казни в России 
Малиновский был обвинен в «возбуждении к бунтовщическим деяниям и к ниспровер-
жению существующего строя». В защиту Малиновского выступил Л. Н. Толстой, напра-
вивший письмо автору книги. Приговором Омского окружного суда от 27 сентября 1912 г. 
Малиновский был признан виновным по 3 и 4 пп. 129 ст. Уголовного уложения (возбуж-
дение к неисполнению законов) и приговорен к тюремному заключению на 1 месяц (ам-
нистирован по случаю 300-летия Дома Романовых). Книгу «Кровавая месть и смертная 
казнь» постановили уничтожить. После увольнении из Томского университета Малинов-
ский был избран по конкурсу профессором Казанского университета и Ярославского 
юридического лицея. Однако министр Кассо не утвердил избрания и назначил его в 
1913 г. экстраординарным профессором по кафедре истории русского права Варшавского 
университета. В 1915 г. Варшавский университет был эвакуирован в Ростов на Дону и на 
его базе основан Донской (позже Ростовский) университет. Малиновский становится 
профессором Донского университета, а также учредителем и первым директором Ро-
стовско-Нахичеванского народного университета. В 1919–1920 гг. – член Совета при 
управлении народным просвещением правительства Деникина. Являлся редактором га-
зеты «Приазовский край», был одним из основателей «Общества содействия высшему 
женскому образованию» и избирался его секретарем, был основателем и председателем 
правления книгоиздательского кооператива «Единение». С 1926 г. жил в Киеве и был из-
бран заведующим кафедрой обычного права Киевского университета. Удостоен премии 
им. П. Н. Батюшкова Петербургской академии наук. Академик Всеукраинской академии 
наук (1926). Умер 12 января 1932 г. в Киеве.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 102. Оп. 1. Д. 505-а. Л. 100; Оп. 2. Д. 2604-в; Архив Музея 
истории ТГУ. Фонд И. А. Малиновского; Наука и научные работники СССР: Справочник. 
М., 1925; Сибирская жизнь. 1908. 4 янв.; Лозовский И. Мятежный профессор // Народная 
трибуна (Томск). 1992. 27 июня; Майданюк Э. Неугодный обеим властям // Alma mater. 
1993. № 30–31; Наука и образование в Томске. Материалы к энциклопедии Томской об-
ласти. Томск, 2000. С. 118–119.
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МАЛИНОВСКИЙ АНТОН АНТОНОВИЧ
Член Томского совдепа в 1917–1918 гг.

Malinowski Antoni – członek Rady deputowanych w Tomsku w latach 1917–1918

Родился в г. Вильно в 1888 г. в семье рабочего. По профессии был столяром. В 1904 г. 
вступил в РСДРП, принял сторону большевиков и стал партийным функционером. Вел 
революционную деятельность в городах Вильно, Риге, Петербурге, неоднократно под-
вергался арестам. В 1907 г. высылался под гласный надзор полиции в Тобольскую губер-
нию сроком на 3 года. С декабря 1913 по 1916 гг. отбывал ссылку в Нарымском крае. 
Проживая в г. Нарыме, снимал квартиру у местного жителя Тырина. В 1916 г. был моби-
лизован в армию и направлен в 39 стрелковый полк, находившийся в Тобольске. В полку 
проводил антивоенную агитацию и участвовал в работе подпольной военной организа-
ции. В 1917 г. после Февральской революции был избран солдатами томского гарнизона 
депутатом Томского совета солдатских и рабочих депутатов. В марте 1918 г. был избран 
членом Томского губернского совдепа, в котором заведовал секцией «Типографское 
дело». Назначался комиссаром отряда красногвардейцев г. Томска вместо раненого Ф. Га-
линского. Впоследствии принимал активное участие в борьбе за советскую власть в Си-
бири в 1918 г., участвовал в военных действиях с чехословацким корпусом, входил в со-
став Томского подпольного комитета РКП (б). В 1919 г. входил в состав партийного коми-
тета большевиков в г. Барнауле и возглавлял Алтайский революционный штаб, руководил 
военными действиями красных партизан против колчаковских войск на Алтае. С ноября 
1919 г. возглавил Алтайский комитет РКП (б), затем входил в состав Томского военно-
революционного комитета. В январе 1920 г. после ухода из города колчаковских войск 
был назначен председателем Томского уездного Чека-тиф, призванного организовать в 
уезде борьбу с эпидемией тифа. В мае 1920 г. выехал на Западный фронт для участия в 
военных действиях с Польшей. В 1922–1924 гг. – секретарь районного партийного ко-
митета Хамовники в г. Москве. После учебы в Московской коммунистической акаде-
мии был направлен на партийную работу в Оренбургский край, где был назначен заве-
дующим орготделом РКП (б), затем переведен на такую же должность в Самарскую 
губернию. В 1928–1929 гг. был секретарем Пензенского партийного комитета, в 1929–
1930 гг. – заведующим оргкомитетом РКП (б) Туркестана. В 1930–1932 гг. работал заме-
стителем комиссара Рабоче-крестьянской инспекции Туркменской ССР. Умер в 1942 г.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 58. Оп. 1. Д. 1. Л. 1; Ф. 3. Оп. 70. Д. 1431. Л. 1; Оп. 77. Д. 429. 
Л. 160; Ф. Р. 200. Оп. 1. Д. 121. Л. 1; ЦДНИ ТО Ф. 4204. Оп. 3. Д. 51; Оп. 4. Д. 26; Очерки 
здравоохранения Томской области. Томск, 1967. С. 48; Одинецкий А. Испытание на стой-
кость // Красное Знамя. 1988. 24 янв.; Encyklopedia rewolucji pazdziernikowej. Warszawa, 
1977. S. 539–540.
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МАЛЬГУДОВИЧ ЭМИЛИЙ СЕМЕНОВИЧ
Аптекарь в Томске во второй половине ХIХ в.

Malgudowicz Emil – aptekarz w Tomsku w drugiej połowie XIX stulecia

Родился около 1821 г. (в 1879 г. – 58 лет). Происходил из почетных граждан. Воспи-
тывался в Виленской гимназии, после окончания которой поступил в Виленскую медико-
хирургическую академию для получения профессии провизора. В связи с закрытием 
Академии по политическим мотивам был переведен для продолжения учебы в Москву. 
Прослушав полный курс в Московском Императорском университете, в1846 г. был ут-
вержден в степени провизора. Высочайшим приказом от 22 октября 1851 г. был опреде-
лен управляющим аптекой при городской больнице в г. Чистополе Казанской губернии. 
1 марта 1855 г. Министерством внутренних дел назначен управляющим аптекой Приказа 
общественного призрения в г. Томске, а также по распоряжению генерал-губернатора с 
8 марта 1855 г. по 22 мая 1859 г. заведовал тюремной аптекой. В январе 1860 г. по про-
шению был уволен со службы и открыл в Томске свою частную аптеку. По распоряже-
нию Томской врачебной управы с 24 ноября 1864 г. отпускал из своей аптеки приходя-
щим больным лекарство бесплатно. Согласно воспоминаниям некоторых ссыльных 
участников польского восстания 1863 г., оказывал безвозмездную помощь многим полит-
ссыльным соотечественникам, оказавшимся в Томске в трудных обстоятельствах. Неко-
торые ссыльные врачи поляки, имевшие запрет на врачебную деятельность, получали в 
его аптеке место службы в качестве аптекарских помощников или же чистые бланки для 
выписки рецептов в его аптеке. Известно, что в течение нескольких лет в его доме жила 
французская подданная Луиза Богданович, жена ссыльного поляка Михаила Богданови-
ча, прибывшая в Сибирь добровольно в ссылку за мужем и оказавшаяся без средств по-
сле его смерти в 1866 г. 18 марта 1866 г. в связи с желанием бесплатно отпускать лекар-
ства из своей аптеки Мариинскому детскому приюту Высочайшим приказом Мальгудо-
вич был принят на службу без жалованья по ведомству приютов с назначением почетным 
членом и казначеем в Томское губернское попечительство детских приютов. 24 февраля 
1867 г. определен директором Томского тюремного комитета. По предложению Главно-
управляющего отделением канцелярии императора от 29 февраля 1868 г. за участие в 
поддержании Мариинского детского приюта получил «царское благоволение». В 1870 г. 
через принца Петра Ольденбургского получил очередную благодарность императрицы за 
труды и приношения, способствующие процветанию детских приютов. 2 марта 1874 г. 
был назначен казначеем Томского губернского попечительства детских приютов и на-
гражден орденом Св. Станислава III степени. В том же году был пожалован чином кол-
лежского советника. По назначению начальника губернии состоял председателем Коми-
тета по исправлению здания тюремного замка с 1874 по 1877 гг. и по окончании работ за 
успешное исполнение обязанностей получил благодарность начальника губернии. В де-
кабре 1879 г. за содействие процветанию Мариинского приюта награжден орденом Св. 
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Анны III степени. Кроме этого имел темно-бронзовую медаль на Владимирской ленте в 
память войны 1853–1856 гг. Был женат на Варваре Николаевне, с которой имел 4 детей: 
Николая (20.10.1852 г. р.), Владимира (29.05.1856 г. р.), Анатолия (28.02.1861 г. р.), дочь 
Аделаиду (26.04.1874 г. р.). Жена и дети были православного вероисповедания, а сам 
католического. В Томске в качестве недвижимости имел деревянный дом. Его жена в Чи-
стопольском уезде Казанской губернии в д. Сосновке имела родовое имение с 3 душами 
крепостных.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 11. Д. 1434. Л. 1–10; Оп. 4. Д. 345. Л. 4.

МАНЬКОВСКИЙ АНТОН КАЗИМИРОВИЧ
Капитан парохода в конце ХIХ в.

Mańkowski Antoni – kapitan parowca pod koniec XIX stulecia

Родился около 1869 г. в семье участника польского 
восстания 1863 г., варшавского дворянина Казимира 
Маньковского, сосланного в Западную Сибирь. В конце 
ХIХ в. служил капитаном речного парохода, совершавше-
го поездки из Тюмени в Томск и обратно. 9 сентября 
1895 г. его пароход «Дельфин», принадлежавший купцу 
Трапезникову, потерпел аварию на реке Оби в районе села 
Александровского: шатун весом около 30 пудов оторвался 
от своего основания и, продолжая вращаться вместе с ко-
ленным валом, пробил дно парохода насквозь. Капитан 
Маньковский сохранил присутствие духа и сумел быстро 
организовать эвакуацию пассажиров (около 200 человек) 
и команду «Дельфина» с тонущего парохода. Через чет-
верть часа после получения пробоины пароход затонул на 
большой глубине. Впоследствии данный трагический 

эпизод с аварией и мужественными действиями капитана Маньковского был подробно 
описан в местной прессе. После женитьбы на дочери тюменского купца Анне Карякиной 
и рождении детей оставил службу на речном флоте и стал в Томске доверенным лицом 
своего тестя – тюменского купца А. П. Карякина. Был также доверенным лицом купца 
первой гильдии П. А. Андреева. Избирался старшиной Томского биржевого комитета, 
состоял членом правления Томского вольного пожарного общества (в 1901 г. казначеем и 
начальником охранного отряда общества), пожизненным членом Общества содействия 
физическому развитию, действительным членом Римско-католического благотворитель-
ного общества. Живя в Томске, имел в собственности двухэтажный дом на Ярлыковской 
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площади № 1. В 1910 г. после смерти родителей жены принял приглашение иркутского 
купца В. К. Бревнова быть его доверенным лицом в г. Иркутске и выехал на жительство 
в г. Иркутск. Живя в Иркутске, вел дела купца Владимира Бревнова, чья жена была род-
ной сестрой жены Маньковского. После эмиграции в 1919 г. В. К. Бревнова стал служить 
в различных советских учреждениях г. Иркутска в качестве технического специалиста. 
Умер в 1925 г. и был похоронен в католической части Иерусалимского кладбища. После 
его смерти осталось 8 детей. Жена и дети были православного вероисповедания.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 233. Оп. 1. Д. 630. Л. 1–35; Сибирский торгово-промышлен-
ный календарь на 1901 г. С. 266; Сибирский торгово-промышленный календарь на 1904 г. 
С. 115; Памятная книжка Томской губернии за 1908 г. С. 28; Дмириенко Н. Томск 100 лет 
назад // Томский вестник. 1995. 7 сент.; Новоселова М. Р. Айсберг моей родословной // 
Тальцы. 2003. № 1 (17). С. 38–40; Ханевич В. А. К истории взаимосвязей польских диа-
спор Томска и Иркутска в ХIХ–ХХ вв. // Сибирско-польская история и современность: 
актуальные вопросы. Иркутск, 2000. С. 315.

МАНЬКОВСКИЙ ВИКТОР ЮЛИАНОВИЧ
Чиновник Томской губернской казенной палаты в 1894–1919 гг.

Mańkowski Wiktor – urzędnik Gubernialnej Izby Obrachunkowej w Tomsku w latach 
1894–1919

Родился 11 декабря 1863 г. в семье потомственных дворян Гродненской губернии. 
В 1890 г. окончил физико-математический факультет университета Святого Владимира в 
г. Киеве со степенью кандидата и приказом министра финансов от 12 мая 1894 г. опреде-
лен исправляющим должность податного инспектора Кузнецкого участка Томской губер-
нии. Для поездки в Сибирь получил полуторные прогонные в сумме 795 руб. 37 коп. и 
подъемное пособие в 360 руб. 26 июня 1896 г. назначен податным инспектором Бийского 
участка. В 1901 г. министром финансов присвоен высший оклад содержания. 25 февраля 
1903 г. назначен податным инспектором 2-го участка Томского округа. 15 января 1904 г. 
перемещен податным инспектором в Бийский уезд. 28 марта 1904 г. пожалован Высочай-
ше «за отлично-усердную службу и особые труды» орденом Св. Анны III степени, а 13 
апреля 1908 г. – орденом Св. Станислава II степени. 24 октября 1909 г. Высочайшим при-
казом по гражданскому ведомству назначен начальником 1-го отделения Томской казен-
ной палаты и переведен в г. Томск. К этому времени имел уже чин коллежского советни-
ка, пожалованный ему за выслугу лет в 1907 г. Как начальник одного из основных под-
разделений казенной палаты неоднократно исполнял обязанности управляющего пала-
той на период командировок и отпуска управляющего палатой поляка Богумила Мар-
шанга. 23 апреля 1911 г. Маньковский за службу был пожалован чином статского совет-
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ника, а 1 апреля 1913 г. – орденом Св. Анны II степени. Также имел медаль в память 
300-летия царствования дома Романовых. В1916 г. министром финансов назначен вре-
менным заместителем члена Совета Сибирской железной дороги. В Сибири женился на 
Елене Янковской, дочери Едельфанса Янковского, ссыльного в Томскую губернию участ-
ника Январского восстания, сына помещика из-под Могилева. В Томске Маньковские 
жили на квартире по Первому Духовскому переулку, № 6. Принимали активное участие 
в жизни томской полонии. Виктор состоял членом Римско-католического благотвори-
тельного общества при томском костеле с 1894 г. Не имея своих детей, в 1915 г. они с 
женой взяли на воспитание из костельного приюта шестилетнюю девочку, дочь беженки, 
умершей в томских переселенческих бараках 19 сентября 1915 г. 28 июля 1916 г. у них 
родилась собственная дочь Мария. В конце января 1917 г. Маньковский выехал в Петер-
бург для сдачи экзамена для продвижения по службе на должность руководителя налого-
вого Управления. Как писал много позднее в своих воспоминаниях, «экзаменоваться на-
чал еще во времена монархии, а закончил уже во времена республики». Попав в водово-
рот столичных событий и по дороге домой чуть было не погиб с женой, которая его со-
провождала в пути. В марте 1917 г., вернувшись в Томск, увидел «все уже изменившим-
ся». С установлением в 1918 г. в городе нового политического режима в соответствии с 
решением местного совета солдатских и рабочих депутатов в апреле 1918 г. Маньковский 
избирался председателем коллектива по управлению Томской казенной палатой. При 
власти адмирала Колчака с назначением Б. Маршанга на службу в министерство финан-
сов колчаковского правительства 1 марта 1919 г. был назначен на пост управляющего 
Томской казенной палатой и служил в этой должности до июля 1919 г. Получил предло-
жение от министра финансов Михайлова перейти на службу в министерство правитель-
ства адмирала Колчака, но отказался, «желая как можно меньше связываться с россий-
скими делами и при первой же возможности выехать в Польшу». 1 июля 1919 г. приказом 
министра финансов Маньковский был исключен из списка личного состава служащих 
ведомства департамента государственного казначейства и назначен членом совета по 
управлению Томской, Кольчугинской и строящейся Южно-Сибирской железнодорожны-
ми магистралями. С восстановлением в Сибири советской власти больше службой не 
занимался. 17 ноября 1921 г. в составе большой группы томских поляков на специальном 
поезде выехал из Томска на родину в Польшу. В Польше, имея богатый практический 
опыт службы в финансовых органах, полученный за период службы в Сибири, занимался 
созданием финансовых и контрольных органов новой польской республики, служил пре-
зидентом польской налоговой палаты, жил в г. Познани. Оставил воспоминания о жизни 
в Сибири, реферат которых был прочитан на Съезде бывших воспитанников томских 
школ в Варшаве 20 мая 1934 г., а впоследствии в 1938 г. опубликован в журнале «Сиби-
ряк».

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 196. Оп. 2. Д. 384. Л. 1–300; Ф. 235. Оп. 1. Д. 1830. Л. 1, 3; 
Ф. 527. Оп. 1. Д. 733. Л. 188; Wiktor Mankowski. Polacy w Tomsku w latach 1910–1921 // 
Sybirak. 1938. № 3 (15). S. 41–54.
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МАРИКОВСКИЙ ПАВЕЛ ИУСТИНОВИЧ

Профессор кафедры зоологии беспозвоночных Томского университета 
в 1956–1961 гг.

Marykowski Paweł – profesor Katedry zoologii bezkręgowców Uniwersytetu w Tomsku w 
latach 1956–1961

Родился 29 июля 1912 г. на ст. Вяземская Приморской 
области в семье сельского учителя Мариковского Иусти-
на Евменьевича (ум. 1946). Мать, Фекла Филипповна, за-
нималась домашним хозяйством. В 1928 г. окончил Хаба-
ровскую советскую трудовую школу 2-й ступени. Начал 
работу сельским учителем в Приморском крае, затем по-
ступил работать в институт защиты растений Наркомзема 
СССР в Хабаровске, где последовательно занимал долж-
ности препаратора, лаборанта, младшего научного со-
трудника. Богатая природа Уссурийского края с детства 
увлекала его, развив его профессиональные интересы. По 
рекомендации своего учителя биологии был принят на 
должность лаборанта в экспедицию профессора К. И. 
Скрябина, посетившего Дальний Восток. В 1931 г. посту-
пил в Дальневосточный медицинский институт (Хабаровск). В 17 лет написал научно-
популярную брошюру «Полезные птицы Дальневосточного края» (Хабаровск, 1932). 
В последний год учебы в институте проявилось его увлечение энтомологией. Занялся 
изучением систематики и биологии блох – переносчиков чумы. Описал новый вид блохи. 
После окончания института в 1936 г. получил квалификацию «врач-лечебник». С июля 
1936 г. по август 1937 г. – энтомолог Благовещенского противочумного пункта НКЗдрав. 
СССР. С сентября 1937 г. по май 1939 г. – ассистент, затем – исполняющий обязанности 
заведующего кафедрой общей биологии Дальневосточного медицинского института 
НКЗдрав. СССР (Хабаровск). Стремясь заняться исключительно научно-исследователь-
ской деятельностью, в 1939 г. перешел на работу в Дальневосточный филиал АН СССР 
(Владивосток), где заведовал паразитологической группой филиала. После ликвидации 
Дальневосточного филиала АН СССР переехал в Среднюю Азию, где в то время жили 
его родители. С декабря 1939 г. по июль 1941 г. – научный сотрудник паразитологическо-
го отдела Узбекского института экспериментальной медицины Наркомздрава УзбССР 
(Ташкент). После переезда в Ташкент занялся изучением ядовитых животных. Итогом 
стала диссертация «Ядовитый паук каракурт» на соискание ученой степени кандидата 
биологических наук, которую он защитил в 1941 г. в Ташкенте. С августа 1941 г. по ок-
тябрь 1946 г. находился в рядах Красной Армии. Участвовал в боях в составе войск 1-го 
Дальневосточного фронта на территории Маньчжурии. Находясь в войсках Дальнево-
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сточного фронта, не прекращал научной работы. В последние два года службы занимался 
изучением членистоногих – переносчиков заболеваний, главным образом клещевого эн-
цефалита. Результаты его исследований имеют практическое значение и до настоящего 
времени. После возвращения из армии он продолжил свои научные изыскания. После 
демобилизации в чине майора медицинской службы с ноября 1946 г. по декабрь 1953 г. 
– заведующий лабораторией ядовитых животных, затем заведующий лабораторией энто-
мологии Института зоологии AН Казахской ССР (Алма-Ата). 17 марта 1951 г. защитил в 
Ленинграде диссертацию «Ядовитые пауки каракурт и тарантул (морфология, биология, 
ядовитость)» на соискание ученой степени доктора биологических наук. В работе он 
продемонстрировал широту интересов, доскональное знание систематики, морфологии, 
биологии. Им была детально исследована клиника отравления организма человека ядо-
витыми пауками. В эти годы Мариковский занимался организацией энтомологических 
исследований в Казахстане и вел большую работу по изучению биологии насекомых – 
вредителей саксаула, фауны и систематики галлиц-насекомых отряда двукрылых. Он от-
крыл новую форму галлиц, описал 25 новых родов и более 80 новых для науки видов, 
разобрался в их запутанной системе и не менее сложной биологии. Наряду с этим начал 
вести наблюдения над биологией муравьев. Совершив много экспедиций по Казахстану, 
он изучал и наскальные рисунки, впервые дав им оценку как ученый-зоолог. Попутно он 
открыл астрономическое значение некоторых древнейших курганов. Им опубликованы 
работы о памятниках древности Чулакских гор на территории Казахстана. В 1952 г. ут-
вержден ВАК в ученом звании профессора по специальности «Зоология». В 1954–
1956 гг. – заведующий лабораторией энтомологии Института зоологии и паразитологии 
АН Киргизской ССР (Фрунзе). В 1956–1961 гг. работал заведующим кафедрой зоологии 
беспозвоночных ТГУ, где читал курс энтомологии. В период работы в ТГУ в 1957 г. в 
качестве начальника энтомологического отряда выезжал для работы в Томскую область 
и Алтайский край. В 1958 г. занимался изучением биологии рыжего муравья в пределах 
Томской области и Горно-Алтайского края. Летом 1959 г. совершил экспедицию в южный 
Казахстан, где обнаружили новый, еще не описанный в литературе вид муравья, назван-
ный ими «тугайный» – по названию леса «тугай» по берегам р. Или. Этот вид муравья 
был рекомендован для защиты казахстанских садов от вредных насекомых. В 1960 г. вы-
езжал с экспедицией в районы Томской области с целью проведения опытов по переселе-
нию рыжего лесного муравья для защиты леса от вредителей. Участвовал в работе съезда 
энтомологов (Тбилиси, 1957). После отъезда из Томска жил и работал в Казахстане. Его 
перу принадлежат 150 научных статей и 2 монографии, относящиеся к систематике, лес-
ной, сельскохозяйственной, медицинской и ветеринарной энтомологии, зоологии позво-
ночных, лабораторной практике и археологии. Путешествуя по Семиречью, он открыл 
большое число наскальных писаний и, обработав их, опубликовал серию статей о фауне 
промысловых животных, способах и объектах охоты далекого прошлого. Более 100 его 
работ посвящено энтомологии Казахстана. В 1953 г. организовал отделение Всесоюзного 
энтомологического общества в Казахстане. Увлеченно занимаясь теоретическими вопро-
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сами энтомологии, одновременно вел работы и сугубо прикладного характера. Им были 
предложены метод профилактики отравления от укуса каракурта, способ извлечения 
присосавшихся к коже человека клещей – переносчиков возбудителя энцефалита, метод 
поиска грунтовых вод в пустыне по гнездам муравьев-жнецов. Он занимался биологиче-
ским методом борьбы с насекомыми и сорняками. Впервые он поднял проблему прогно-
зирования землетрясений по поведению животных и опубликовал книгу на эту тему. 
Многие годы занимался работой по охране природы, борьбой с браконьерством, опубли-
ковав на эту тему более 350 статей. Помимо этого, он автор 45 научно-популярных и на-
учно-художественных книг, 14 из которых издано в Москве, 2 – в Красноярске, по одной 
– в Томске и Новосибирске, остальные – в Алма-Ате. В них он описывает природу Казах-
стана, работу ученого-натуралиста, а также свои многочисленные наблюдения за жизнью 
животных. Все книги иллюстрированы многочисленными собственными фотографиями. 
Являлся членом Союза писателей СССР. Вторым браком женат на Галине Ивановне Са-
войской (1925 г. р.), докторе биологических наук, энтомологе. Награды: орден Красной 
Звезды (1945), орден «Знак Почета» (1953); медали «Двадцать лет Победы в Великой От-
ечественной воине 1941–1945 гг.» (1965), «За победу над Японией» (1945).

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 815. 0п. 29. Д. 243; Казахская ССР: Краткая энциклопедия. 
Алма-Ата, 1991. Т. 4; Яковлев А. Новый вид муравья // За советскую науку. 1959. 18 окт.; 
Кузнецова Л. Большое будущее нашей науки // За советскую науку. 1960. 9 мая; Митя-
ев И. Д., Федотова З. А. Павел Иустинович Мариковский: К 80-летию со дня рождения // 
Selevinia (Алма-Ата). 1992. № 3; Профессора Томского университета. Биографический 
словарь. Томск, 2001. Т. 3. С. 242–245.

МАРЦИНКЕВИЧ АДОЛЬФ АНТОНОВИЧ
Секретарь Томского окружного суда в 1848–1850 гг.

Marcinkiewicz Adolf – Sekretarz Sądu Okręgowego w Tomsku w latach 1848–1850

Родился около 1817 г. (в 1851 г. – 34 года). Происходил из обер-офицерских детей. По 
окончании курса в Гродненском уездном училище в 1833 г. был принят на службу в штат 
Гродненской казенной палаты на должность канцеляриста. В 1839 г. переведен в Бело-
стокскую казенную палату на должность исполняющего должность бухгалтера и в 1841 г. 
был утвержден в этой должности. В 1847 г. по прошению был уволен в отставку в чине 
коллежского секретаря и подал прошение о службе в Сибири. В конце декабря 1847 г. был 
направлен служить в Сибирь и генерал-губернатором Западной Сибири назначен в 
г. Томск на должность канцеляриста 1-го отделения Томского общего губернского прав-
ления. 6 июля 1848 г. назначен секретарем Томского окружного суда. В 1850 г. по распо-
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ряжению Томского губернатора был переведен в г. Кузнецк письмоводителем в Кузнец-
кое полицейское управление. В 1851 г. был холост. Католик по вероисповеданию.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 11. Д. 603. Л. 43–46; Оп. 11. Д. 594. Л. 112.

МАРЦИНКОВСКИЙ АРКАДИЙ ПЕТРОВИЧ
Заместитель секретаря Томского губкома партии РКП(б) в 1922 г.

Marcinkowski Arkadiusz – zastępca sekretarza gubernialnego komitetu RPK(b) w Tom-
sku w roku 1922

Родился в Витебске около 1887–1888 г. Еще подрост-
ком в 1904 г. вступил на путь революционной борьбы с 
царизмом, сначала в г. Витебске как член рабочего круж-
ка. В конце 1904 г., после провала забастовки учеников 
слесарных мастерских, которой он руководил, уехал в 
г. Ригу. В Риге также возглавил забастовку 600 рабочих 
слесарных мастерских, занимавшихся производством 
кроватей, а после ее подавления поступил в ремонтный 
цех Русско-балтийского завода, где примкнул к больше-
вистскому крылу РСДРП. Во время Первой русской рево-
люции 1905 г. принимал участие в нападении на рижскую 
центральную тюрьму, руководил забастовкой на бумаж-
но-прядильной фабрике, но затем был арестован и заклю-
чен в тюрьму, где просидел в одиночке 6 месяцев. В дека-

бре 1905 г. после усиленных хлопот из тюрьмы был выпущен и уехал в Витебск, где по-
ступил на плуговой завод и руководил забастовкой слесарей и кузнецов. Затем по зада-
нию партийной организации поехал в Петербург, но в дороге был вновь арестован и за-
ключен в витебскую тюрьму на 4 месяца, а затем совершил побег из Риги и уехал за 
границу. Жил в Бельгии, Франции, Шотландии. В 1908 г. под Парижем обучался в пар-
тийной школе, слушал лекции Ленина и Каменева. Затем по заданию В. И. Ленина воз-
вратился в Россию и занимался подпольной деятельностью. В 1912 г. вновь эмигрировал 
из России, сначала жил в Германии, затем переехал в Америку, где пробыл около шести 
лет. В Америке Марцинковский продолжал принимать активное участие в деятельности 
различных русских рабочих организаций, а также вместе с вождем американских рабо-
чих Хейвудом работал над организацией профсоюза индустриальных рабочих мира 
(I.W.W.) Возвратился в Россию после Февральской революции в канун Октябрьского пе-
реворота, был избран членом Петросовета, членом Нарвского райкома партии большеви-
ков. Весной 1919 г. был направлен на Восточный фронт в качестве председателя ревтри-
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бунала, а затем начальника особого отдела 5-й Армии, принимавшей участие в военных 
действиях с войсками адмирала А. В. Колчака. С восстановлением советской власти в 
Сибири назначался на ряд ответственных государственных и партийных постов. Так, в 
1921 г. был назначен уполномоченным ЦК партии РКП (б) на Дальнем Востоке, по по-
ручению Сибревтрибунала участвовал в ликвидации в Сибири многочисленных кре-
стьянских восстаний, затем был отозван в Москву. В Москве получил назначение на ра-
боту в Кузбасс и был направлен начальником агитотдела Анжеро-Судженского райкома 
партии, затем возглавил агитотдел Томского губкома партии. В 1922 г. был назначен за-
местителем секретаря Томского губкома партии РКП (б). Работая в Сибири, принимал 
деятельное участие в создании автономной индустриальной колонии «АИК-Кузбас» и 
строительстве города Кемерова. Заведуя истпартом, был одним из первых инициаторов 
сбора документов и воспоминаний о революционных годах в Сибири. В начале 1923 г. 
был избран секретарем Ново-Николаевского губкома партии. 29 июня 1923 г. умер от 
ряда хронических болезней, полученных в годы эмиграции и Гражданской войны. В свя-
зи с его смертью томская газета «Красное Знамя» писала, что в его лице партия потеряла 
не только одного из старейших своих членов, но и «прекрасного товарища, хорошего 
работника, пламенного борца за дело рабочего класса».

Источ. и лит.: Трудящиеся Томской губернии В. И. Ленину. Сборник документов. 
Томск, 1966. С. 82; Чугунов М. И. Их знал Ильич. Новосибирск, 1983. С. 94–104; Красное 
Знамя. 1923. 1 июля (некролог).

МАРЦИНКОВСКИЙ НИКОЛАЙ ЛЕОПОЛЬДОВИЧ
Военврач 2-го ранга Томского артиллерийского училища в 1932–1937 гг.

Marcinkowski Mikołaj – lekarz wojskowy 2 stopnia w Szkole Artyleryjskiej w Tomsku w 
latach 1932–1937

Родился в 1889 г. в Москве в семье мещанина Леопольда Валентиновича Марцинков-
ского, служившего до 1917 г. чертежником в Московской городской управе (умер в 
1920 г.). Николай после окончания медицинского факультета Московского университета 
стал военным врачом и служил в царской армии вплоть до Октябрьской революции 1917 
г., в период которой находился в госпитале на излечении. В 1918 г. вступил в ряды РККА, 
в 1932 г. был направлен служить в Томск в качестве младшего военврача Томского арту-
чилища. Арестован в Томске органами НКВД 21 октября 1937 г. Обвинен в том, что был 
привлечен к шпионской деятельности в интересах польских разведорганов якобы своим 
однофамильцем неким Марцинковским Альфонсом Больковичем, также якобы являлся 
участником контрреволюционной троцкистской шпионско-диверсионной, террористи-
ческой организации, по заданию которой занимался контрреволюционной деятельно-
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стью. В справке на его арест было указано также, что 
Марцинковский у себя на квартире устраивал контррево-
люционные сборища из контрреволюционно настроен-
ных лиц, среди которых рассказывал антисоветские стихи 
и наводил контрреволюционную клевету на те или иные 
мероприятия соввласти, проводил среди них вербовку. 
Приговорен по ст. 58-1 б. и 58-10 УК РСФСР к высшей 
мере наказания (ВМН) 7 июня 1938 г., приговор приведен 
в исполнение в тот же день. 

Источ. и лит.: Архив УФСБ по Томской области. Ар-
хивное дело № П.-4974; Конвейер НКВД. 1936–1937. 
Томск–Москва, 2004. С. 280–281.

МАРШАНГ ИОСИФ БОГУМИЛОВИЧ
Управляющий Томской казенной палатой в 1904–1918 гг.

Marszang Józef – Prezes Izby Skarbowej w Tomsku w latach 1904–1918

Родился 14 августа 1865 г. в семье потомственных дворян Сувалской губернии. 
В 1887 г. окончил Санкт-Петербургский университет со степенью кандидата и правом 
преподавания латинского и греческого языков и начал свою карьеру на ниве народного 
просвещения с должности учителя древних языков прогимназии в г. Якутске. Был класс-
ным наставником и членом хозяйственного комитета прогимназии. В 1890 г. с преобразо-
ванием прогимназии в реальное училище остался за штатом и более года получал пол-
ный оклад жалованья без должности, пока в октябре 1891 г. не был назначен учителем 
древних языков гимназии г. Читы. Выполнял обязанности классного наставника и библи-
отекаря читинской гимназии, избирался секретарем педагогического совета. К 1897 г. за 
труды был пожалован орденом Св. Станислава III степени и удостоен за выслугу лет чи-
ном надворного советника. В 1897 г. сменил род своей деятельности и Высочайшим при-
казом по гражданскому ведомству от 13 июля 1897 г. был назначен податным инспекто-
ром Троицкосавско-Селенгинского участка Забайкальской области. В 1899 г. приказом 
министра финансов перемещен на такую же должность в Читинско-Ачинский участок. 
В 1900 г. пожалован орденом Св. Анны III степени и произведен за выслугу лет в стат-
ские советники. 1 июля 1902 г. «за отлично-усердную службу» пожалован орденом 
Св. Станислава II степени и в качестве особого доверия 13 июля 1902 г. Высочайшим 
приказом назначен чиновником особых поручений 6-го класса Министерства финансов с 
откомандированием в Маньчжурию, где начиналась постройка КВЖД. Выполнял обязан-
ности помощника начальника Квантунской области по финансовой части, т. е. фактиче-
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ски выполнял функции финансового директора по постройке КВЖД. 18 июня 1904 г. 
Высочайшим приказом по гражданскому ведомству переведен в Томск и назначен управ-
ляющим Томской казенной палатой с назначением добавочного жалованья по 600 руб. в 
год. В 1905 г. после черносотенного погрома в Томске на него, как члена губернского 
присутствия, было возложено административное расследование о «неправильных дей-
ствиях членов городского общественного управления в деле охраны города», однако рас-
поряжением вице-губернатора от 19 декабря 1905 г. Маршанг был отстранен от этой ра-
боты, расследование опротестовано губернатором Азанчеевским и впоследствии прекра-
щено. В течение всей службы в Томске Маршангу неоднократно в течение длительного 
времени приходилось замещать губернаторов и вице-губернаторов «ввиду их отъезда из 
губернии» по делам службы, отставки, смерти или перевода в другие места службы. Так, 
ему пришлось замещать губернаторов Азанчевского-Азанчеева, барона Нолькена, Гон-
датти и других. Последний раз пришлось замещать губернатора в течение трех месяцев 
вплоть до 10 февраля 1917 г. Через 15 дней свершилась Февральская революция, сме-
стившая прежних ставленников царизма. Служа в Томске, помимо своих прямых обязан-
ностей управляющего казенной палатой и замещения губернатора, выполнял множество 
других поручений. Так, в 1904 г. был назначен заместителем члена от Министерства фи-
нансов при Совете управления Сибирской железной дороги, избирался членом попечи-
тельского совета Первого коммерческого училища цесаревича Алексея. В 1905 г. был 
избран уполномоченным по Томской губернии Попечительства императрицы Марии Фе-
доровны о глухонемых и уполномоченным Общества борьбы с заразными болезнями, 
покровительствуемом принцессой Ольденбургской. Состоял членом почти всех томских 
Обществ, в том числе был действительным членом Томского римско-католического бла-
готворительного общества при томском костеле, а его жена Христинья-Антонида Фелик-
совна, урожденная Ковзан, в течение нескольких лет принимала деятельное участие по 
опеке детей-сирот костельного приюта, была членом совета данного приюта. 29 марта 
1909 г. Иосиф Маршанг был пожалован императором «за отлично-усердную службу и 
особые труды» чином действительного статского советника и удостоился поздравитель-
ной телеграммы министра финансов статского секретаря Коковцева. За период службы в 
Томске получил очередные награды: ордена Св. Анны II степени (1906), Св. Равноапо-
стольного князя Владимира IV степени (1912), нагрудную медаль в память 300-летия 
царствования дома Романовых (1913), орден Св. Владимира (1914), нагрудную светло-
бронзовую медаль на ленте ордена «Белого Орла» за труды по всеобщей мобилизации в 
1914 г., орден Св. Станислава I степени (1916). 15 мая 1917 г. на имя Маршанга пришла 
телеграмма товарища (заместителя) министра внутренних дел Временного правитель-
ства Щепкина о том, что он назначен Томским губернским комиссаром Временного пра-
вительства. Вслед за ней 22 мая получил срочную телеграмму уже от главы Временного 
правительства князя Львова о том, что ему надлежит «временно, впредь до особого рас-
поряжения» вступить в исполнение обязанностей губернского комиссара по Томской гу-
бернии и руководствоваться в дальнейшей деятельности циркулярными распоряжениями 
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Временного правительства. Ответной телеграммой Маршанг поставил в известность 
главу Временного правительства, что Томское губернское народное собрание, созванное 
Томским временным комитетом, на основании всеобщего голосования постановило пе-
редать управление губернией Губернскому исполнительному комитету и представить на 
утверждение правительства на пост Губернского комиссара председателя Губернского 
исполнительного комитета присяжного поверенного Бориса Гана. В этом случае, писал 
Маршанг, он не считает возможным вступить в исполнение обязанностей губернского 
комиссара. Своим решением губернский исполнительный комитет совета рабочих и сол-
датских депутатов от 22 января 1918 г. за № 424 постановил управляющего казенной 
палатой Иосифа Маршанга и губернского казначея Юрия Старчевского считать уволен-
ными от службы в отставку без права на пенсию. Однако с приходом к власти Сибирско-
го временного правительства Маршанг 10 июля 1918 г. вновь был назначен на пост управ-
ляющего Томской казенной палатой, а приказом Верховного правителя А. В. Колчака 21 
февраля 1919 г. назначен директором отдела налогов и пошлин министерства финансов. 
При поражении войск Колчака отступал на Восток. В 1920 г. в Иркутске попал в плен, 
содержался в концентрационном лагере, однако сумел освободиться и благополучно вер-
нуться в Томск. 17 ноября 1921 г., вероятно, вместе с семьей (женой, сыном Дионисием и 
дочерью Валерией) в составе группы томских поляков выехал поездом в Польшу. Сын 
Константин, ученик 7-го класса гимназии, умер в Томске еще в 1914 г.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 196. Оп. 2. Д. 395. Л. 1–508; Ф. 3. Оп. 2. Д. 6310. Л. 122; Весь 
Томск на 1911 г. С. 127; Отчеты римско-католического благотворительного общества за 
1908 и 1913 гг. ; Wiktor Mankowski. Polacy w Tomsku w latach 1910–1921 // Sybirak. 1938. 
№ 3 (15). S. 53.

МАТКЕВИЧ ФЕРДИНАНД ЮЛЬЯНОВИЧ
Доктор медицины, губернский врачебный инспектор во второй половине ХIХ в., 

действительный статский советник

Matkiewicz Ferdynand – lekarz medycyny, gubernialny inspektor lekarski w drugiej po-
łowie XIX stulecia, rzeczywisty radca stanu

Родился между 1832 г. и 1834 г. (в 1883 г. – 51 год, в 1906 г. – 72 года) в семье дворян 
Вилькомирского уезда Ковенской губернии Юльяна и Каролины Маткевич. Кроме него в 
семье было еще четверо детей – братья Альфонс и Люциан, сестры Мальвина и Юлия. 
После обучения за свой счет в Московском Императорском университете в 1856 г. был 
направлен в Сибирь и получил должность городового врача в г. Барнауле. В следующем 
году назначен Мариинским окружным врачом. В 1859 г. начальником Алтайских горных 
заводов по просьбе золотопромышленников наряду с работой окружного врача он был 
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назначен заведующим медицинской частью на золотых промыслах Томского, Мариин-
ского и Кузнецкого округов «с жалованьем по обоюдному соглашению». В 1862 г., желая 
продолжить свое образование, по прошению был уволен от должности мариинского 
окружного врача и приказом по Министерству внутренних дел от 14 сентября 1862 г. на-
значен сверхштатным врачом в медицинский департамент МВД. Он поступил учиться в 
Санкт-Петербургскую медико-хирургическую академию, которую окончил в 1864 г. со 
степенью доктора медицины и выдержал экзамены на должность инспектора врачебной 
управы. Приказом МВД от 27 февраля 1864 г. был направлен на работу в Томскую губер-
нию и назначен исполняющим должность инспектора Томской врачебной управы, а за-
тем утвержден в должности инспектора и служил в этой должности в течение многих лет. 
По врачебной српециальности занимался офтальмологией, прошел специализацию за 
границей в 1867 г. у знаменитого окулиста Графе в Берлине, что позволило ему стать 
первым врачом в Сибири, начавшим оперировать больным глаукому. В Томске доктор 
медицины Маткевич помимо заведования врачебной управой и частной врачебной прак-
тикой в течение долгих лет был также допущен генерал-губернатором Западной Сибири 
в 1871 г. к выполнению обязанностей врача Томской губернской гимназии. Наряду с этим 
он выполнял множество почетных обязанностей, состоял членом ряда благотворитель-
ных обществ. Так, в 1865 г. избирался директором Попечительского комитета о тюрьмах, 
в 1871 г. состоял членом статистического комитета, в 1874 г. был избран членом Попечи-
тельского совета Томского реального училища. С созданием в Томске Римско-католиче-
ского благотворительного общества уже в преклонном возрасте стал его действительным 
членом (1903). В 1895 г. стал одним из учредителей Общества содействия физическому 
развитию, созданного по инициативе молодого врача Пирусского. За свою службу неод-
нократно награждался орденами и продвижением в чинах. К концу своей службы по вра-
чебному ведомству имел чин действительного статского советника и был награжден ор-
денами: Святого Станислава II степени с императорской короной и орденом Святого Ста-
нислава II степени без короны, Святой Анны II степени и Святого Владимира IV степени. 
Живя в Томске, вел дружбу не только с чиновниками местных учреждений, но и с поли-
тическими ссыльными, в том числе и с поляками. Так, один из авторов анонимного до-
носа начальству во второй половине 1860-х гг. указывал, что в г. Томске бывают «частые 
сходки поляков, в которых живейшее участие принимают и местные жители», в частно-
сти и врачебный инспектор Маткевич. По показанию ссыльного Вашкевича, Фердинад 
Маткевич в 1864 г. якобы был даже членом подпольной организации, организованной в 
Томске польскими и русскими ссыльными для оказания помощи следовавшим на каторгу 
и в ссылку участникам польского восстания 1863 г. Данное утверждение требует допол-
нительной проверки, но в то же время точно установлено, что Маткевич был знаком и 
дружен с ссыльным идеологом анархизма М. А. Бакуниным, известными сибирскими 
общественными деятелями Сибири Н. М. Ядринцевым и Г. Н. Потаниным. В своем рома-
не «Тайжане» Г. Н. Потанин изобразил Маткевича под именем Бронислава Каэтановича. 
Давая ему характеристику, писал, что это был образованный человек, который имел не-



Поляки в Томске (XIX–XX вв.). Биографии350
плохую библиотеку, «знал назубок» Гейне и мог наизусть прочесть всю поэму «Герма-
ния». В то же время Н. М. Ядринцев в своем письме Потанину в 1872 г., характеризуя 
врача Маткевича, добавлял, что Маткевич – это был «тип европейца, но как все поляки, 
жившего замкнутой жизнью, что Маткевич – отнюдь не активная личность, не учитель, 
не развиватель, это желчный поляк и чистокровный патриот». Умер Маткевич 23 августа 
1906 г. в возрасте 72 лет, похоронен на католическом кладбище Томска. Был дважды же-
нат и имел 8 детей. Первым браком был женат на Брониславе, урожденной Зацкевич. 
Вторым браком на Марте Петровне Серовой, дочери поручика инженерных работ. Дети 
от первого брака: Камилла (27.01.1869 г. р.), в замужестве Плятер-Плохоцкая; Мария 
(21.07.1872 г. р.); Леопольд (1879–1889). От второго брака сыновья: Викентий 
(14.11.1881 г. р.), Николай, Пантелеймон, дочери Мария и Екатерина. Жена Марта и дети 
от второго брака были православного вероисповедания, дети от первого брака – католи-
ческого. В 1883 г. старшие дочери находились в Москве, где Мария училась в училище 
Святой Екатерины. В 1889 г. Камилла уже жила в г. Томске и служила учителем танцев в 
Мариинской женской гимназии.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 9. Оп. 1. Д. 1080. Л. 102; Ф. 3. Оп. 4. Д. 1206. Л. 169–182; Ф. 3. 
Оп. 2. Д. 2025. Л. 93–98; Ф. 527. Оп. 1. Д. 7. Л. 212; Потанин Г. Н. Тайжане. Томск, 1997. 
С. 88, 160; Томский католический некрополь. Томск, 2001. С. 23, 156; Памятная книжка 
Томской губернии на 1871 г.; Митина Н. П. Во глубине сибирских руд. М., 1966.

МАТУЛЕВИЧ КАЗИМИР ПЕТРОВИЧ
Провизор, управляющий аптекой Томского приказа общественного призрения 

в 1846–1847(?) гг.

Matulewicz Kazimierz – prowizor, kierownik apteki Zarządu Opieki Społecznej w Tom-
sku w latach 1846–1847(?)

Родился около 1803 г. (в 1847 г. – 44 года) в дворянской семье католического вероис-
поведания. В 1827 г. выдержал экзамен на звание подаптекаря у физика Кронориновско-
го, а в 1830 г. в Санкт-Петербургской медико-хирургической академии получил свиде-
тельство на звание провизора. В мае 1830 г. по прошению был принят на службу по во-
енно-медицинскому ведомству и направлен в военный госпиталь Смоленска. В 1832 г. в 
Харьковском университете выдержал экзамен на звание провизора третьего отделения. 
В 1834 г. «за отлично-усердную службу» получил в награду 300 руб. В 1837 г. был пере-
веден в Елисеевский городской военный госпиталь, в 1840 г. по выслуге лет произведен 
в чин коллежского секретаря. В 1841 г. по прошению был уволен со службы по домаш-
ним обстоятельствам с правом ношения мундира. 19 июня 1846 г. вновь принят на служ-
бу и по предписанию министра внутренних дел назначен управляющим аптекой в г. Том-
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ске. Был женат на дворянке Марье Григорьевне Шевелевой, в браке с которой имел в 
1847 г. детей: сына Григория (13 лет), дочерей Марью (12 лет) и Александру (8 лет). Жена 
и дети были православного вероисповедания.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 447. Л. 1614–1616. 

МАТЧИНСКИЙ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
Оперный певец, преподаватель Томских музыкальных классов в 1903–1905 гг.

Matczyński Jan – śpiewak operowy, wykładowca warsztatów muzycznych w Tomsku w 
latach 1904–1918

Родился 20 августа (1.09) 1847 г. в небольшом городке Кирсанове Тамбовской губер-
нии в семье обрусевших польских дворян Матчинских герба Ястржебец. Еще в раннем 
возрасте у него обнаружился красивый голос и мать, певшая сама в церковном хоре, ста-
ла поощрять любовь сына к музыке и пению. В поисках средств к существованию семья 
Матчинских отправилась в Сибирь и обосновалась в Томске. Здесь маленький Ваня стал 
уделять музыке большое внимание, он не только сам пел в хоре гимназии, но и стал по-
мощником учителя пения, помогая управлять хором, разучивать партии. Здесь же, в Том-
ске, Иван освоил нотную грамоту, научился петь по нотам. Однако не музыка поначалу 
казалась Матчинскому судьбой и карьерой. Он решил посвятить себя медицинской науке 
и хотел поступать в Санкт-Петербургскую медико-хирургическую академию. Средств 
для поездки было недостаточно, и после окончания гимназии Матчинский уехал в Барна-
ул, где стал работать учителем пения в уездном училище. Скопив немного денег на по-
ездку в Санкт-Петербург, Матчинский в 1870 г. отправился в столицу для поступления в 
Академию и успешно сдал вступительные экзамены, но проучился здесь всего год: ска-
зывалось отсутствие средств, болезнь и желание петь. Помог случай. Благодаря матери-
альной поддержке одной богатой аристократки, услышавшей пение Матчинского на од-
ном из благотворительных вечеров и оценившей его дарование, он смог поступить учить-
ся в консерваторию. В 1871 г. Матчинский поступил в класс К. Эверарди в Петербург-
скую консерваторию. 

После окончания консерватории в 1875 г. он был сразу приглашен в Харьковскую 
оперную антрепризу Бергера. Первый сезон был настолько удачен, что в 1876 г. Матчин-
ского пригласили в труппу Мариинского театра. Сценический опыт, полученный Мат-
чинским во время выступлений в Харькове и в Италии, позволил быстро освоиться и на 
сцене прославленной Мариинки, его заметили маститые критики Г. Ларош и Ц. Кюи и 
предсказали Матчинскому многообещающее будущее и оказались правы. Матчинский 
уверенно стал исполнять ведущие партии басового репертуара: Мельник («Русалка»), 
Иван Сусанин («Жизнь за царя»), Руслан («Руслан и Людмила»). Весьма значительным 
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фактом биографии Матчинского стало участие в премьерных спектаклях опер П. И. Чай-
ковского «Кузнец Вакула» и ее второй редакции – «Черевички». В них Матчинский ис-
полнил партию казака Чуба. 

Впоследствии оперные сцены Милана, Флоренции, Генуи, Петербурга, Харькова, 
Москвы стали знакомы ему. Аплодисментами встречали его в театре «Ла Скала», в Боль-
шом и Мариинском театрах, ему жали руку творцы русской музыки Петр Чайковский, 
Николай Римский-Корсаков, Антон Рубинштейн. Он был первым исполнителем многих 
партий, ставших классикой басового репертуара. Партнерами его были такие выдающи-
еся певцы того времени, как Федор Шаляпин, Федор Стравинский, баритон Л. Донской. 
Матчинский был также автором двух романсов («Я так люблю тебя» и «О, как я счаст-
лив») и восьми духовных песнопений. Летом 1891 г. Матчинский согласился дать гастро-
ли в сибирских городах: Томске, Красноярске и Иркутске. Для Томска приезд оперной 
труппы в 1891 г. был еще новинкой. Это была первая труппа с «настоящими оперными» 
артистами. В Томске Матчинский выступил в операх «Русалка», «Фауст», «Демон». Том-
ские газеты писали: «Голос его – сильный и некогда, несомненно, выдающийся бас – зву-
чал чисто, гармонично, фразировка была хорошая, и он не только пел, но и играл, обна-
ружив и жизненность в исполнении, и недурную мимику». В начале 1900-х гг. Матчин-
ский из-за болезни горла вынужден был прекратить петь и покинуть театр, что и сделал 
в 1901 г., выйдя в отставку со званием «заслуженного артиста Императорских оперных 
театров и профессора пения». Однако долго находиться на «пенсионе» он не мог и вскоре 
согласился на предложение дирекции музыкальных классов Томского отделения Русско-
го музыкального общества занять место преподавателя сольного пения. В 1903 г. Мат-
чинский приехал в Томск и быстро сошелся со многими музыкантами, а вместе с Алек-
сандровой-Левенсон выступил в нескольких концертах, ставших крупным вкладом в 
музыкальную жизнь Томска. Для Томска начала XX в. школа профессора пения Матчин-
ского стала выдающимся явлением, его деятельность снискала заслуженное уважение 
среди томичей и, когда в середине 1904 г. прошли слухи об его отъезде, это стало даже 
предметом публичного обсуждения в газете «Сибирская жизнь». Матчинский отклонил 
предложение Киевского музыкального училища и остался в Томске еще на год. Однако 
холодный климат Сибири заставил его беречь себя, и он в 1905 г. уехал из Томска в Ярос-
лавль. Недолгое пребывание великолепного мастера оставило яркий след в истории горо-
да. Школа профессора пения Матчинского стала примечательным явлением в культурной 
жизни Томска начала ХХ в. В дальнейшем преподавал в Ярославле, в 1914–1915 гг. – в 
Житомире. Дальнейшая судьба неизвестна. 

Источ. и лит.: Вавилов С. Профессор пения // Томская старина. № 3. 1992. С. 14–15; 
Ланкина Е. Е. О развитии русской вокальной школы в Томске // Вестник ТГПУ. 2010. 
Вып. 1 (91). С. 23–24; Куперт Т. Ю. Музыкальное прошлое Томска. Томск, 2006.
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МАЦЕВИЦКАЯ ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА

Историк - архивист, научный сотрудник, заведующий фондами, 
главный хранитель Томского областного краеведческого музея в 1954–1971 гг.

Maciewicka Olga – historyk archiwista, pracownik naukowy, zawiadowca zbiorów, głów-
ny kustosz Obwodowego Muzeum Krajoznawczego w Tomsku w latach 1954–1971

Родилась 1 марта 1919 г. в Куйбышевской области в 
семье железнодорожного служащего, члена РКП (б) Ми-
хаила Мацевицкого. Когда ей было семь лет, умерла ее 
мать, а в десять лет – отец. В 1929–1935 гг. жила в Орен-
бургской области в семье тети (сестры матери). С 1935 г. 
стала жить самостоятельно, продолжая учиться в средней 
школе и работать здесь же старшей пионервожатой. 
В 1937 г. окончила среднюю школу и поступила в Мо-
сковский историко-архивный институт. В 1941 г., накану-
не войны, окончив институт, стала работать архивным 
работником. Сначала инспектором архивного отдела МВД 
Таджикской ССР в г. Сталинобаде, в 1942 г. вернулась на 
родину в г. Куйбышев и стала трудиться старшим научным сотрудником Куйбышевского 
госархива. В 1945 г. была награждена медалью «За доблестный труд в годы Великой От-
ечественной войны 1941–1945 гг.». В ноябре 1946 г. направлена в Томск и 10 ноября 
1946 г. принята на работу в Центральный государственный архив Сибири и Дальнего 
Востока в качестве заместителя директора архива по научной работе. В 1947 г. вышла 
замуж. 15 декабря 1947 г. была арестована «в группе работников архива» и по обвинению 
в якобы допущенных хозяйственных преступлениях осуждена на 15 лет заключения. По-
сле смерти И. В. Сталина Указом Правительства от 27 марта 1953 г. амнистирована со 
снятием судимости. После освобождения из заключения работала «на договорных рабо-
тах», в том числе в музее. 8 июня 1954 г. была принята на работу в Томский областной 
краеведческий музей на должность заведующей фондами музея. Проработав в музее око-
ло двух лет, в связи с рождением дочери и отсутствием для нее мест в детском саду вы-
нуждена была из музея уволиться. В 1958–1961 гг. работала библиотекарем в школе ра-
бочей молодежи № 6 г. Томска, а в конце 1961 г. вновь вернулась работать в Томский об-
ластной краеведческий музей. Первое время работала научным сотрудником отдела со-
ветского периода музея, а 20 апреля 1962 г. назначена заведующей фондами музея. За 
время работы в музее проявила себя как квалифицированный архивный работник и 
опытный специалист архивного и музейного дела, пользующийся авторитетом и уваже-
нием у сотрудников музея и руководства, являлась единственным сотрудником музея, 
имеющим высшее специальное образование архивиста. Так, в 1964 г. была командирова-
на в г. Ригу для участия в семинаре музейных работников СССР, в 1968 г. в составе комис-
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сии Министерства культуры РСФСР была направлена в Иркутск для проверки состояния 
учета и хранения фондов в Иркутском краевом музее. В 1969 г. выезжала в г. Колпашево 
Томской области для оказания на месте помощи Колпашевскому филиалу музея по учету 
и хранению экспонатов. 1 января 1969 г. О. М. Мацевицкая была назначена главным хра-
нителем Томского областного краеведческого музея и проработала в этой должности до 
9 апреля 1971 г. Была замужем за П. П. Будником, который работал учителем труда в 
школе № 16 г. Томска, умер в середине 1980-х гг. В семье был сын Борис, 1949 г. р., учил-
ся в ТПИ, и дочь. 

Источ. и лит.: Архив ТОКМ. Ф. 1. Оп. 2. Д. 168; Оп. 2. Д. 422; Ханевич В. А. Полити-
ческие репрессии в судьбах сотрудников Томского краеведческого музея // Труды Том. 
обл. краевед. музея. Томск, 2002. Т. 11. С. 229–231.

МАЦЕВИЧ ЮРИЙ НИКИФОРОВИЧ
Владелец «Варшавской фотографии» в Томске 1884–1887(?) гг. 

Macewicz Jerzy – właściciel „Fotografi i Warszawskiej” w Tomsku w latach 1884–1887

Согласно архивным данным, получил право на производство фотографических работ 
4 июля 1884 г. в доме наследников Крючкевича по ул. Магистратской, где до этого нахо-
дилась «Варшавская фотография» Гилевича. Предположительно, из-за семейной траге-
дии (самоубийство жены) и финансовых проблем владелец Варшавской фотографии Ио-
сиф Гилевич уже сам не мог вести дела фотосалона, вследствие чего уступил право вла-
дения фотографией Ю. Мацевичу, на первых порах оставаясь его компаньоном. Следует 
отметить, что в 1884 г. помимо «Варшавской фотографии» в Томске существовала также 
фотография Картамышева, тогда как в предыдущем 1883 г. в Томске было 4 фотографии: 
Кеслера, Гилевича, Прокопьева, Лейнарта. Владельцем «Варшавской фотографии» в 
Томске Мацевич и К° был примерно до 1887 г., когда новыми владельцами этой фотогра-
фии стали поляк П. Милевский и А. Дубровин (об этом свидетельствует погашение преж-
них паспарту Мацевича новой печатью Милевского и Дубровина. Точная дата смены вла-
дельца фотографии не установлена).

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 2202. Л. 16; ТОКМ. Ф /Ф. 12493/13; Майданюк Э. 
Былое и новь. Краеведческий альманах. Томск, 1992. С. 145; Казачков А. Варшавская 
фотография в Томске // Сибирская старина. Краеведческий альманах. Томск, 1996. № 11 
(16). С. 41–42.
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МАЦИЕВСКИЙ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

Губернский контролер Томской казенной палаты в 1854–1857(?) гг.

Maciejewski Mikołaj – kontroler gubernialny izby Skarbowej w Tomsku w latach 1854–
1857(?)

Родился в 1796 г. или 1803 г. (в 1857 г. – 54 года, в 1871 г. – 75 лет) в дворянской семье. 
Окончил 5 классов гимназии в г. Гродно и в 1824 г. приступил служить канцелярским 
чиновником в Белостокское областное правление. В 1825 г. произведен в чин коллежско-
го регистратора. В 1827–1828 гг. временно исправлял должность журналиста, протоколи-
ста и расходчика одного из отделений областного правления. В 1828 г. произведен в чин 
губернского секретаря, в 1931 г. – коллежского секретаря. В 1828 г. утвержден в долж-
ности протоколиста, а затем журналиста. За усердие награждался денежной премией в 
100 руб. Предписанием департамента государственных имуществ от 8 октября 1832 г. 
перемещен на должность письмоводителя канцелярии Белостокского старшего лесниче-
го, а с реорганизацией лесной части назначен столоначальником лесного отделения об-
ластного правления. В 1834 г. произведен в титулярные советники. 20 сентября 1839 г. 
был назначен исполняющим должность Малмыжского окружного начальника и в ноябре 
1839 г. утвержден в этой должности. В 1841 г. произведен в чин коллежского асессора. 
28 мая 1843 г. подал прошение об увольнении по службе «для определения к другим де-
лам», но еще до увольнения получил приглашение от генерал-губернатора Восточной 
Сибири перейти на службу в Иркутскую губернию и 13 марта 1843 г. был назначен ис-
полняющим должность советника Иркутского губернского правления. В августе 1843 г. 
прибыл в Иркутск и приступил к своим обязанностям. Через несколько дней после при-
бытия в Иркутск был пожалован знаком отличия беспорочной службы за 15 лет. Служба 
в Иркутске оказалась непродолжительной, так как по прошению Мациевский «вслед-
ствие болезненных припадков» 8 мая 1844 г. от службы был уволен.

В октябре 1846 г. генерал-губернатором Западной Сибири принят на службу по Том-
ской губернии на должность советника хозяйственного отделения Томской казенной па-
латы и в мае 1847 г. был утвержден в данной должности. В 1849 г. пожалован знаком от-
личия беспорочной службы за 20 лет и произведен в надворные советники. Помимо сво-
их прямых обязанностей исправлял также неоднократно обязанности начальника разных 
отделений казенной палаты. В марте 1852 г. сверх должности советника палаты Высо-
чайшим повелением был назначен директором Томского попечительного о тюрьмах ко-
митета. За «усердные и отличные действия» на данном посту в августе 1853 г. получил 
Высочайшее благоволение. В 1854 г. за выслугу в классных чинах в Сибири 5 лет полу-
чил прибавку к жалованью в размере ¼ оклада – 142 руб. 96 коп. Высочайшим приказом 
по гражданскому ведомству от 18 мая 1854 г. был назначен губернским контролером Том-
ской казенной палаты с годовым жалованьем в 560 руб. и 340 руб. столовых. Помимо 
этой должности продолжал исполнять обязанности начальника хозяйственного отделе-
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ния, а затем других отделений казенной палаты, состоял членом комиссии при рекрут-
ских наборах. 22 августа 1854 г. пожалован знаком беспорочной службы за 25 лет. В на-
чале 1856 г. произведен в чин коллежского советника. В конце 1856 г. «за отлично-усерд-
ную службу» получил очередное монаршее благоволение. В 1857 г. за службу в Сибири 
второго пятилетия получил надбавку к жалованью в размере 280 руб. годового жалова-
нья. Дослужился до чина статского советника и был за службу награжден орденом. По-
сле 1857 г. сведения о службе отсутствуют. В 1857 г. был холост, однако в последующем 
повенчан с дворянкой Гродненской губернии Адельфиной Осиповной, урожденной Глин-
дич (1848–1918). Скончался 11 октября 1871 г. в Томске и был похоронен на местном 
католическом кладбище.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 726. Л. 95–108; Католический некрополь г. Томска. 
Томск, 2001. С. 54.

МАЦКЕВИЧ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ
Канцелярский служитель Томского окружного суда в 1877 г.

Mackiewicz Aleksander – urzędnik kancelaryjny Sądu Okręgowego w Tomsku w roku 
1877

Родился около1843 г. (в 1877 г. – 34 года). Происходил из потомственных дворян Пол-
тавской губернии. В 1876 г. был лишен прав и по Военному министерству сослан в Том-
скую губернию. В 1877 г. получил право вступления на государственную службу и 15 
февраля 1877 г. определен в штат Томского окружного суда канцелярским служителем 
3-го разряда. Постановлением окружного суда от 1 марта 1877 г. назначен исполняющим 
должность столоначальника уголовного стола окружного суда, 1 июня 1877 г. перемещен 
на должность столоначальника гражданского стола. В 1877 г. был женат. Православный 
по вероисповеданию.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 36. Д. 1343. Л. 100–101.

МАЦКЕВИЧ АНТОН
Владелец фотографии в Мариинске в 1893 г.

Mackiewicz Antoni – właściciel zakładu fotografi cznego w Mariińsku w roku 1893

Происходил из мещан г. Волкомира Ковенской губернии. Живя в Мариинске, служил 
приказчиком в питейном заведении купца Чердынцева. 27 апреля 1893 г. обратился с про-
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шением к томскому губернатору разрешить открыть в г. Мариинске фотографическое 
заведение. В прошении указывал, что в г. Мариинске проживает по паспорту, выданному 
Волкомирским мещанским управлением от 20 марта 1893 г. с полным правом прожива-
ния по всей Российской империи. Имеет желание заняться фотографической практикой 
«для гарантии своей будущности, если это занятие будет для него доступным». Писал, 
что обращался за разрешением в Мариинское окружное полицейское управление, но оно 
не признало за собой такого разрешения. Мариинский окружной исправник на запрос 
губернатора о поведении и роде занятий просителя ответил, что тот характеризуется по-
ложительно, служит приказчиком питейного заведения купца Чердынцева и живет в его 
доме.

На запрос в адрес Мариинского городского головы о том, «насколько необходимо» 
открытие в Мариинске мещанином Мацкевичем и другим мещанином неким Мальковым 
фотографических заведений, тот ответил, что на 1893 г. в Мариинске существует всего 
одно фотографическое заведение «тобольского мещанина из евреев Монса Шевелевича 
Шустера, но производимые им работы далеко неудовлетворительны и потому желатель-
но бы открытие в городе новых лучших фотографических заведений, хотя по численно-
сти населения города «и одного такого заведения вполне достаточно». Как результат этих 
запросов 7 июня 1893 г. Антону Мацкевичу была послана телеграмма с сообщением о 
том, что «свидетельство по прошению выслано сегодня».

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 4. Д. 2439. Л. 1–11.

МАЦКЕВИЧ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ
Директор Томского зооветеринарного техникума в 1942–1944 гг., 

впоследствии советский государственный и хозяйственный деятель 

Mackiewicz Włodzimierz – dyrektor Technikum zoologicznego w Tomsku w latach 1942–
1944, w okresie późniejszym działacz radziecki i partyjny

Родился 1(14) декабря 1909 г. в с. Привольном на Запорожье (Украина) в польско-
украинской семье, отец был агрономом. В анкетах советского периода указывал, что по 
национальности является украинцем. В 1932 г. окончил Харьковский зоотехнический ин-
ститут. Член Коммунистической партии с 1939 г. В 1932–1946 гг. был на преподаватель-
ской и административной работе в средних специальных и высших учебных заведениях, 
в том числе в 1942–1944 гг. работал директором Томского зооветеринарного техникума, 
учрежденного в Томске в 1930 г. В 1946–1952 гг. был на государственной работе в Укра-
инской ССР (заместитель министра и министр животноводства, заместитель министра и 
министр сельского хозяйства, первый заместитель председателя Совета Министров 
УССР). В марте-ноябре 1953 г. – первый заместитель министра сельского хозяйства и за-
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готовок СССР. В ноябре 1953 г. – октябре 1955 г. – первый 
заместитель министра сельского хозяйства СССР. В октя-
бре 1955 г. – декабре 1960 г. – министр сельского хозяй-
ства СССР. Одновременно в апреле-декабре 1956 г. – за-
меститель Председателя Совета Министров СССР по 
сельскому хозяйству. В декабре 1956 г. – мае 1957 г. – за-
меститель председателя Государственной экономической 
комиссии Совета Министров СССР по текущему плани-
рованию народного хозяйства. В мае 1957 г. – январе 
1961 г. – заместитель председателя Государственного пла-
нового комитета Совета Министров СССР. С января 
1961 г. – председатель Целинного крайисполкома Казах-
ской ССР. В феврале 1965 г. – феврале 1973 г. – министр 
сельского хозяйства СССР. С апреля 1973 г. – чрезвычай-
ный и полномочный посол СССР в Чехословацкой Соци-

алистической Республике. С марта 1980 г. – персональный пенсионер союзного значения. 
Депутат Верховного Совета СССР 3-го – 8-го созывов. Член ЦК КПСС в 1956–1961 и 
1966–1981 гг. Награжден четырьмя орденами Ленина, орденом Трудового Красного Зна-
мени. Умер в Москве 7 октября 1998 г. 

Источ. и лит.: Государственная власть СССР. Высшие органы власти и управления и 
их руководители. 1923–1991 гг. Историко-биографический справочник. М., 1999; Боль-
шая советская энциклопедия. М.: Советская энциклопедия, 1969–1978. 

МАЦУЛЕВИЧ МАГДА ФРАНЦЕВНА
Пианистка, директор Томского музыкального училища в 1941–1945 гг.

Maculewicz Magda – pianistka, dyrektor Kolegium muzycznego w Tomsku w latach 
1941–1945

Родилась 18 июня 1897 г. в Новгороде в семье служащего губернской контрольной 
палаты польского дворянина Мацулевича Франца Владиславовича. Поступила учиться в 
местную гимназию, а с переводом отца в Санкт-Петербург продолжила обучение в сто-
личной гимназии, одновременно в 1910 г. поступила в Санкт-Перебургскую консервато-
рию, окончив ее в 1917 г. по классу фортепьянного исполнительского искусства. В кон-
серватории училась у проф. Л. В. Николаева. Рядом с ней учились Прокофьев и Шоста-
кович. «Я счастлива тем, что в свое время лично могла слушать многих выдающихся 
пианистов. Слушала Рахманинова, была в числе тех, кто слышал первое исполнение кон-
церта Глазунова», – вспоминала она позже. 1917 год встретила в Петрограде. Вместе с 
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друзьями Магда легко вошла в новую жизнь. «Мы, моло-
дые музыканты, создавали концертные бригады, выступа-
ли перед экипажем крейсера «Аврора», перед моряками 
Балтийского флота, бойцами Красной Армии», – расска-
зывала Магда Мацулевич. За годы учебы молодая пиа-
нистка сформировалась в зрелого музыканта. До 1919 г. 
занималась концертной деятельностью и изучением ино-
странных языков. В мае 1919 г. сдала экстерном все экза-
мены за полный курс немецкого языка в институте ино-
странных языков им. Герцена. Следует отметить, что в 
дальнейшем кроме польского и немецкого языков она в 
совершенстве владела английским и француским языка-
ми. С выходом отца на пенсию и переездом его вновь в 
Новгород, не желая расставаться с родителями, последо-
вала вслед за ними в свой родной город, где получила 
должность преподавателя в музыкальной школе, скоро была назначена заведующей шко-
лы. Одновременно исполняла должность заведующей художественным подотделом гу-
бернского одела народного образования. В 1921 г. вышла замуж за Михаила Ивановича 
Баранова, военнослужащего, работника новгородского военкомата. В 1922 г. у них родил-
ся сын, которого нарекли Рюриком. Впоследствии родился еще один ребенок. Однако 
этот брак оказался недолгим и в 1924 г. распался. В своей автобиографии указывавла, что 
у нее с 29 августа 1922 по 1 сентября 1929 г. был перерыв с службе, связанный с рожде-
нием детей, болезнью и ведением семейных дел. Однако концертную деятельностиь она 
не прерывала, возвратилась вновь в Петроград (Ленинград) и десять лет до октября 
1939 г. работала руководителем музыкальных занятий в детских садах и детском доме 
им. Розы Люксембург. 1932 год ознаменовался для Магды Мацулевич двумя важными 
«разнополярными» событиями в личной жизни: смерть отца и выход замуж за любимого 
человека, но по своим занятиям весьма далекого от искусства. Еемужем стал Евграф Сле-
пушников, работавший директором совхоза в Средневолжском крае под г. Куйбышевым. 
Муж не мог из-за работы переехать в Новгород, а у Магды не было работы по специаль-
ности по месту службы мужа. Встречи были редки и непродолжительны. Последняя 
встреча состоялась в феврале 1938 г., в очередной приезд мужа в г. Новгород на похороны 
брата Магды Витольда. Через несколько дней он был арестован органами НКВД и от-
правлен в тюрьму г. Мелекес, позднее на ст. Шентала. Как удалось ей выяснить впослед-
ствии, ее муж был осужден «тройкой» по ст. 58-7 УК РСФСР. В июне 1938 г. последовал 
арест и ее самой. Следователи требовали признаться в шпионаже «в пользу одной из ка-
питалистических стран, враждебных СССР», однако, не добившись признательных по-
казаний, вынуждены были в мае 1939 г. ее освободить «за недоказанностью состава пре-
ступления». Пока Магда Мацулевич находилась под следствием, ее 16-летний сын Рюрик 
жил с 74-летней бабушкой Луизой, матерью Магды. Арест отчима и матери болезненным 
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образом сказался на психике ребенка. Он стал убегать из дома, и впоследствии вышед-
шей из заключения матери стоило больших трудов найти его и вернуть в семью. Как впо-
следствии показывала Магда на допросе следователю, «желая сменить обстановку», она 
решила из г. Новгорода переехать куда-нибудь в другое место. С этой целью выехала в 
Ленинград и в консерватории получила предложение на работу в г. Томск, куда с матерью 
и сыном приехала в 1940 г. В Томске была принята на работу в Музыкальное училище с 
10 декабря 1939 г. преподавателем истории музыки, а чуть позже преподавателем по фор-
тепиано. В Томске Магда Францевна также включилась в активную концертную жизнь, 
выступая соло, в ансамблях и как аккомпаниатор. Она блестяще исполняла сочинения 
Шопена, Бетховина, Скрябина, Рахманинова, Листа и других авторов, часто создавая 
концертные циклы. Ученик Магды Францевны Г. С. Кимеклис отмечал, что «везде ярко и 
властно ощущалось духовное начало, блистательный талант, высокая культура». Она 
имела «несравненное обаяние, утонченную интеллигентность и благородство жизнелю-
бивой натуры». В июне 1941 г. преподаватель музучилища Магда Мацулевич по итогам 
прошедшего учебного года за добросовестную работу была премирована путевкой на 
курорт Чемал, однако начавшаяся 22 июня 1941 г. война круто изменила жизнь страны, 
жизнь всего народа. В первые же дни войны на фронт ушел директор училища Багашов 
и 25 июля 1941 г. Магда Мацулевич была назначена директором музыкального училища 
и детской музыкальной школы. Уход на фронт значительного количества преподавателей 
и учащихся привел областное руководство к мысли упразднить музыкальное училище до 
уровня детской музыкальной школы. Тогда Магда Францевна, видя угрозу ликвидации 
старейшего в Сибири музыкального училища и заручившись поддержкой коллег, не по-
боялась выступить перед начальством с обращением, в котором попыталась доказать не-
обходимость и важность сохранения музыкального училища в г. Томске, несмотря на всю 
сложность военного времени. К счастью, здравый смысл победил, и через две недели 
приказ о закрытии был отменен, а Томское музыкальное училище продолжило свою ра-
боту, хотя выпуски в годы войны в ТМУ были очень малочисленны: 2–6 человек. Уча-
щихся мало, педагогов тоже. Но училище жило со своими проблемами и достижениями. 
Надо было заготавливать дрова для отопления учебного корпуса училища, ездить на 
сельскохозяйственные работы, дежурить в пожарной команде. Но для музыканта все же 
главным оставалось искусство. Поэтому учащиеся и преподаватели давали невероятное 
количество концертов. В Томск постоянно прибывали раненые. Многие потеряли зрение, 
значит и свою довоенную специальность. Способных к музыке инвалидов войны при-
нимали в музыкальное училище. Были случаи, когда с учениками занимались по всем 
предметам и специальности в госпитале. Организатором обучения инвалидов, понимая 
важность для них получения новой специальности, была Магда Францевна. Какую роль 
в жизни училища и музыкальной жизни Томска в годы войны играла Магда Мацулевич, 
много позже вспоминал ее ученик, музыковед, редактор журнала «Советская музыка» 
Юрий Карев. В день 80-летия своего педагога в открытом письме он писал: «Мне по-
счастливилось заниматься у вас осенью 1941 года в Томске, где вы были тогда не просто 
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директором музыкального училища – душой всей музыкальной общественной жизни го-
рода. Вы успевали все – не считаясь со временем, работали с учениками, организовывали 
смотры художественной самодеятельности, концерты в госпиталях, в Доме Красной Ар-
мии. И все это делали со свойственным вам артистизмом и обаянием, делали, не боюсь 
этого слова, красиво, с полной убежденностью и верой в грядущую победу. Так это и 
воспринималось всеми, кто встречался с вами в те годы». И это в то время, когда жизнен-
ные удары преследовали ее один за другим. В январе 1944 г. умер незадолго до смерти 
вышедший из лагеря муж Евграф, а в марте скончалась престарелая мать. К тому же не-
сколько раз органами НКВД арестовывался психически больной сын и приговаривался к 
расстрелу, замененному штрафным батальоном на фронт, а потом направленный стара-
ниями матери на медицинское освидетельствование в психолечебницу. Праздник победы 
в ТМУ встретили с ликованием. Музыканты вышли на улицы, играли и пели. С конца 
войны стали возвращаться демобилизованные педагоги и учащиеся. С началом нового 
учебного года работа в ТМУ заметно оживилась. Но для Мацулевич пришли годы тяже-
лых личных испытаний. В сентябре 1945 г. она была вынуждена уйти с поста директора 
училища, а 29 декабря 1945 г. последовал арест. Поводом для ареста послужили стихи 
сына, которые она хранила у себя и найденные у нее во время обыска. Находясь в психо-
лечебнице, сын Рюрик умудрился через знакомого передать матери свою тетрадь со сти-
хами и та пыталась их сохранить у себя как память о сыне, уже не надеясь его видеть 
живым. О переданной на хранение тетрадке стихов «антисоветского содержания» стало 
известно в УНКГБ. В результате очередного обыска злополучная тетрадь была найдена, 
а пойманная «с поличным» мать арестована. Нашлись и свидетели, давшие «нужные по-
казания». В частности, такой оказалась пианистка драмтеатра им. Чкалова, жившая в 
квартире Магды Мацулевич со своей матерью почти полгода «на период ремонта своей 
комнаты». На допросе следователю 26 января 1946 г. она дала показания, что по своим 
политическим убеждениям Мацулевич антисоветский человек, по характеру очень 
скрытная, замкнутая и хитрая женщина, а «поэтому на политические темы со мной она 
никогда не беседовала». В качестве примера антисоветской настроенности Мацулевич 
показала, что в День Победы 9 мая та никак не радовалась победе и осталась к такому 
известию «совершенно равнодушна и с безразличным видом осталась лежать в постели, 
и вообще в ее квартире нет радио (она его не любит)». В постановлении на арест Мацу-
левич указывалось, что она, «зная об антисоветской деятельности своего сына Баранова 
Рюрика, арестованного Управлением НКГБ по Томской области, не сообщила об этом 
органам советской власти. Она же, приняв от него написанные им произведения, содер-
жащие злобные выпады в адрес Советского государства, пасквиля на главу Советского 
правительства и другие антисоветские рукописи, хранила у себя и у других лиц эту лите-
ратуру...». В последующем уже в обвинительном заключении добавились пункты и о том, 
что она не только хранила эти антисоветские документы, но знакомила с содержанием их 
близких ей лиц, в частности читала стихи сына. Нашлись и свидетели… Впоследствии 
судом это было квалифицировано уже как антисоветская агитация. В закрытом заседании 
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Военный трибунал войск МВД Новосибирской области 18 апреля 1946 г. признал Магду 
Мацулевич виновной в совершении преступления по ст. 58-10 УК РСФСР и приговорил 
к лишению свободы на 8 лет и дальнейшему поражению в правах на три года, с конфи-
скацией всего лично ей принадлежащего имущества. Наказание отбывала в Сиблаге 
(г. Мариинск), куда попал и ее сын, осужденный к 7 годам лагерей. Находясь в лагере, 
работала по своей специальности, была концертмейстером театра и руководителем дет-
ского музыкального кружка, учила музыке детей лагерного начальства. После освобож-
дения из лагеря 29 декабря 1953 г. в Томск больше не вернулась. 1 января 1954 г. была 
зачислена на работу музыкальным руководителем клуба им. Горького п/я АГ 247, а через 
полгода уехала в г. Сталинск (Новокузнецк) и там была принята на работу преподавате-
лем детской музыкальной школы, где продолжила активную творческую жизнь, став 
здесь родоначальником фортепианной школы. Долгие годы работала в ДМШ № 2 г. Но-
вокузнецка, пользуясь заслуженным уважением и почитанием коллег, учеников и жите-
лей города. О ней неоднократно писали кузбасские газеты. Лето обычно проводила с 
сыном в Крыму, в Коктебеле, где по случаю купила дачу. Выступления на сцене она не 
оставляла всю свою жизнь, до самых преклонных лет, накопив огромный репертуар из 
произведений русской, зарубежной и советской музыки. Те, кто слышал М. Ф. Мацуле-
вич в ее зрелые годы, отмечали тонкое воплощение творческого почерка автора и глубоко 
понятый дух времени, в которое оно создавалось, техническую свободу, отточенность 
каждого штриха. Иногда имели возможность слушать ее игру в знаменитом Коктебеле, 
когда она устраивала у себя дома импровизированные концерты. Слушали друзья, знако-
мые, соседи. Ее дача в Коктебеле была почти такой же достопримечательностью, как дом 
поэта М. Волошина. Умерла Магда Мацулевич 29 октября 1984 г. в больнице Феодосии и 
похоронена на кладбище пос. Планерного. Сын Рюрик умер там же в Коктебеле в сентя-
бре 1995 г. Реабилитировали сына и мать только в 1989 году. Помня и чтя ее огромные 
заслуги в развитии музыкального образования и культуры города Новокузнецка по хода-
тайству ее многочисленных учеников и преподавателей детской школы искусств № 47, 
где долгие годы работала М. Мацулевич, в 1998 г. школе искусств было присвоено ее 
имя, а на здании школы установлена мемориальная доска с барельефом М. Ф. Мацуле-
вич.

Источ. и лит.: Архивно-следственное дело № П-10562 // Архив УФСБ по Томской об-
ласти; ЦДНИ ТО. Ф. 5666. Оп. 1. Д. 187. Л. 32; Архив Томского мемориального музея; 
Архив детской школы искусств № 47 им. М. Ф. Мацулевич г. Новокузнецка; Воробьё-
ва Н. А. Хормейстеры Томского музыкального училища. Томск, 1993. С. 13–16.
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МАЧЕША (МАЦЕША) АЛЕКСАНДР-БОЛЕСЛАВ

Врач-окулист, политический и общественный деятель в 1900–1945 гг.

Maciesza Aleksander Bolesław – lekarz okulista, działacz społeczny i polityczny w latach 
1900 –1945

Родился 4 июня 1875 г. в г. Томске в семье ссыльного в Сибирь польского повстанца 
1863 г. Стефана Мачеши. 13 июня 1875 г. в местном костеле при крещении получил двой-
ное имя Александр-Болеслав. Его отец, польский дворянин Гродненской губернии Сте-
фан сын Якова Мачеша, в 1864 г. за участие в восстании выслан под гласный надзор по-
лиции в Томскую губернию и определен на жительство в г. Бийск, откуда в 1868 г. был 
переведен в Томск. Уже находясь в Сибири, женился на дочери польского ссыльного 
Винцента Кимонт Каролине. Проживая в Томске, Мачеши занимались в Томске содержа-
нием продовольственного магазина и бани и пользовались в польской колонии Томска 
заслуженным авторитетом. Жила семья Мачеши в Томске в собственном доме по ул. Сол-
датской, № 2. 14 ноября 1889 г. в возрасте 58 лет скончался его отец Стефан и был похо-
ронен на местном католическом кладбище. Двумя годами ранее здесь же была похороне-
на его младшая 17-летняя сестра Хелена. Из родных у Александра остались только мать 
Каролина и младший брат Адольф (1878–1929). По окончании Томской гимназии в 1893 г. 
Александр поступил на медицинский факультет местного университета и окончил его с 
отличием в 1898 г. 31 декабря 1899 г. А. Мачеша подал прошение о занятии им имеющей-
ся свободной вакансии участкового врача в селе Смоленском Бийского округа и был при-
нят на должность сельского участкового врача. Из-за отсутствия врачей помимо своих 
прямых обязанностей Смоленского участкового врача исполнял также вакантные долж-
ности Сибирячинского и Нижне-Чарымского участковых врачей. Вот что впоследствии 
писал Мачеша о первых годах своей службы в Сибири: «Сибирячинским участком я за-
ведовал по 20 декабря 1900 г., а Усть-Каменским по день назначения на эту должность 
врача Тимофеева. (…) Мой труд, вместо того, чтобы уменьшится при введении новых 
штатов, увеличился почти вдвое. Благодаря этому я имел в 1900 г. более 8 тыс. верст разъ-
ездов, как это показали мои частные записи. Эти разъезды я совершал большею частию 
по ночам, лишая себя сна и подвергаясь всяким невзгодам, дабы усилить везде и не остав-
лять на более продолжительное время без врачебного надзора переполненную больными 
лечебницу. При таком ведении дела за мной не было замечено никаких неисправностей, 
но зато оказалось расстроенным здоровье и я принужден был оставить службу в Сибири, 
хотя и с малярийным ущербом…». 26 июня 1900 г. Мачеша подал рапорт на имя Томско-
го врачебного инспектора с ходатайством о четырехмесячном отпуске с содержанием на 
поездку в Санкт-Петербург для научного усовершенствования в области офтальмологии 
и хирургии, «так как в Смоленскую лечебницу, – писал он в рапорте, – съезжаются глав-
ным образом хирургические и глазные (больные) со всего Бийского уезда. При отсут-
ствии возможности советоваться в затруднительных случаях с более опытными товари-
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щами и необходимости оказывать оперативную помощь иногда в довольно затруднитель-
ных случаях ощущается значительная неполнота знаний, вынесенных из университета и 
отсутствие собственной опытности…». 20 декабря он получил просимый отпуск и вые-
хал в Санкт-Петербург. Отъезд молодого врача в 1900 г. в Петербург для углубления сво-
их медицинских знаний, как оказалось, стал началом резкой перемены в его судьбе. 
В столице он познакомился с губернатором Плоцкой губернии Яновичем, который пред-
ложил ему должность врача тюремной больницы Святого Алексея в городе Плоцке с го-
довым жалованьем в 800 рублей и казенной квартирой, тогда как в Сибири он получал 
только 600 рублей. Получив согласие молодого врача, губернатор Янович в оперативном 
порядке оформил его перевод из Сибири в Плоцк, важный исторический центр Мазовии, 
который в русской части расчлененной Польши являлся центром одноименного воевод-
ства, а затем и губернии. Не помешало его переводу и то, что он, как пользовавшийся во 
время учебы в университете казенной стипендией, должен был прослужить в Сибири 
еще около полугода или внести в казну 137 руб. 50 коп. Переехав в Плоцк, Мачеша со-
вмещал медицинскую службу в нескольких государственных учреждениях города с пре-
подаванием гигиены и анатомии в плоцких учебных заведениях, а также занимался част-
ной практикой как врач-окулист. Здесь сразу же проявилось большое тяготение А. Маче-
ши к общественной деятельности. Так, в плоцкой тюрьме он не удовлетворился одними 
своими служебными обязанностями по оказанию медицинской помощи заключенным, 
но основал там польскую библиотеку и начал проводить там беседы и читать лекции для 
столь нетрадиционной аудитории. Также стал членом и активным участником по мень-
шей мере полутора десятка научных, просветительных и благотворительных обществ 
Плоцкого региона. Особого упоминания заслуживает его деятельность по возобновле-
нию работы образованного в 1920 г. Плоцкого научного общества, бессменным председа-
телем которого он оставался с 1907 г. вплоть до своей кончины в 1945 г. В период рево-
люции 1905–1907 гг. А. Мачеша вел активную политическую деятельность в русле пар-
тии национальных демократов («эндеков»), добивавшихся автономии для Королевства 
Польского. От партии национальных демократов был избран депутатом I Государствен-
ной думы и состоял в ней депутатом до роспуска. Будучи активным сторонником местно-
го самоуправления, он в 1917 г. избирался председателем первого Плоцкого городского 
совета, а затем – бургомистром и президентом города Плоцка. Незаурядная жизнь этого 
человека завершилась в Плоцке 10 октября 1945 г. Обширные научные и общественные 
интересы Александра Мачеши нашли отражение в значительном его наследии, насчиты-
вающем свыше 100 печатных работ и часть таковых же, оставшихся в рукописях. Среди 
его работ медицинского, антропологического, регионоведческого, статистического и 
иного тематического содержания особое место занимают материалы и исследования, ка-
сающиеся истории поляков в Сибири. Эта тема вызывала пристальное внимание поляка-
томича. Достаточно сказать, что им на основе как свидетельств, собранных у мемуари-
стов, так и собственных, а также иных оригинальных материалов был написан очерк на 
тему «История польской колонии в Томске 1604–1900». Первоначально эта работа была 
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оглашена в виде доклада, произнесенного доктором А. Мачешей в Варшаве во время 
проходившего 20–21 мая 1934 г. съезда бывших воспитанников учебных заведений Том-
ска, организованного Мачешей. Затем эта работа по истории Томска была опубликована 
в периодической печати в журнале «Пшешлосьць», а также издана отдельным брошюр-
ным оттиском. Известно, что А. Мачеша собирал материалы не только по томско-поль-
ской, но и по более широкой сибирско-польской тематике. Но далеко не все они были им 
обработаны и обнародованы. Им же были начаты «Воспоминания из Сибири 1875–1900», 
которые оказались прерваны на вводных разделах. Наконец, еще в начале 1914 г., т. е. не-
задолго до Первой мировой войны, А. Мачеша выступил в журнале «Жéмя» с обращени-
ем начать создание сибирской библиографии. Это предложение было поддержано нахо-
дившимся в ту пору в Кракове Брониславом Пилсудским, в прошлом политссыльным-
каторжанином на Сахалине, ставшим крупным исследователем-этнографом. 

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 19. Д. 691А. Л. 9; Оп. 36. Д. 313. Л. 237; Ф. 3. Оп. 40. 
Д. 73. Л. 1–48; Polski Slownik Biografi czny. Wroclaw., 1974. T. 19; Шостакович Б. С. Алек-
сандр Болеслав Мацеша – историк томской полонии // Сибирская Полония: прошлое, 
настоящее, будущее. Томск, 1999; Ханевич В. А. Александр Мацеша. Медик, обществен-
ный деятель, историк полонии Томска // Rodacy. Абакан, 2010. № 2 (51). С. 22–23; Исто-
рическая энциклопедия Сибири. Новосибирск, 2009. Т. 2. С. 330.

МАЧЕША АДОЛЬФ
Студент Томского реального училища в конце XIX в., 

впоследствии военнослужащий Польской армии, адъютант Юзефа Пилсудского, 
член Польского парламента

Maciesza Adolf – uczeń szkoły realnej pod koniec XIX stulecia, dalej żołnierz Armii Pol-
skiej, adiutant Józefa Piłsudskiego, polski parlamnetarzysta

Родился в 1878 г. в Томске в семье польских ссыльных Стефана Мачеши и Каролины 
(урожденной Кимонт), младший брат Александра Мачеши. Учился в Томском реальном 
училище, принимал участие в создании в Томске Польской библиотеки и, начиная с 4-го 
класса училища, с 1897 г. входил вместе с братом Александром в тайный кружок поль-
ской молодежи, занимающейся самообразованием и изучением польского языка, истории 
и культуры Польши. После окончания училища был инициатором поездки группы поль-
ской молодежи (Михал Станиславский, Владислав Качковский) во Львов для поступле-
ния во Львовский политехнический институт. Во Львове за участие в студенческой де-
монстрации был привлечен к судебной ответственности, но успел сбежать в Швейцарию. 
В Цюрихе поступил учиться на медицинский факультет, откуда в 1903 г. переехал в Кра-
ков и продолжил обучение в Ягелонском университете. В университете, будучи студен-
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том, начал заниматься научной работой на кафедре общей 
и экспериментальной патологии и сделал первые акаде-
мические работы под руководством профессора А. Вжо-
ски. Вскоре после начала Первой мировой войны 16 авгу-
ста 1914 г. Адольф Мачеша вступил в Польский военный 
легион под командованием Юзефа Пилсудского, которо-
му остался предан до конца своих дней. Воевал в составе 
3-го батальона пехотного полка, в сражении в октябре 
1914 г. был ранен в обе ноги. В мае 1915 г. был произведен 
в первый офицерский чин. В ноябре 1918 г. Адольф Маче-
ша был назначен главным адъютантом Верховного глав-
нокомандующего Юзефа Пилсудского. Отвечал за кадры 
в армии и находился в свите сопровождения главнокоман-
дующего. В 1920 г. получил звание майора пехоты, в 
1923 г. возглавил бюро ордена “Virtuti Militari”. Был на-

гражден медалью “Virtuti Militari, «Крестом Независимости, Крестом Доблести», а также 
был кавалером двойного креста ордена «Полония Реститута» и ряда зарубежных высо-
ких наград. В 1928 г. Мачеша был избран членом Польского парламента и 31 марта 1928 г. 
вышел в отставку в чине подполковника. Внезапно умер 30 июня 1929 г.

Источ. и лит.: Inż. Kazimierz Wojciechowski. Ze wspomnień o Adolfi e Macieszy // Sybi-
rak. 1939. № 2 (18). S. 67–74; Архив В. А. Ханевича.

МЕНЗИХОВСКИЙ
Директор томских училищ в 1815–1820 гг.

Mięzichowski – Dyrektor Szkół Tomskich w latach 1815–1820

О жизни и деятельности этого человека в г. Томске «на поприще народного просве-
щения» сохранились весьма скудные материалы. Вместе с тем он стоял у истоков станов-
ления народного образования и просвещения Томской губернии в начале ХIХ в. и был 
вторым по счету директором народных училищ Томской губернии, назначенным на этот 
пост в 1815 г. после смерти предыдущего директора Воронкова. Вошел в историю том-
ских народных училищ тем, что первым с инспекторской проверкой совершил поездку в 
Нарым с целью ревизии Нарымского малого народного училища: до него никто из дирек-
торов туда еще не добирался по дальности расстояния и «неимением на таковые проезды 
сумм». В 1816 г. Мензиховский вернулся с половины дороги «от непривычки к воде и 
суровости здешнего климата, почувствовав чрезвычайное расстройство в здоровье». Но 
в 1817 г. он добрался до Нарыма и познакомился с состоянием работы в училище, в кото-
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ром нашел всего 8 учеников. Успехи учеников были настолько слабы, что Мензиховский 
не счел возможным произвести среди них экзамены. После Мензиховского в 1820 г. на 
пост директора училищ был приглашен И. Г. Новотроицкий.

Источ. и лит.: Памятная книжка Томской губернии за 1884 г. С. 122; Мисюрев А. 
Краткие сведения по истории дирекции училищ Томской губернии. Томск, 1913. С. 8.

МИЛЕВСКИЙ ПЕТР АДАМОВИЧ
Фотограф в Томске и Иркутске в 1883–1890 гг.

Milewski Piotr – fotografi k w Tomsku i Irkucku w latach 1883–1890

Родился около 1845–1846 гг. (в 1865 г. – 19 лет; в 
1896 г. – 51 год) в Слуцком уезде Минской губернии в се-
мье польского дворянина Адама Милевского. Будучи 
18-летним юношей, принял участие в Январском восста-
нии 1863 г. «как добровольно явившийся из шайки мятеж-
ников, но не признанный обществом», был выслан на жи-
тельство из г. Гродно в Сибирь. Прибыл в Томск в 1865 г. 
в составе пароходной партии № 38 и был направлен на 
жительство в д. Усть-Барандатскую Дмитровской волости 
Мариинского уезда Томской губернии, где пребывание 
его прослеживается до февраля 1868 г. Был приписан к 
мещанскому сословию г. Мариинска. С 1870-х гг. он жил уже в г. Иркутске, прожив в 
этом городе около 30 лет, став здесь известным фотографом и фотолетописцем Иркут-
ской земли. В 1883 г. Милевский, выкупив патент купца 2-й гильдии, приобрел у иркут-
ского фотографа В. А. Динеса фотографическое заведение и 13 января 1883 г. открыл в 
Иркутске ателье на Зверевской улице. 24 июля 1883 г. перевел фотографию на Большую 
улицу в собственный дом. Выполнял самые разнообразные работы: портреты, событий-
ные фотографии, архитектуру города, выполнял этнографические и судебные фотогра-
фии. Вступив в Восточно-Сибирское отделение Императорского русского географиче-
ского общества (ВСОРГО), объездил по его поручению с походной фотокамерой всю 
Иркутскую губернию и Забайкалье. В 1889 г. в Москве на юбилейной Всероссийской 
фотографической выставке, посвященной 50-летию изобретения фотографии, Милев-
ский получил Большую серебряную медаль за ряд этнических снимков из жизни бурят и 
серию фотопортретов. По заданию музея и библиотеки ВСОРГО Петр Адамович запе-
чатлел своей фотокамерой большинство примечательных уголков Иркутска и зданий, ко-
торые считаются сейчас памятниками архитектуры, таким образом, став своеобразным 
фотолетописцем г. Иркутска конца ХIХ в. О его высоком авторитете как фотомастере 
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может служить и такой пример. Когда общественность Иркутска готовилась к встрече 
наследника престола Николая Александровича, генерал-губернатор края, отцы города, 
равно как и правление Географического общества поручили фотосъемку этого столь 
грандиозного для иркутян события не кому иному как Петру Адамовичу Милевскому. 
И не ошиблись. По его фотоснимкам мы и сегодня, спустя более ста лет после тех собы-
тий, можем в деталях разглядеть многие моменты того далеко не рядового для сибиряков 
события. Благодаря работам современного исследователя истории иркутской фотогра-
фии журналиста Р. Берестенева нам сейчас известны основные моменты жизни и работы 
Милевского в Иркутске. Однако он ничего не писал о том, что в жизни Милевского был, 
пусть и небольшой по времени, период работы, связанный с Томском. Известно, что око-
ло двух лет, в 1887–1889 гг. Милевский на паях имел свое фотозаведение и в г. Томске. 
Примерно в 1887 г. им на паях с А. П. Дубровиным была приобретена «Варшавская фото-
графия» у фотографа Мацевича и К° (об этом свидетельствует погашение прежних па-
спарту Мацевича новой печатью Милевского и Дубровина), после чего был дан анонс в 
«Сибирскую газету»: «Покорнейше просим публику удостоить своими заказами нашу 
фотографию, в которой сделаны все необходимые усовершенствования как в самом спо-
собе съемки, так в особенности в отделке карточек. Съемка производится новым спосо-
бом. Мгновенно при всякой погоде. Павильон и обстановка значительно улучшены». Из-
вестно, что в Томске помимо выполнения частных заказов он вместе с фотографом Сам-
соновым в конце ХIХ в. на деньги А. К. Сементовской выпустил подборку фотографий с 
видами Томска. Впрочем, владели в Томске «Варшавской фотографией» П. Милевский и 
А. Дубровин недолго, продав ее примерно в начале 1889 г. другому фотографу, поляку 
Юлиану Ержинскому.

В 1901 г. Милевский решил покинуть и Иркутск, объявив о распродаже своего иму-
щества. Свой фотоархив передал в Восточно-Сибирский отдел Императорского Русского 
географического общества (ВСОИРГО), действительным членом которого состоял. По-
следнее место его жительства и дата смерти не установлены, кроме того, что в 1917 г. его 
жена уже была вдовой. В семье Милевского и его жены Зинаиды Порфирьевны (ок. 1863 – 
после 1917) было два сына: Евгений (1891–1920) и Борис (ок. 1895 – ?). Евгений родился 
в Иркутске, в 1904–1908 гг. учился в Киевской гимназии, в 1914–1915 гг. – в Иркутской 
школе прапорщиков, впоследствии подпоручик. В годы Гражданской войны воевал в ар-
мии Деникина, расстрелян большевиками 8 декабря 1920 г. постановлением тройки ВЧК 
при РВС 6-й армии.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 4. Д. 317. Л. 9; Д. 315. Л. 26 об., 35 об.; Фотоархив 
ТОКМ. Ф. 7564; Ф/Ф. 10852/47; Казачков А. Варшавская фотография в Томске // Сибир-
ская старина. Краеведческий альманах. Томск. 1996. № 11 (16). С. 41–42; Берестенев Р. 
Репортер Милевский // Иркутск. Копейка. 2009. 3 июня. № 21.
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МИЛОВИЧ АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВИЧ

И.д. экстраординарного профессора по кафедре прикладной механики 
и машиностроения Томского технологического института в 1908–1909 гг.

Miłowicz Aleksander – p. o. profesora nadzwyczajnego w katedrze mechaniki stosowanej 
i budowy maszyn Politechniki w Tomsku w latach 1908–1909

Родился 20 августа 1874 г. в г. Бобруйске Минской гу-
бернии в семье потомственного дворянина, штабс-
капитана Шуйского пехотного полка. Среднее образова-
ние получил в Полоцком кадетском корпусе и затем в 
1899 г. окончил Императорское Московское техническое 
училище, став инженером-механиком. После окончания 
института служил в Московской городской управе инже-
нером по проектированию сети нового водопровода. 
С 1900 г. – лаборант, а затем штатный преподаватель 
Харьковского технологического института. В 1901 и 
1903–1904 гг. находился в зарубежной научной команди-
ровке, изучал постановку учебного процесса в вузах Гер-
мании и Швейцарии, занимался в гидравлических лабора-
ториях. По возвращении в институт читал курсы лекций 
по теории и устройству насосов, гидравлике, руководил 
проектированием. 9 августа 1908 г. был назначен исполняющим должность экстраорди-
нарного профессора Томского технологического института по кафедре прикладной меха-
ники и машиностроения по специальности «Гидравлика». В 1908/09 уч. г. читал курс 
гидравлики студентам механического и инженерно-строительного отделений, проводил 
занятия по сопротивлению материалов, техническому черчению и черчению по строи-
тельным работам. Состоял членом профессорского дисциплинарного суда. В июле 1909 
г. из института был уволен в связи с переходом в Донской политехнический институт г. 
Новочеркасска. В 1920-х гг. работал в Сельскохозяйственной академии им. К. А. Тимиря-
зева.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 126. Оп. 4. Д. 72; Ф. 194. Оп. 6. Д. 78; Отчеты о состоянии и 
деятельности ТТИ // Известия ТТИ. 1909. Т. 15. № 3; Томский технологический институт 
за 25 лет его существования. 1900–1925 (Юбилейный сборник). Томск, 1928. Ч. II; Наука 
и научные работники СССР: Справочник. Вып. IV. Научные работники Москвы. М., 
1925; Вся Москва: Адресная и справочная книга на 1926 г. М., 1926; Лозинский Ю. М. 
Старейший технический факультет Сибири. Томск, 2000. С. 97, 98, 156.
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МИЛОШЕВСКИЙ ФРАНЦ ИВАНОВИЧ

Мировой судья, общественный и политический деятель в 1900–1914 гг.

Miłoszewski Franciszek – sędzia pokoju działacz społeczny i polityczny w latach 1900–
1914

Родился в 1862 г. в Полоцкой губернии. По окончании гимназии поступил на юриди-
ческий факультет Императорского Варшавского университета. Окончив университет, 
служил в качестве кандидата на судебных должностях: сначала в Царстве Польском, а 
затем в течение 5 лет в Бессарабии, после чего переселился в Сибирь в Томскую губер-
нию. Занимал должность мирового судьи Каинского уезда Томской губернии. Имел граж-
данский чин 7-го класса – надворного советника. В качестве мирового судьи, как отмеча-
ла томская газета «Сибирская жизнь»: «Франц Иванович завоевал всеобщее уважение и 
любовь». Эта служба существенно умножила его общественный авторитет, поставив 
Ф. И. Милошевского «лицом к лицу с широкими слоями населения со всеми его нуждами 
и запросами». Поэтому 8 апреля 1907 г. каинским съездом городских избирателей Мило-
шевский был избран выборщиком для участия 9 мая 1907 г. в губернском избирательном 
собрании по выдвижению депутатов II Государственной думы. Однако он не набрал не-
обходимого количества голосов. Несмотря на неудачу, Ф. И. Милошевский принимал 
участие и в следующей избирательной кампании. В результате, 5 декабря 1907 г. на за-
седании губернского избирательного собрания (от общего числа выборщиков от горожан 
и крестьян) он был избран членом Государственной думы третьего созыва (30 избира-
тельными шарами против 12 неизбирательных). В Думе был намерен вступить в партию 
кадетов и сибирскую парламентскую группу. Своей главной задачей в Государственной 
думе считал разрешение так называемых «сибирских вопросов» (введение земства, от-
мена политической и уголовной ссылки и т. д.). Как юрист-практик интересовался судеб-
ной реформой и предполагал бороться за ее проведение в прогрессивном духе рука об 
руку со всей фракцией кадетов. Однако к исполнению своих депутатских обязанностей 
Ф. И. Милошевский так и не приступил. В Сибири начали циркулировать слухи о том, 
что, приехав в Петербург в конце 1907 г., он крайне редко появлялся в стенах Таврическо-
го дворца, отдав предпочтение развлечениям сомнительного свойства, а не парламент-
ской работе, а то и вовсе не прибывал в столицу. «.. 31 декабря 1907 года, когда Милошев-
ский собирался отбыть в Таврический дворец прошло немало времени, а до начала кани-
кул осталось уже и менее месяца…», – с иронией указывала на отсутствие депутата том-
ская газета «Сибирские отголоски» от 20 мая 1908 г. Не случайно, в мае 1908 г. сибирские 
депутаты в Государственной думе хотели направить Ф. И. Милошевскому ультиматив-
ную телеграмму: «Приехать в Думу или сложить свое звание», но затем решили ограни-
читься «частным влиянием». Как депутат он действительно не отличался активностью и 
не проявил себя на этом поприще. Но причина такого поведения была проста до баналь-
ности: тяжелая болезнь. 17 октября 1908 г. Ф. И. Милошевский направил на имя предсе-
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дателя Государственной думы заявление, в котором мотивировал отказ от депутатского 
мандата: «Вследствие крайне неудовлетворительного общего состояния моего здоровья, 
а в частности болезни сердца (asthma cordialis), пребывание мое в Петербурге признано 
врачами, по условиям климата, безусловно вредным. Ввиду сего я вынужден сложить с 
себя обязанности члена Государственной думы, о чем имею честь заявить». Вернувшись 
в Томск, выступал в качестве присяжного поверенного (адвоката). Скончался в Томске 22 
августа 1914 г., похоронен на католическом кладбище. 

Источ. и лит.: Список выборщиков по Томской губернии для участия в Томском гу-
бернском избирательном собрании для избрания шести членов в Государственную думу 
от Томской губернии // Известия Томского городского общественного собрания. 1907. 12 
мая. (№ 18–19). С. 131; Выборы членов Государственной думы от Томской губернии // 
Сибирская жизнь. 1907. 6 дек. № 182. С. 4; Итервьюэр. Франц Иванович Милошевский // 
Сибирская жизнь. 1907. 12 дек. (№ 184). С. 4; Родионов И. В. Государственная Дума (от 
собственного специального корреспондента) // Сибирские отголоски. 1908. 20 мая (№ 42); 
Томский некрополь. Списки и некрологи погребенных на старых томских кладбищах. 
1827–1939 . Томск, 2001. С. 156; Родионов Ю. П. Информативные возможности «личных 
дел» сибирских депутатов Государственной думы // Валихановские чтения – 7. Кокшетау, 
2002. Т. 1. С. 20–23.

МИЛЯНОВСКИЙ СТАНИСЛАВ СЕМЕНОВИЧ
Заседатель Бийского, Колыванского и Каинского земского судов 

по корчемно-винной части в 1849 –1857(?) гг.

Milanowski Stanisław – ławnik sądów ziemskich w Bijsku, Koływaniu i Kaińsku w spra-
wach karczem w latach 1849–1957(?)

Родился около 1817 г. (в 1857 г. – 40 лет) в дворянской семье католического вероиспо-
ведания. Получил домашнее образование и в 1839 г. поступил служить канцеляристом в 
Тельшевский уездный суд Виленской губернии. В 1840 г. Виленским губернским правле-
нием переведен по службе в Тельшевское уездное правление предводителя уездного дво-
рянства. В 1842 г. перемещен на службу писцом 1-го разряда в Архангельское губернское 
правление, откуда через два года службы по прошению был переведен в Архангельскую 
палату уголовного и гражданского суда на вакантное место помощника столоначальника. 
В конце 1845 г. был утвержден в этой должности. В 1848 г. получил чин коллежского ре-
гистратора, в 1849 г. – губернского секретаря. В январе 1849 г. по прошению был принят 
на службу по Томской губернии и по прибытии в г. Томск в июне 1849 г. определен в штат 
канцелярии Томского общего губернского управления. 26 ноября 1849 г. назначен заседа-
телем по корчемно-винной части в Бийский земский суд. По предложению губернатора 
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4 апреля 1853 г. переведен на подобную должность в Колыванский земский суд, а 1 фев-
раля 1854 г. был переведен на такую же должность в Каинский округ с жалованьем в 200 
руб. и 150 руб. столовых. В 1857 г. был холост.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 276. Л. 260–269. 

МИРЕК ВИКТОР ФРАНЦЕВИЧ
Преподаватель факультета естествознания 

Томского государственного педагогического института в 1941–1942 гг.

Mirek Wiktor – wykładowca na Wydziale nauk przyrodniczych Institutu Pedagogicznego 
w Tomsku w latach 1941–1942

Родился 8 ноября 1899 г. в г. Лодзь в семье рабочего-литейщика. В 1900 г. его родите-
ли переехали в Екатеринослав, а в 1906 г. – в Каменское (Днепродзержинск). Окончив в 
1913 г. заводское училище и затем в 1914–1915 гг. вечерние технические курсы при Дне-
пропетровском отделении Русского технического Общества, впоследствии в 1915–
1918 гг. работал на ряде заводов котеровщиком, литейщиком, чертежником. В 1918 г. 
поступил на физико-математическое отделение Екатеринославского народного универ-
ситета им. Караваева. В 1919 г. вступил добровольцем в ряды Красной Армии, где слу-
жил до 1924 г. Участвовал в боях против армии Врангеля в составе 52-й Юшуньской и 
15-й Сивашской дивизий. В мае 1920 г. попал в плен, откуда сбежал через три месяца. 
Служа в Армии, занимал разные должности от библиотекаря до начальника агитпропа. 
Однако стремление к знаниям заставило его одновременно со службой учиться в течение 
1922–1924 гг. в Николаевском институте народного образования. По ходатайству этого 
института он был демобилизован из рядов Красной Армии и зачислен ассистентом кафе-
дры биологии института. В 1930 г. был назначен исполняющим обязанности доцента и 
заведующим биозоологической кафедрой Николаевского педагогического института. 
Одновременно по совместительству состоял директором Николаевского естественно-
исторического музея и нештатным преподавателем биологии Николаевского филиала 
Одесского медицинского института. В 1934 г. зачислен аспирантом Научно-исследова-
тельского института зоологии при Московском государственном университете. После 
окончания аспирантуры в 1937 г. распоряжением Народного комиссариата просвещения 
РСФСР В. Ф. Мирек был назначен редактором биологии в Учпедгиз. В 1937 г. был аре-
стован органами НКВД его отец, живший в Горловке. Как указывал в своей автобиогра-
фии, написанной в 1941 г., надеется, что «теперь он, видимо, освобожден с указом от 12 
августа 1941 года». В 1940 г. Мирек был переведен на должность инспектора отдела 
учебников Всесоюзного комитета высшей школы, а с февраля 1941 г. назначен старшим 
инспектором. По данным на сентябрь 1941 г., им было опубликовано более 50 научных и 
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научно-популярных работ по методике естествознания, библиографии в журналах «Жи-
вая природа», «Естествознание в школе», «Биология и химия в школе». Под его редакци-
ей вышло более 20 книг, среди которых в основном учебники для трудовой школы по 
биологии. 16 августа 1941 г. Мирек был принят в Томский государственный педагогиче-
ский институт для чтения курса дарвинизма на 4-м курсе факультета естествознания. 
Эрудированный, опытный педагог и методолог, он читал один из самых сложных курсов 
на факультете. 15 октября 1942 г. он был освобожден от работы в институте в связи с его 
переездом на педагогическую работу в Колпашево, где в то время находился Новосибир-
ский педагогический институт. В автобиографии указывал, что хорошо знает польский и 
украинский языки, слабее немецкий. Был женат на Елизавете Сергеевне Кайрис, рабо-
тавшей в 1929–1940 гг. организатором-инструктором Союзпечати в Москве, в последую-
щие годы литературным сотрудником в ряде издательств Москвы.

Источ. и лит.: Архив ТГПУ. Ф. 566. Оп. 1. Д. 1348; Галкина Т. В. Поляки в истории 
Томского государственного педагогического института (1930–1940-е гг.) // История и ме-
тодика преподавания славянских языков и литератур как иностранных с применением 
технологии диалога культур. Томск: ТГПУ, 2005. С. 37–45.

МИХАЛОВСКИЙ (МИХАЙЛОВСКИЙ) ДИОНИСИЙ МИХАЙЛОВИЧ
Врач во второй половине ХIХ в.

Michałowski Dionizy – lekarz w drugiej połowie XIX stulecia

Родился около 1836 г. (в 1883 г. – 47 лет) в семье дворян Волынской губернии. В 1861 г. 
окончил медицинский факультет университета Святого Владимира, получая стипендию 
от казны. По завершению учебы был направлен для прохождения службы в Томскую гу-
бернию и назначен исполняющим должность Бийского городового врача. В 1863 г. пере-
мещен на должность Бийского окружного врача. 7 апреля 1864 г. по докладу президента 
Попечительского общества о тюрьмах был утвержден императором в должности дирек-
тора Бийского тюремного отделения. В 1871–1876 гг. помимо должности окружного вра-
ча также работал Бийским городовым врачом. В 1871 г. Министром внутренних дел «за 
отлично-усердную службу» был награжден набором акушерских инструментов на сумму 
130 руб. В 1873 г. утвержден в чине коллежского советника и награжден императором за 
усердную службу орденом Св. Анны III степени. В 1876–1881 г. сверх штата служил Ал-
тайским окружным врачом. В 1884 г. продолжал служить Бийским окружным врачом, 
имел чин коллежского советника. В 1881 г. испрашивал пенсию за 20 лет службы в Сиби-
ри. Был женат на дочери дворянина Рациборской Олимпиаде Николаевне, имел на 
1883 год 7 детей: дочь Мария-Евелина (19.01.1863 г. р.), сын Адольф-Викентий 
(18.07.1865 г. р.), дочь Юлия (30.09.1868 г. р.), дочь Анна (3.04.1871 г. р.), дочь София-
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Бронислава (15.02.1873 г. р.), сын Владимир (17.09.1875 г. р.), сын Михаил (14.11.1877 г. р.). 
Сыновья Владислав (1873–1875) и Дионисий (1871–1879) умерли в детском возрасте. 
Адольф и Юлия в 1883 г. обучались в гимназиях г. Омска. Семья Михаловских в качестве 
недвижимого имущества в г. Бийске имела два деревянных дома. Вся семья была католи-
ческого вероисповедания.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 2025. Л. 97–98, Оп. 4. Д. 1206. Л. 68–75; Ф. 527. 
Оп. 1. Д. 7. Л. 134, 168об.; Памятная книжка Томской губернии на 1884 г. С. 6.

МИХАЙЛОВСКИЙ МИХАИЛ ДЕНИСОВИЧ
Адвокат, присяжный поверенный в г. Томске в 1915 г.

Michajłowski Michał – adwokat przy sądzie grodzkim w tomsku w roku 1915

На 1911 г. служил в Томске помощником присяжного поверенного и по доверенности 
настоятеля Томского костела ксендза Демикиса занимался делами томского католического 
прихода, касающимися имущества церкви. В 1915 г. служил уже в должности присяжного 
поверенного. Состоял действительным членом Томского римско-католического благотво-
рительного общества (1913). Проживал в Томске в собственном доме (на углу ул. Ярлы-
ковской и Офицерской, № 13), построенном в 1908 г. по проекту архитектора В. Оржешко.

Источ. и лит.: Сибирский торгово-промышленный календарь по Томской губернии на 
1911 г.; Памятная книжка Томской губернии на 1915 г. С. 49; ГАТО. Ф. 233. Оп. 4. Д. 1529; 
Отчет правления Римско-католического общества за 1913 г.

МИХАЙЛОВСКИЙ (МИХАЛОВСКИЙ) БОРИС МИХАЙЛОВИЧ
Управляющий Томской губернией в феврале-декабре 1919 г.

Michałowski Borys – zarządca Gubernią Tomską od lutego po grudzień 1919 roku

Родился 7 декабря 1890 г. в с. Черном Ануе Бийского уезда Томской губернии в семье 
врача. Окончил гимназию и агрономическое отделение Сибирского политехникума в 
г. Томске, заведовал устройством переселенцев, имел чин губернского секретаря. С на-
чалом Первой мировой войны записался добровольцем в армию, окончил Иркутское 
военное училище. Воевал на германском фронте в составе 713-го пехотного и 39-го Си-
бирского стрелкового полков, получил чин штабс-капитана Русской армии. Вернувшись 
после ранения в Томск, работал в уездном и губернском земельных комитетах и в коопе-
рации. Весной 1918 г. был председателем Томской уездной земельной управы. В качестве 
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вольнослушателя посещал занятия на юридическом факультете Томского университета. 
После свержения советской власти летом 1918 г. Михайловский был назначен на долж-
ность комиссара Временного Сибирского правительства по Томскому уезду. В августе 
1918 г. был мобилизован в Сибирскую армию, состоял офицером для поручений при ко-
мандире Средне-Сибирского корпуса, учился на курсах Академии Генерального штаба. 
После установления режима колчаковщины был помощником управляющего, а с 21 
февраля 1919 г. – управляющим Томской губернией. Одновременно возглавлял милицию. 
В декабре 1919 г. с остатками колчаковских войск эвакуировался из Томска в Забайкалье, 
откуда эмигрировал в Китай. Некоторое время жил в Харбине, работал грузчиком. 
В 1922–1923 гг. в составе «Сибирской добровольческой дружины» генерала А. Н. Пепе-
ляева участвовал в антисоветском вооруженном восстании в Якутии, являлся начальни-
ком гарнизона г. Охотска. После разгрома восстания был арестован и приговорен к рас-
стрелу, замененному 10 годами тюремного заключения. Дальнейшая судьба неизвестна.

Источ. и лит.: Грачев. Якутский поход генерала Пепеляева // Вольная Сибирь (Пра-
га). 1929. № 5. Прил.: Сибирский архив. № 1; Звягин С. П. К истории колчаковского 
правления в Сибири // Отечественные архивы. М., 1996. № 4; Томск от А до Я. Краткая 
энциклопедия города. Томск, 2004. С. 211; Энциклопедия Томской области. Томск, 2008. 
Т. 1. С. 432.

МИХАЙЛОВСКИЙ ИОСИФ-СТЕФАН ВИКЕНТЬЕВИЧ
Мировой судья, профессор права Томского университета 
и Томского технологического института в 1894–1920 гг.

Michajłowski Józef Stefan – sędzia pokoju, profesor prawa Uniwersytetu i Instytutu Tech-
nologicznego w Tomsku w latach 1894–1920

Родился в 1867 г. семье могилевского мещанина. Окончил гимназию в г. Могилеве и 
поступил в Киевский университет Святого Владимира, где слушал лекции на историко-
филологическом и юридическом факультетах. В 1889 г. окончил юридический факультет 
с дипломом 1-й степени. По окончании университета был определен на службу кандида-
том на должность по судебному ведомству при прокуроре Черниговского окружного 
суда. Затем был городским судьей в г. Нежине Козельского уезда Черниговской губернии, 
г. Екатеринбурге, мировым судьей Юрьево-Верроского округа и в г. Томске. Одновремен-
но стал готовиться к научной работе, занимаясь философией, общей теорией права под 
руководством основоположника государственной школы профессора Б. Н. Чичерина и 
уголовным правом под руководством профессора Л. С. Белогриц-Котляревского. В 1894 г. 
напечатал в «Вестнике славянства», издаваемом профессором Качановским в Киеве, ста-
тью о псковском судоустройстве. Затем опубликовал ряд небольших работ по общим во-
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просам права и уголовному праву отдельными брошюра-
ми и в периодических изданиях («Право», «Вестник пра-
ва», «Юридическая газета», «Судебное право и образова-
ние», «Вопросы философии и психологии», «Энциклопе-
дический словарь Брокгауза-Ефрона» и др.). Будучи ми-
ровым судьей 5-го участка Томска, с 6 мая 1894 г. в каче-
стве приват-доцента при кафедре уголовного права стал 
читать в Томском университете необязательный курс по 
уголовному праву. В 1900 г. в Киевском университете вы-
держал магистерский экзамен и по прочтении пробных 
лекций получил звание приват-доцента. 25 февраля 1906 г. 
в актовом зале Томского университета на первом юриди-
ческом диспуте в Томске защитил свою монографию «Ос-
новные принципы организации уголовного суда. Уголов-

но-политическое исследование» (Томск, 1905) в качестве диссертации на степень маги-
стра уголовного права. В ней Михайловский, основываясь на собственной юридической 
практике и изучении литературы, рассмотрел вопрос о роли суда в государственной жиз-
ни и подчеркнул его отношение к принудительной функции власти. Актуально звучит его 
вывод о том, что «настоящие, но не призрачные гарантии независимости суда, его авто-
ритетности и доверия к нему населения возможны только в правовом государстве». С 5 
мая 1906 г. Михайловский был избран исполняющим должность экстраординарного про-
фессора университета по кафедре полицейского права, затем в ноябре 1906 г. перешел на 
кафедру энциклопедии и истории философии права. С 25 июня 1907 г. исполнял долж-
ность ординарного профессора. С 14 января 1912 г. по 21 августа 1913 г. был секретарем 
юридического факультета. С 17 мая по 4 сентября 1913 г. – деканом факультета. Помимо 
университета, с 1 сентября 1904 г. вел занятия в Томском технологическом институте, где 
читал курсы общего законоведения студентам механического и инженерно-строительно-
го отделений, фабричного законодательства, общего и горного законоведения – студен-
там химического и горного отделений. Для студентов первого курса всех отделений ТТИ 
в целях повышения общеобразовательного уровня читал курс энциклопедии права. В 
разные годы в университете читал курсы: тюрьмоведение, энциклопедия права, история 
философии права. После увольнения профессора И. А. Малиновского временно читал 
лекции по истории русского права, а когда в Киев перевелся профессор П. М. Богаевский, 
то ему пришлось преподавать гражданское право и гражданское судопроизводство. Ми-
хайловский считался одним из лучших лекторов юридического факультета, хотя лекции 
читал «по тетради», т. е. они были полностью написаны, но каждая являлась результатом 
длительной и творческой работы. Курс лекций по философии права («Очерки философии 
права») был издан им в 1914 г. и по сути дела представлял собой монографическое ис-
следование проблемы. Книга была посвящена учению о государстве и об отношении 
между государством и правом. В ней Михайловский строил свою философию права на 
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началах нравственного и философского идеализма. Он не только продолжил идеалисти-
ческую традицию русского правоведения, посвятив свой труд памяти учителя Б. Н. Чи-
черина, но и задался целью обновить ее. Обновление проявилось в стремлении автора 
совместить и сочетать с основами религиозно-нравственного идеализма те положитель-
ные выводы, к которым пришла тогдашняя юридическая наука под влиянием различных 
направлений позитивистской философии, и в попытке достигнуть таким путем синтети-
ческого решения основных проблем общей теории права. Данная точка зрения Михай-
ловского встретила неоднозначную оценку специалистов. Его перу принадлежит также 
целый ряд публикаций в юридической и исторической периодике («Журнал Министер-
ства юстиции», «Журнал Министерства просвещения», «Право», «Новое время», «Исто-
рический вестник» и др.) на разнообразные темы права и философии. Принимал деятель-
ное участие в работе Юридического общества, преподавал также на Высших историко-
философских курсах (1909). Будучи сам неплохим музыкантом, читал лекции по истории 
и энциклопедии музыки в музыкальных классах Томского отделения Императорского 
Русского музыкального общества. Неоднократно с научной целью выезжал за границу. За 
свою педагогическую деятельность неоднократно награждался: орденами Святого Ста-
нислава II степени (1911), медалью 300-летия царствования дома Романовых, Святой 
Анны II степени (1915), Святого Владимира IV степени (1917). В 1907 г. получил чин 
статского советника. Поддерживал попечителя Западно-Сибирского учебного округа 
Лаврентьева, боровшегося с революционным брожением в томских вузах, и был сторон-
ником «жесткой руки». К приходу к власти большевиков в 1917 г. отнесся отрицательно. 
В октябре 1918 г. указом Временного Сибирского правительства был назначен членом 
Высшего Сибирского суда по Уголовному департаменту с оставлением в должности про-
фессора Томского университета. С восстановлением в Томске советской власти 28 февра-
ля 1920 г. был арестован Томской губЧК по обвинению в антисоветской деятельности и 
осужден на 5 лет концлагерей. 1 мая 1920 г. освобожден по ходатайству ректора универ-
ситета Д. П. Поспелова в связи с крайне слабым состоянием его здоровья. Скончался от 
порока сердца 5 марта 1921 г. и похоронен на кладбище женского монастыря. Был женат 
на дочери коллежского советника Елене Васильевне, урожденной Рудской-Хмелевской 
(1866 г. р.), имел двух сыновей: Михаила (1890 г. р.), Льва (1901 г. р.) и дочь Наталью-
Ольгу (1895 г. р.), в замужестве Ган.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 102. Оп. 1. Д. 1016; Оп. 9. Д. 339; Оп. 12. Д. 101; Сибирская 
жизнь. 1906. 1 марта; Первый юридический диспут в Томском университете // Право. 
1906. № 14; Сибирская жизнь. 1913. 13 февр.; Сибирский студент (Томск). 1904. № 1; 
Tapaновский Ф. В; Новый опыт построения философии права в русской литературе. Очер-
ки философии права. Томск, 1914. Т. 1; Юрьев,1915; Боль людская. Томск, 1994. Т. 4; От-
четы о состоянии и деятельности ТТИ. 1904 –1917: Томский технологический институт за 
25 лет своего существования. 1900–1925 (Юбил. сб.). Ч. II. Томск. 1928; Профессора Том-
ского университета: Биографический словарь. Вып. I. 1888–1917. Томск. 1996; Ха-
русь О. А. Либерализм в Сибири начала XX в.: идеология и политика. Томск. 1996.
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МИХАЛЬСКИЙ МЕФОДИЙ ХРИСТОФОРОВИЧ

Канцелярский чиновник Томского губернского суда в 1868–1883(?) гг.

Michalski Mefody – urzędnik Sądu Gubernialnego w drugiej połowie XIX stulecia

Родился около 1837 г. (в 1883 г. – 46 лет). Сын канцелярского служителя. После окон-
чания Томского уездного училища поступил на службу в 1857 г. В 1865 г. был назначен 
столоначальником Томского губернского правления по 2-му отделению, в 1868 г. пере-
шел служить в Томский губернский суд на должность столоначальника суда. В 1883 г. 
служил уже в должности исполняющего должность секретаря суда. Умер 8 декабря 
1898 г., похоронен на Вознесенском кладбище г. Томска. Был дважды женат, вторым бра-
ком на Клавдии Федоровне. Имел сыновей Александра (24.08.1858 г. р. – 1906 г.) и Дми-
трия (18.10.1860 г. р.). Сын Дмитрий после окончания Томского уездного училища в 
1876 г. также служил чиновником Томского окружного суда, помощником пристава Сен-
ной части г. Томска, а с 1881 г. вновь канцелярским чиновником губернского суда. 
В 1889 г. – коллежский секретарь и секретарь губернского суда.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 2025. Л. 95, 106; Томский некрополь. Томск, 2001. 
С. 59.

МИХНЕВИЧ НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ
Чиновник в Томской губернии по полицейскому ведомству в 1897–1903 гг.

Michniewicz Mikołaj – urzędnik w Guberni Tomskiej w resorcie policyjnym w latach 
1897–1903

Родился между 1833 и 1847 гг. (в 1897 г. – 50 лет; в 1903 г. – 70 лет) в дворянской се-
мье. Окончил гимназию в г. Одессе при Ришельевском лицее и поступил на военную 
службу унтер-офицером сводного резервного уланского полка с зачислением в уланский 
эскадрон принца Александра Гессенского. Принимал участие в боевых действиях с тур-
ками и англо-французскими войсками в Крымских компаниях 1854–1855 гг. В декабре 
1861 г. по прошению по семейным обстоятельствам от военной службы был уволен в от-
ставку с награждением чином штаб-ротмистра. Приказом министра государственных 
имуществ от 1863 г. был определен Ахтырским окружным начальником в Харьковской 
губернии, а через два месяца назначен чиновником особых поручений для наблюдения за 
порядком в волостях Харьковской губернии. Приказом по министерству от 12 ноября 
1866 г. был оставлен за штатом. В 1871 г. распоряжением Тамбовского губернского прав-
ления переведен для службы в канцелярию губернатора с откомандированием на долж-
ность помощника Борисоглебского уездного исправника. Осенью 1873 г. был перемещен 
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по службу на такую же должность в Кирсановский уезд Тамбовской губернии, а в июне 
1875 г. назначен Усманским окружным исправником. По предложению тамбовского гу-
бернатора получил Высочайшее благоволение в числе прочих чинов за успешную работу 
в своем уезде по призыву на службу нижних чинов. В январе 1877 г. «для пользы дела» 
был перемещен в штат Тамбовского губернского правления и прослужил здесь до сентя-
бря 1877 г., а затем по прошению уволен в отставку. В феврале 1880 г. был принят на 
службу в московскую полицию помощником квартального надзирателя Москвы, а в де-
кабре 1880 г. по предложению ковенского губернатора был назначен ковенским полиц-
мейстером, но в этой должности долго не прослужил, уйдя в отставку. В 1881 г. последо-
вал Указ Правительствующего Сената о производстве его в чин коллежского асессора. 
Выйдя из отставки в 1882 г., по прошению вновь был принят в штат Московской полиции 
чиновником полицейского резерва. В 1883 г. был пожалован медалью в память коронова-
ния императора Александра III. С 1884 г. стал служить смотрителем полицейского дома 
в Москве. Приказом Томского губернатора от 30 мая 1897 г. был принят на службу в Том-
ской губернии на должность каинского окружного исправника. В 1898 г. с переименова-
нием в Томской губернии округов в уезды стал уездным исправником. В 1898 г. произ-
веден в чин надворного советника, а в конце 1898 г. пожалован орденом Святого Станис-
лава III степени. В 1889 г. представлялся Томским губернатором к награждению орденом 
Святого Владимира IV степени, но данное награждение Капитулом Российских импера-
торских и царских орденов было отложено на том основании, что в послужном списке 
Михневича не было объяснено причин его увольнения с поста ковенского полицмейстера 
в 1881 г. Высочайшим приказом по гражданскому ведомству в 1901 г. был произведен в 
чин коллежского советника. В 1902 г. на основании положения об особых преимуществах 
службы в отдаленных местах империи товарищем министра МВД ему было назначено за 
выслугу пяти лет в Томской губернии добавочное жалованье в размере 20 % годового 
оклада – 150 руб. в год. 

В июне 1903 г., ссылаясь на расстроенное здоровье за 40 лет службы, 6 лет из кото-
рых прошли в Томской губернии, подал прошение об отставке и был уволен со службы с 
правом ношения мундира и ходатайством губернатора о назначении ему усиленной пен-
сии в размере 1200 руб. в год, против обычной в 285 руб. 90 коп., положенной ему по 
последнему чину и должности. Пенсия была назначена в размере 1078 руб. в год. Уехал 
на родину в Ахтырский уезд Харьковской губернии, где и умер 5 декабря 1914 г. Семья: 
был дважды женат. От первого брака имел дочерей Елену (7.05.1861 г. р.) и Веру 
(22.01.1875 г. р.), сына Константина (6.05.1866 г. р.). Вторично женился, уже находясь в 
отставке и живя в Ахтырском уезде. После кончины мужа его жена добилась назначения 
себе пенсии в размере 550 руб. в год.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 70. Д. 176. Л. 1–164.
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МОРАВЕЦКИЙ ВЛАДИМИР РОМАНОВИЧ

Провизор аптеки Томского университета в 1903–1918 гг.

Morawicki Włodzimierz – aptekarz w aptece Uniwersytetu w Tomsku w latach 1900–1918

Родился 3 января 1869 г. в семье мещан д. Шидлувек 
гмины Домброва Келецкого уезда Келецкой губернии, ав-
стрийских подданных, католиков по вероисповеданию и 
был крещен под именем Владислав. Воспитывался в Ке-
лецкой гимназии, где в 1886 г. окончил 5 классов. После 
гимназии поступил служить аптекарским учеником в ап-
теку наследника Никлевич в посаде Радощук Радомской 
губернии. В следующем году перешел в аптеку провизора 
Оловук в г. Остров Ломжинской губернии. В 1889 г. в Вар-
шавском университете был утвержден в звании аптекар-
ского помощника. Впоследствии служил в аптеках город-
ков Махова, Пинтова, Бельска Царства Польского. 28 фев-

раля 1891 г. принял российское подданство. В 1894 г. приехал в Москву и был принят на 
службу в сельскую аптеку с. Останкино Московского уезда. В конце 1895 г. выдержал 
испытание с отличием в Московском университете на звание провизора. 21 января 1896 г. 
обвенчался в Московской Иоанно-Богословской церкви в Бронном переулке с Екатериной 
Сапожниковой, мещанкой Серпуховского уезда, 22 лет. При венчании сменил вероиспове-
дание с католического на православное, а имя Владислав на Владимира. После женитьбы 
15 марта 1896 г. поступил управляющим Корочанской вольной аптеки, в конце 1897 г. 
перешел в вольную аптеку г. Уфы, через год вновь сменил место жительства и стал слу-
жить в вольной аптеке провизора Греве в г. Самаре. В конце 1898 г. принял к управлению 
аптеку в местечке Красном Ямпольского уезда, но через месяц покинул и ее. В последую-
щие годы вплоть до конца 1900 г. успел послужить в аптеках г. Ефремова, на ст. Невинно-
Мысской Кубанской области, в вольной аптеке провизора Прокоповича в г. Курске, в Ста-
ро - Скопинской аптеке провизора Гинсбурга, но нигде долго не задерживался, пока 7 де-
кабря 1900 г. не поступил работать в клиническую аптеку Томского университета. 1 янва-
ря 1903 г. был назначен управляющим клинической аптекой университета и прослужил в 
этой должности до 1918 г. По воспоминаниям сына Дмитрия, в начале ХХ в. принимал 
участие в деятельности Томского отделения Союза русского народа. Покончил с собой в 
1918 г. Был дважды женат. От второго брака было двое сыновей: Евгений и Дмитрий 
(1906 г. р.). Дмитрий стал известным томским спортсменом и тренером, организатором 
спортивной жизни студенческой молодежи в Томском политехническом институте в 
1920–1970-е гг., в 1993 г. был удостоен звания почетного гражданина города Томска.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 102. Оп. 5. Д. 366. Л. 1–8; Памятная книжка Западно-Сибир-
ского учебного округа на 1909 г.
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МОРАВЕЦКИЙ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

Спортсмен, тренер, заведующий кафедрой физического воспитания 
Томского политехнического института в 1948–1968 гг.

Morawicki Dymitr- sportowiec, trener, kierownik Katedry wychowania izycznego Unier-
sytetu Pedagogicznego w Tomsku w latach 1948–1968

Родился 10 (23) июня 1906 г. в г. Томске в семье про-
визора. В 1920 г. поступил в гимнастическую школу Все-
вобуча. В 1927 г. стал студентом механического факульте-
та СТИ и одновременно был назначен инструктором фи-
зической культуры на военной кафедре этого вуза. Чемпи-
он Томской губернии по лыжным гонкам (1924). С 1925 г. 
выступал на соревнованиях по легкой атлетике, спортив-
ной гимнастике, водным видам спорта, баскетболу. 
В 1927 г. завоевал титул чемпиона Сибири по лыжным 
гонкам и владел им на протяжении семи лет. С 1927 г. ре-
гулярно участвовал в лыжных переходах Томск – Ново-
сибирск. В 1934 г. стал победителем Спартакиады техни-
ческих вузов СССР на трех беговых дистанциях. В 1935 г. 
на первенстве Томска по легкой атлетике установил ре-
корд Западно-Сибирского края в беге на 1000 м. 

С 1934 г. после окончания вуза вел в нем преподавательскую работу, в 1937–1941 гг. 
заведовал кафедрой физического воспитания Томского индустриального института (быв-
шего СТИ). Активно занимался тренерской работой. 24 июня 1941 г. Д. Моравецкий был 
мобилизован в Красную армию, командовал лыжным батальоном на Северо-Западном 
фронте, позже – отдельным лыжным батальоном 260-й лыжной бригады, батальоном 
40-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, батальоном 42-й гвардейской стрелко-
вой дивизии. Участвовал в боях в Австрии, Венгрии, Румынии, Чехословакии. Имел зва-
ние гвардии майора (1946). После демобилизации вернулся в Томск, в 1948–1968 гг. за-
ведовал кафедрой физического воспитания ТПИ, подготовил многих чемпионов. В 1955 г. 
заочно окончил факультет физического воспитания Томского государственного педагоги-
ческого института. До 1995 г. выступал за ТПИ в соревнованиях по лыжным гонкам сре-
ди ветеранов вузов Урала и Сибири. До последних дней жизни работал учебным масте-
ром кафедры физического воспитания Томского политехнического университета (быв-
шего ТПИ). В 1998 г. в ТПУ была учреждена стипендия им. Д. Моравецкого для студен-
тов, достигших серьезных успехов в спорте. Награжден орденами Красного Знамени, 
Отечественной войны 1-й степени, 15 медалями и знаками отличия. Удостоен звания 
«Почетный гражданин г. Томска» (2002). Умер в Томске 9 марта 2006 г. На здании учеб-
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ного корпуса ТПУ, где долгие годы работал Моравецкий, установлена мемориальная до-
ска памяти Моравецкого.

Источ. и лит.: Воспоминания Д. В. Моравецкого // Архив В. А. Ханевича; Коземов А. 
Человек-легенда // Томский вестник. 2007. 20 июля; Энциклопедия Томской области. 
Томск, 2008. Т. 1. С. 443.

МОРАЧЕВСКИЙ ИВАН ИВАНОВИЧ
Помощник Каинского городничего, заседатель, частный пристав в 1857–1859 гг.

Moraczewski Jan – urzędnik szczebla gubernialnego w Tomsku w drugiej połowie XIX 
stulecia

Родился около 1833 г. (в 1859 г. – 26 лет). Происходил из обер-офицерских детей. Об-
учался в Черниговском уездном училище, но полного курса не окончи Л. В 1846 г. посту-
пил на службу канцелярским служителем 2-го разряда. В начале января 1852 г. по про-
шению был принят на службу в Восточную Сибирь и зачислен в штат канцелярии Ени-
сейского общего губернского правления. В начале 1853 г. военным губернатором Иркут-
ской губернии был принят на службу квартальным надзирателем 2-й частной управы 
г. Иркутска. В мае 1853 г. произведен в чин коллежского регистратора со старшинством с 
1851 г. В 1854 г. получил благодарность за «похвальное усердие и благоразумие», про-
явленное при пожаре, случившемся в Иркутске 21 апреля 1854 г. Такую же благодарность 
получил в 1855 г. за расторопность и усердие при поиске похищенных вещей купца Кра-
сильникова. В 1856 г. произведен в чин губернского секретаря. 

В январе 1857 г. по прошению был уволен в отставку и 4 марта 1857 г. принят на 
службу по Томской губернии с причислением в штат канцелярии Томского губернского 
правления и тут же через десять дней командирован в Каинск для исполнения должности 
помощника городничего. Помимо этого по распоряжению Каинского окружного началь-
ника также в 1858 г. исправлял должности заседателя 3-го и 4-го участков. 10 октября 
1858 г. по распоряжению Томского гражданского губернатора был возвращен в Томск и 
назначен частным приставом Юрточной части Томска с годовым жалованьем в 300 руб. 
В 1859 г. был холост. Православного вероисповедания.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 784. Л. 670–675.
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МРОЧЕК АЛЕКСАНДР 

Поручик 4-го резервного батальона Томского пехотного полка в 1863 г.

Mroczek Aleksander – porucznik 4 Batalionu Rezerwowego Tomskiego Pułku Piechoty 
w roku 1863

Родился около 1832 г. Арестован в мае 1863 г. по делу о «Казанском заговоре» и 
10 мая 1863 г. был заключен в Алексеевский равелин, в котором пробыл до 6 июня, а за-
тем отправлен в Казань. Казанской следственной комиссией признан виновным в приго-
товлении к вооруженному восстанию в Казани и предан суду по полевым уголовным за-
конам. Признанный виновным в государственной измене, приговорен к смертной казни 
через расстрел. Приговор приведен в исполнение в Казани 6 июня 1864 г. 

Источ. и лит.: Русский Инвалид. 1864. № 239; Колокол. (1865). Л. 205–206; Краснопе-
ров И. Мин. Воды. 1908. XII. 79–8; Козьмин Б. Красный Архив. (1923). Т. IV. 272 сл. // 
Историко-революционный сборник. (1926). III. 304.

НАГОЧЕВСКАЯ ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА
Хозяйственный и советский руководитель, генеральный директор 

Томского электролампового завода в 1996–2003 гг.

Nagoczewska Halina – funkcjonariusz partyjny, dyrektor Generalny Zakładu Produkcji 
Lamp Elektrycznych w Tomsku w latach 1996–2003

Родилась 1 декабря 1940 г. в д. Имзорке Иланского 
района Красноярского края в польско-украинской семье, 
высланной в Сибирь в начале ХХ в. С 1958 по 1959 г. – 
старшая пионервожатая школы № 20 г. Канска; с 1959 по 
1960 г. – инструктор Канского горкома ВЛКСМ. В 1960 г. 
приехала в Томск и поступила учиться в Томский поли-
технический институт, одновременно поступив работать 
на электроламповый завод, пройдя на нем путь от учени-
ка стеклодува до генерального директора предприятия: 
С 1960 по 1962 г. – ученик стеклодува, стеклодув Томско-
го электролампового завода. В 1965 г. окончила Томский 
политехнический институт. С 1965 по 1982 гг. – инженер-
технолог, мастер участка, заместитель начальника цеха, 
начальник цеха, главный экономист, начальник производ-
ства, секретарь парткома КПСС Томского электролампо-
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вого завода. В 1982 г. Г. Н. Нагочевская была направлена на работу в советские органы 
власти: в 1982–1984 гг. работала председателем райисполкома; с 1984 по 1990 гг. – пер-
вым заместителем председателя Томского горисполкома. В 1990 г. вновь вернулась к про-
изводственной работе и до 1996 г. была директором ТОО «Искра» при строительном 
объединении «Томскстрой». 28 сентября 1996 г. была избрана генеральным директором 
своего родного предприятия – АОЗТ «Томский электроламповый завод» (с 1996 г. – ЗАО 
«Томский электроламповый завод»). Она была одной из немногих российских женщин, 
возглавлявшая такое крупное промышленное предприятие, как Томский электролампо-
вый завод. Под ее руководством предприятие смогло занять около 20 % российского рын-
ка светотехники, стать одним из ведущих в промышленности Сибирского региона. 
Г. Н. Нагочевская награждена орденом «Знак Почета» и ведомственными наградами. 

Источ. и лит.: Большая биографическая энциклопедия. 2009; Электронная энцикло-
педия ТПУ; Привалихина Л. Есть директор – есть завод // Томский вестник. 1996. 16 окт.

НАДАХОВСКИЙ ВАСИЛИЙ ФЕДОРОВИЧ
Житель Томска в 1910–1917 гг., родоначальник рода Надаховских в Сибири

Nadachowski Wasyl – mieszkaniec Tomska w latach 1910–1917, protoplata rodu Nada-
chowskich na Syberii

Родился в местечке Дзыговке Ямпольского уезда Подольской губернии в крестьян-
ской семье. В Сибирь приехал в начале ХХ в. Сначала с семьей жил в г. Рубцовске на 
Алтае, около 1910 г. переехал в г. Томск. Работал агрономом и главным бухгалтером у 
томского купца. Умер в Томске 10 мая 1917 г. от рака желудка. Жена, Надаховския Анна 
Петровна (1870–1943), по профессии была медицинским работником. В 1905 г. в Рубцов-
ске служила акушером, а во время Первой мировой войны работала медицинской се-
строй в клинике Томского медицинского института. Семья Надаховских жила в Томске 
на ул. Гоголя в своей усадьбе, имела два двухэтажных дома с постройками и 20 соток 
земли, из-за чего в 1930 г. они были репрессированы как живущие на нетрудовой доход 
от сдачи в наем одного дома. В 1930 г. Анну Петровну вынудили продать свою недвижи-
мость СИБУЛОН (Сибирскому управлению лагерей особого назначения) за 1000 руб., в 
то время как за аренду от одного дома она получала в год 1100 руб. В семье было четверо 
детей: сыновья Анатолий и Владимир, дочери Вера и Софья. Судьба старшего сына Ана-
толия неизвестна. Известно только, что в 1926 г. находился в г. Харбине. Вера Васильевна 
Надаховская (1900–1968) стала медицинской сестрой, воевала в годы Великой Отече-
ственной войны, работала в Томске. Была замужем, муж погиб на войне, детей не было, 
воспитывала племянника Юрия. Софья Васильевна Надаховская (1909–1951) родилась в 
Рубцовске, стала врачом, работала в клинике ТМИ. Была замужем, муж расстрелян в 
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1937 г. в г. Томске. Ее сын – Надаховский Юрий Михайлович (1937–1999) окончил Том-
ский политехнический институт, инженер-электромеханик, работал в г. Норильске. Был 
женат, имел сына Михаила Юрьевича (1960–1987). Жена работала судьей и адвокатом. 
Младший сын, Надаховский Владимир Васильевич (1912–1961) в 1937 г. был репресси-
рован, отбывал срок заключения в лагерях в Горной Шории, потом фронт, ранение. Рабо-
тал в Томске инженером-строителем. Умер в Томске в 1961 г. от рака легких. Факт ре-
прессий в семье Надаховских скрывали. Так, об аресте и осуждении В. В. Надаховского 
его сын Георгий узнал только в 1997 г. Сын В. В. Надаховского, Георгий Владимирович 
(Надоховский), родился в Томске в 1943 г., окончил Томский институт радиоэлектроники, 
работал в строительстве, потом занялся наукой. 20 лет работал в НИИ прикладной мате-
матики и механики при Томском университете, преподавал в ТГУ, кандидат технических 
наук. Женат, два старших сына живут в Одессе: Владимир 1969 г. р. и Павел 1979 г. р. 
Дочь В. В. Надаховского, Нина Владимировна (1946–1997), жила в Томске, окончила ин-
ститут радиоэлектроники, инженер-компьютерщик, умерла от болезни сердца. Ее семья 
(муж и две дочери: Вероника и Мария) живут в Томске.

Источ. и лит.: Информация Г. В. Надаховского // Архив В. А. Ханевича.

НАРАНОВИЧ ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ
Архитектор в г. Томске в 1881–1894 гг.

Naranowicz Paweł – architekt w Tomsku w latach 1881–1894

Родился 16 февраля 1853 г. на Змеиногорском руднике 
Алтайского округа Томской губернии в семье горного ин-
женера. Гимназическое образование получил в гимназии 
№ 1 Санкт-Петербурга, а затем окончил Институт граж-
данских инженеров в 1878 г. и в течение трех лет служил 
в технико-строительном комитете Министерства вну-
тренних дел. В 1881 г. по рекомендации ректора институ-
та Р. Б. Бернгарда был приглашен в Томск для строитель-
ства зданий первого в Сибири университета по проекту 
академика А. К. Бруни. В апреле 1881 г. приехал в Томск 
и был назначен строителем зданий Томского университе-
та, как архитектор включен в число членов Строительно-
го комитета по постройке университетских зданий, Высо-
чайше утвержденного в 1880 г. За период строительства университета (1881–1886) им 
было внесено в имевшийся проект ряд существенных дополнений и изменений, что по-
зволило построить здания университета со значительной для казны экономией в 177487 
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руб. из общей сметной суммы в 761740 руб. Значительной экономии средств добился 
также и при постройке факультетских клиник университета (1889–1891), безвозмездно 
составил проект и смету первого студенческого общежития (1883–1884), спроектировал 
химический корпус, астрономический дом, оранжерею, газовый завод и другие построй-
ки университета. Разработал интерьер университетской церкви и других помещений зда-
ния университета, сделал проект фонтана перед главным корпусом университета. После 
окончания строительства университета был его архитектором, одновременно (с 1885 г.) 
занимая должность архитектора Западно-Сибирского учебного округа (обе по 1894 г.). 
В 1889 г. был удостоен чина надворного советника. По его проектам в Томске были по-
строены: дом губернатора (совместно с В. В. Хабаровым, 1887–1890), первый в Сибири 
каменный театр Е. Королева (1884–1885, не сохранился), первая в России народная бес-
платная библиотека (1886–1888), горное Управление (1889–1891), торговый дом И. Гада-
лова (проект 1893) и др. Был автором первоначальных проектов губернской мужской 
гимназии (1886) и духовной семинарии в Томске (1886). В Томской губернии по его про-
ектам было построено также несколько церквей (церковь в с. Спасском, 1890 г., совмест-
но с Ю. Ю. Шраером). Умер в ночь с 5-го на 6 апреля 1894 г. после тяжелой и продолжи-
тельной болезни (туберкулезное поражение легких), похоронен на кладбище женского 
монастыря Томска. Как указывалось в местной прессе по поводу его кончины, это был 
человек «глубоко проникнутый идеей создания центра высшего просвещения и науки в 
отдаленной и еще мало культурной окраине России, имеющей в будущем для всего Рос-
сийского государства громадное значение».

Источ. и лит.: ЦГИА СССР. Ф. 733. Оп. 121, Д. 509, Л. 4–5; Памятная книжка Запад-
но-Сибирского учебного округа на 1892 г. С. 3; Первый университет в Сибири. Томск, 
1889. С. 82; Барановский Г. В. Юбилейный сборник сведений о деятельности бывших 
воспитанников Института гражданских инженеров (Строительного училища). СПб. 
1893. Ч. 1. С. 234; П. П. Наранович: некролог // Сибирский вестник. 1894, 13 апр.; Сибир-
ская жизнь. 1894. 13 апр.; Залесов В. Строитель университета // Томский вестник. Крае-
ведческое при Л. «Елань». 1994. 9 апр.; Томск от А до Я. Краткая энциклопедия города. 
Томск, 2004. С. 221; Ханевич В. А. Архитекторы польского происхождения в г. Томске 
(середина XIX – начало XX в.) // Сохраняя архитектурное наследие – сохраним духовную 
культуру наших предков. Томск, 2010. С. 35–54. 
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НЕВЯДОМСКИЙ ВАЛЕРИАН СТАНИСЛАВОВИЧ

Канцелярский служитель Томского губернского управления в 1909–1910 гг.

Niewiadomski Walerian – urzędnik kancelaryjny Zarządu Guberni Tomskiej w latach 
1909–1910

Родился 20 октября 1884 г. в семье дворянина-католика Киевской губернии Станисла-
ва Невядомского, его жены Анны Степановны, православной. Крещен 7 сентября 1885 г. 
в православной Николаевской церкви местечка Скувяны. Окончил в 1895 г. народное 
училище в Бялецком уезде Бессарабской губернии. В 1909 г. по прошению был принят на 
службу канцелярским служителем 3-го разряда и определен в штат Томского губернского 
управления на должность помощника делопроизводителя. В 1910 г. по просьбе был уво-
лен в отставку. При сдаче дел были выявлены многочисленные недостатки и упущения в 
делопроизводстве, за что получил распоряжением вице-губернатора замечание. Был хо-
лост, православного вероисповедания.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 70. Д. 949. Л. 1–31.

НЕДЗВЕЦКИЙ АЛЬБИН НИКОЛАЕВИЧ
Врач во второй половине ХIХ в.

Niedźwiecki Albin – lekarz w drugiej połowie XIX stulecia

Родился около 1846 г. (в 1879 г. – 33 года). Происходил из дворян Минской губернии. 
В 1875 г. окончил Санкт-Петербургскую медико-хирургическую Академию в звании ле-
каря и в 1876 г. принят на службу по Томской губернии исполняющим должность Бийско-
го городового врача. В 1879 г. был пожалован чином коллежского асессора. В 1881 г. 
кроме обязанностей городового врача выполнял сверх штата также обязанности врача 
Бийского двух классного городского училища. Из наград имел орден Св. Станислава III 
степени (1882). Был женат на Анфизе Мицкевич. Жена была православного вероиспове-
дания, а он католического. В 1883 г. в г. Бийске в качестве недвижимого имущества имел 
деревянный дом.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 2025. Л. 104–106.
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НЕДЗЕЛЬСКИЙ КАЗИМИР ИОСИФОВИЧ

Учитель, председатель школьного совета польской школы в Томске в 1921 г. 

Niedzielski Kazimierz – nauczyciel, przewodniczący rady szkolnej szkoły polskiej w Tom-
sku w roku 1921

Родился в 1881 г., имел высшее педагогическое образование. В октябре 1920 г. был в 
составе польской агитлетучки, сформированной Польской секцией Томского губкома 
РКП (б) для проведения агитационно-пропагандистской работы среди возвращавшихся 
на родину поляков, бывших военнопленных австро-венгерской армии. В 1921 г. состоял 
председателем школьного совета единой советской трудовой школы I ступени № 54, ос-
нованной на базе бывшего приюта при костеле по ул. Ефремовской, № 7. Занятия в шко-
ле шли на польском языке. Педагогический коллектив школы насчитывал 8 человек: Нед-
зельский, Сенкевич, Оскарбский, Листовицкий, Ямпольский, Лукашевич, Лекман и 
Слуйдзин.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. Р. 28. Оп. 1. Д. 779. Л. 5.

НЕМИРО МИХАИЛ АНТОНОВИЧ
Штабс-капитан 8-го пехотного Сибирского резервного Томского полка 

в 1904–1908 гг.

Nemiro Michał – kapitan 8 Syberyjskiego Rezerwowego Tomskiego Pułku Piechoty w la-
tach 1904–1908

Родился 18 марта 1865 г. в семье дворян Витебской губернии. Окончил Лепельское 
городское училище, а затем юнкерское училище в Казани. Служить начал в 1884 г. в Том-
ском батальоне в звании рядового на правах вольноопределяющего. После окончания 
юнкерского училища возвратился в Томск и продолжил воинскую службу, последова-
тельно пройдя путь от рядового до командира роты. Назначался начальником Томского 
военного лазарета, казначеем батальона, членом Сибирского окружного военного суда. 
В чине штабс-капитана принимал участие в русско-японской войне и в бою под г. Мукде-
ном в феврале 1905 г. был ранен. За храбрость во время военных действий награжден 
орденами Святой Анны IV степени с надписью «За храбрость» (1904), Святого Станис-
лава III степени с мечами и бантом (1905) и Святой Анны III степени с мечами и бантом 
(1906). Впоследствии за участие в боях в Маньчжурии награжден светло-бронзовой ме-
далью в память Русско-японской войны 1904 г. (1906). Также имел серебряную медаль в 
память царствования императора Александра III (1896). 30 ноября 1908 г. Высочайшим 
приказом был уволен в отставку с воинской службы с производством в чин подполковни-
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ка и назначением пенсии. Семьи не имел, воспитывал приемного сына Эдварда (1906 г. р.). 
Умер 20 августа 1911 г. от туберкулеза, похоронен на католическом кладбище Томска.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 502. Оп. 1. Д. 606. Л. 93–98; Ф. 527. Оп. 1. Д. 673. Л. 99; Си-
бирская жизнь. 1911. 20 авг.

НЕМЫЦКАЯ НАДЕЖДА ЯКОВЛЕВНА
Музейный работник, директор Томского областного краеведческого музея 

в 1986–1996 гг.

 Niemycka Nadzieja – pracownik muzealny, dyrektor Obwodowego Muzeum Krajoznaw-
czego w Tomsku w latach 1986–1996

Родилась 30 декабря 1949 г. в Томске в семье потомка 
ссыльного участника Польского восстания 1863 г. Ее пра-
дед Немыцкий (Немыский) Анджей (Андрей) (1848 – ?) за 
участие в восстании был выслан из Гродненской губер-
нии в Сибирь с лишением всех прав состояния и опреде-
лен на водворение в Зырянскую волость Мариинского 
округа Томской губернии, проживал в д. Иловке, где у 
него и жены Магдалены (урожд. Голембовской) родилось 
5 детей (Антон, Пелагея, Николай, Иван и Зенон (Зино-
вий). Дед – Зиновий Андреевич Немыцкий, Отец – Не-
мыцкий Яков Зиновьевич (1925–1966), мать – Немыцкая 
(урожд. Буланцева) Евдокия Владимировна (1926 г. р.). 

В 1972 году Надежда закончила исторический фа-
культет Томского государственного университета. В 
1979 г. принята в Томский областной краеведческий музей, где прошла путь от младшего 
научного сотрудника до генерального директора музея. В 1980 г. была назначена замести-
телем директора по научной работе, в 1986 г. – генеральным директором Томского госу-
дарственного объединенного историко-архитектурного музея (ТГОИАМ). В годы ее ру-
ководства жизнь музея претерпела значительные изменения. Стала возрастать роль на-
учного подхода в организации экспозиционной, фондовой и просветительской деятель-
ности, укрепились связи с научным сообществом Томска, был создан Научный совет, 
куда вошли историки, археологи и этнографы, специализирующиеся в области истории 
Сибири. С этого времени все крупные творческие проекты обсуждались в рамках этого 
органа. Укреплялась и развивалась музейная сеть области. Результатом этого процесса 
стало создание в области музейного объединения – Томского государственного объеди-
ненного историко-архитектурного музея. Музею передаются здания в г. Асино, Нарыме 
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(столовая-библиотека политссыльных) в Томске (здание в пер. Спортивном, флигель 
усадьбы Асташева). Выросли требования к качеству музейной работы, к квалификации 
музейных сотрудников. Специалисты музея стали регулярно выезжать для повышения 
квалификации в ведущие музейные центры страны (Москва, Ленинград), принимали 
участие в научных, краеведческих и музейных (музеологических) конференциях. Воз-
росло качество экспозиционной работы. Укреплялись культурные связи с соседями по 
региону и отдаленными территориями РСФСР, с национальными республиками (Архан-
гельск, Приморье, Узбекистан, Эстония, Латвия, Литва) посредством обмена выставка-
ми, участия в творческих мероприятиях, музейных форумах. В целом выросла включен-
ность ТОКМ в жизнь музейного сообщества страны. Увеличились штаты музея, была 
создана реставрационная служба, сотрудники которой прошли обучение в ведущих ре-
ставрационных центрах страны. Регулярными стали археологические и этнографические 
экспедиции сотрудников ТОКМ (ТГОИАМ) на территории Томской области (Ф. И. Мец, 
Я. А. Яковлев, И. Е. Максимова, Н. А. Тучкова, А. Г. Тучков, Е. А. Андреева). Совместно 
с географическим факультетом Томского государственного университета реализован 
проект «Природа и природопользование Томской области» по изучению и описанию со-
временных ландшафтов (Л. Шарангович, Г. В. Разина, В. Гынгазов, И. Е. Максимова). 
Творческие связи с Томским государственным университетом продолжены в проектах по 
научному описанию этнографических коллекций, созданию каталога редких книг. 
В 1991 г. по инициативе профессора ТГУ А. Т. Топчия, начальника управления культуры 
Томского облисполкома З. И. Салоповой и Н. Я. Немыцкой заключается договор Управ-
ления культуры Томского облисполкома и Томского государственного университета о со-
вместной организации на базе университета и Томского краеведческого музея кафедры 
исторического краеведения. В 1994 г. после 30-летнего перерыва возобновилось издание 
Трудов ТОКМ, а с 1996 г. начинает издаваться серия книг «Из истории земли Томской», 
посвященная истории районов области. В 1995 г. по инициативе директора в музее была 
проведена первая музейная конференция, положившая начало проведению на базе музея 
регулярных межрегиональных научно-практических музейных конференций – «Шати-
ловских чтений». В годы перестройки укреплялись связи музея с демократическими сло-
ями томского общества. В 1990 г. по инициативе об-ва «Мемориал» и при поддержке Н.Я. 
Немыцкой в Томске был учрежден новый филиал музея – Мемориальный музей истории 
политических репрессий, первый подобной тематики музей в СССР. Под ее руководством 
группой сотрудников музея и историков об-ва «Мемориал» была разработана концепция 
Мемориального музея, осуществлен общий ремонт выделенных для музея помещений, 
продолжен сбор материалов и экспонатов, 25 мая 1996 г. в музее была открыта первая 
тематическая выставка. В 1986 г. была разработана концепция новой экспозиции Томско-
го краеведческого музея в сотрудничестве с московскими художниками В. Вильчесом-
Ногеролом и О. Кирюхиной. Идеи творческой группы, реализованные в макете новой 
экспозиции, отличались новизной подходов экспозиционно-художественного решения и 
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получили высокую оценку Министерства культуры РСФСР, Научного совета музея и 
Коллегии управления культуры Томского облисполкома. 

Смена руководства в Управлении культуры Томской области серьезным образом по-
влияла на дальнейшую творческую биографию Н. Я. Немыцкой. В июле 1996 г. в резуль-
тате конфликта с руководителем Управления культуры возникшего на почве затянувшей-
ся реставрации главного здания музея, причиной которой являлись хроническое недофи-
нансирование объекта, низкое качество строительных работ Н. Я. Немыцкая была уволе-
на с должности генерального директора. В августе 1997 г. принята на должность дирек-
тора в «Музей истории г. Томска», возглавила авторский коллектив по созданию концеп-
ции музея. В 2001–2002 гг. работала заместителем начальника Управления культуры ад-
министрации г. Томска. В 2002 г. переехала в Москву, где с 2003 по 2011 гг. работала за-
местителем генерального директора Политехнического музея. Принимала участие в 
разработке концепции Музея науки и техники на базе Федерального государственного 
учреждения культуры «Политехнический музей» (2010). Была замужем за А. В. Сергее-
вым. Дочь Алиса окончила Московский художественно-промышленный институт им. 
С. Г. Строганова (Московское высшее художественно-промышленное училище им. Стро-
ганова), замужем, живет в Осло (Норвегия). 

Источн. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 36. Д. 313. Л. 226; Ф. 527. Оп. 1. Д. 915. Л. 54; Д. 356. 
Л. 8об.; Д. 433. Л. 32об.; Архив ТОКМ. Оп. 2. Д. 654; Кто есть кто в Томске и Томской 
области. 1996 г. С. 222. 

НИКОЛЯИ СТАНИСЛАВ ФРИДРИХОВИЧ
Томский фотограф в 1867–1882 гг.

Nikolai Stanisław – fotograf w Tomsku w latach 1867–1882

Родился в семье профессионального фотографа, дворянина Виленской губернии 
Фридриха Николяи, унаследовав от него профессию и фотомастерскую в Вильно. Вся 
семья Николяи приняла деятельное участие в Польском восстании 1863 года. Его брат, 
Николяи Владислав, подпоручик Нарвского пехотного полка российской армии, в период 
восстания в апреле 1863 г. перешел к повстанцам, раненым попал в плен и был расстре-
лян 13 сентября 1863 г. в г. Вильно. Другой брат, Богуслав, также подпоручик Нарвского 
пехотного полка, за то, что не донес на брата Владислава, был выслан под надзор в Нов-
городскую губернию. Станислав, проживавший в Вильно с женой Софией и малолетним 
сыном Владиславом (сведений о других детях нет), в 1864 г. был лишен всех прав состо-
яния, имущества и выслан с семьей под надзор полиции в Томскую губернию, оставлен 
на жительстве в губернском городе Томске, причислен в томские мещане. На первых 
порах, не имея возможности самостоятельно открыть в Томске фотосалон (из-за отсут-
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ствия достаточных средств, а главное – запрета политическим ссыльным заводить свои 
фотозаведения), получил 13 июня 1867 г. разрешение от губернатора служить в фотозаве-
дении, открытом в Томске минским дворянином, аптекарским помощником поляком Фе-
дором Ивановичем Красовским, жившим на квартире вместе с семьей Николяи в доме 
Банникова. 10–12 сентября 1868 г. по распоряжению генерал-губернатора Западной Си-
бири Хрущова от 31 августа 1868 г. во всех фотозаведениях Томска чиновником особых 
поручений Процветаловым был произведен обыск на предмет «не снимают ли содержа-
тели фотографических заведений Томска карточки с политических ссыльных». В фото-
заведении Красовского было обнаружено пять таких фотокарточек и две отобраны лично 
у Николяи при обыске его квартиры, на которых были изображены политические ссыль-
ные поляки Толочко и Захаржевский. Впрочем, подобные «нарушения» были выявлены 
также в остальных трех фотозаведениях Томска, содержателями которых были потом-
ственная дворянка Мария Соколовская (содержала фотозаведение в доме томского купца 
Шумилова), тюменский мещанин Соломон Абрамов Лейбин и енисейский крестьянин 
Иссак Кобрицкий. В ходе выполнения распоряжения генерал-губернатора Западной Си-
бири томским полицмейстером у Николяи было отобрано свидетельство на право зани-
маться фотографическими работами и запрещено далее служить в фотозаведении Кра-
совского. Впрочем, в дальнейшем при ослаблении полицейского контроля и возобновле-
нии разрешения политическим ссыльным заводить фотосалоны Николяи открыл, соглас-
но разрешению Томского губернатора от 3 января 1876 г., в Томске свой фотосалон, по 
некоторым сведениям располагавшийся в центре города в районе Воскресенской горы. 
По другим данным – в доме Никитина. Просуществовало его фотозаведение в Томске до 
1883 г. В 1880 г., согласно информации о литографиях, типографиях и фотографиях, в 
Томске существовало всего две фотографии – Николяи и Иссака Кеслера, в 1881–1882 гг. 
– уже три фотографии (Николяи, Кеслера и И. П. Гилевич). На 1883 г. наличие фотосало-
на Николяи в Томске уже не зафиксировано, но продолжал работать его фотосалон в 
Барнауле, открытый еще 11 ноября 1881 г. Живя в Томске, Николяи имел обширные зна-
комства из разных кругов городского общества, клиентами его фотосалона были не толь-
ко богатые купцы, но и люди среднего достатка: фотография в последней четверти 
ХIХ века все еще в Томске была в числе достаточно дорогих удовольсвий и воспользо-
ваться услугами его фотосалона мог далеко не каждый житель Томска. Качество его ра-
боты как фотомастера было первостепенное: фотографии отличались высоким качеством 
изображения, а в позах снимавшихся чувствуется рука настоящего мастера. Печатались 
фотографии на заранее приготовленных и отпечатанных на плотном тисненном картоне 
фирменных паспарту (в фотофонде ГАТО и частных коллекциях томичей хранится до-
статочно много фотографий его фотосалона). Станислав Николяи являлся прихожанином 
местного костела и был дружен с многими своими соотечественниками ссыльными по-
ляками, жившими, как и он, в Томске, встречаясь с ними регулярно в храме. К числу его 
близких знакомых в Томске принадлежал, например, политический ссыльный Бронислав 
Шварц, заподозренный «в злонамеренных сношениях» с находившимися в Томске по-
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литическими ссыльными, участниками так называемой тайной организации «Красный 
крест». Шварц в 1881 г. был полицией арестован, а Николяи попал в число подозревае-
мых соучастников организации «Красный крест», но не был арестован из-за отсутствия 
доказательств его участия в этой организации. Очевидно, желание избавиться от тайного 
полицейского надзора и дальнейшего следствия привело его к мысли покинуть Томск, 
что он вскоре и сделал, закрыв свои фотосалоны сначала в Томске, а затем и в Барнауле. 
Известно, что выехал он из Томска в Туркестанский край, где в Ташкенте открыл свое 
фотозаведение, одно из первых в тех краях, став, таким образом, одним из пионеров и 
энтузиастов «светописи» и «волшебного фонаря» Туркестанского края. Дальнейшая 
судьба не установлена кроме того, что его сын Владислав вместе с отцом в Ташкент не 
уехал и оставался в Томске, сначала получая образование в Томской гимназии, а затем 
работая в Томске санитарным фельдшером. 

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 1343; Ф. 104. Оп. 1. Д. 586. Л. 15; Ф. 3. Оп. 2. 
Д. 1882. Л. 28об, Л. 35а; Морозова О. Бронислав Шварце и «Красный крест Народной 
воли» // Революционная Россия и революционная Польша (вторая половина ХIХ в.). М., 
1967. С. 192.; Дьяков В. А. Деятели русского и польского революционного движения. 
Биобиблиографический словарь. М., 1967. С. 121.

НИКОЛЯИ ВЛАДИСЛАВ СТАНИСЛАВОВИЧ
Санитарный фельдшер в Томске в конце ХIХ – начале ХХ в.

Nikolai Władysław – felczer sanitaryjny w Tomsku pod koniec XIX – na początku XX 
stulecia

Родился около 1863 или 1864 г. (в 1892 г. – 28 лет, в 1905 г. – 42 года) в семье дворян 
Станислава и Софии Николяи, высланных в Томск после подавления Январского восста-
ния 1863 г. В 1888 г. окончил 4 класса Томской губернской гимназии и в 1890 г. поступил 
учеником в аптеку приказа общественного призрения и послужил в ней 3 года «при хоро-
шем поведении». Осенью 1896 г. поступил на службу в Томское городское общественное 
управление в качестве аптекарского ученика. С того момента около 19 лет работал в го-
родском Управлении, главным образом, в должности санитарного фельдшера. За время 
службы в этой должности, работая в сложных бытовых и санэпидеомических условиях, 
подорвал свое здоровье: перенес плеврит, крупозное воспаление легких (во время холер-
ного года) и получил туберкулез легких. И несмотря на все это, как докладывала город-
ская Управа думе, ни разу не пользовался отпуском. Кроме этого, как оказалось, в тече-
ние почти полутора лет он исполнял обязанности городского дезинфектора без всякого 
вознаграждения, как не было за это же время ассигнований и на жалованье ему как сани-
тарному фельдшеру. В 1905 г. он вынужден был обратиться с прошением в Управу о 
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предоставлении ему с 15 марта 1905 г. оплачиваемого 4-месячного отпуска на лечение и 
назначить пособие на лечение в размере по усмотрению управы. Как констатировала го-
родская Управа, «в настоящее время состояние его здоровья таково, что без продолжи-
тельного отдыха, он положительно не в состоянии продолжать службу. И, по мнению 
врачей, ему необходима поездка на юг». В прошении Владислав Николяи счел необходи-
мым указать, что на время его отпуска подготовлено лицо из числа студента-медика, спо-
собное его заменить в деле производства в городе дезинфекций, и таким образом, его 
отсутствие в городе «не принесет ущерба делу санитарного надзора». Ходатайство было 
удовлетворено и решением городской думы В. С. Николяи был предоставлен просимый 
отпуск и принято решение о выдаче пособия в размере 200 руб. Однако, судя по всему, 
болезнь зашла слишком далеко, и лечение благоприятных результатов не дало. 22 дека-
бря 1905 г. Владислав Николяи скончался в Томске в возрасте 42 лет. Похоронен на мест-
ном католическом кладбище. Был женат на Клавдии Игнатьевой.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 12. Д. 2268. Л. 1–2; Известия Томского городского об-
щественного управления. 1905 г. С. 78–79; Католический некрополь г. Томска. Томск, 
1998. С. 152.

НОВИЦКИЙ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
Чиновник Томского губернского правления в 1837–1846(?) гг.

Nowicki Aleksander – urzędnik Zarządu Guberni Tomskiej w latach 1837–1846 (?)

Родился около 1806 г. (в 1846 г. – 40 лет). Происходил из обер-офицерских детей. 
В 1822 г. поступил на службу унтер-офицером Сибирского уланского полка. В 1831 г. 
принимал участие в подавлении Польского восстания в Царстве Польском в составе во-
йск под командованием генерал-лейтенанта князя Хилкова, за что был награжден поль-
ским знаком отличия за воинские достоинства V степени. В 1835 г. служил в Сибирском 
линейном батальоне № 14, в 1836 г. переведен в батальон № 10, в 1837 г. служил в линей-
ном батальоне № 11, где был произведен в поручики. В 1837 г. вышел в отставку и принят 
по прошению на службу заседателем в Бийский окружной суд по кормчей и соляной ча-
сти. В 1840 г. был произведен в чин губернского секретаря, в 1846 г. произведен в очеред-
ной чин коллежского секретаря. Имел сыновей Василия (1843 г. р.) и Александра 
(1845 г. р.). Вся семья была православного вероисповедания.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 104. Оп. 1. Д. 123; Ф. 3. Оп. 2. Д. 447. Л. 1219–1221.
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НОВИЦКИЙ ВЯЧЕСЛАВ ВИКТОРОВИЧ
Профессор кафедры патофизиологии, 

ректор Сибирского государственного медицинского университета с 1997 г.

Nowicki Wiaczesław – profesor w katedrze patofi zjologii, rektor Syberyjskiego Uniwersy-
tetu Medycznego w Tomsku od roku 1997

Родился 23 августа 1946 г. в Томске. Его прадед, поль-
ский дворянин Владислав Новицкий (?–1924) за участие в 
польском восстании 1863 г. был выслан в Сибирь и жил в 
г. Омске, служил провизором. Дед, Михаил Владиславо-
вич (1881–1942), родился в Томске, окончил в 1910 г. с 
отличием медицинский факультет Императорского Том-
ского университета и работал врачом-рентгенологом и ги-
некологом в Томской железнодорожной больнице, позд-
нее был ее главным врачом. Отец, Виктор Михайлович 
(1923–000), был деканом энергетического факультета и 
заведующим кафедрой электрических ст. (1953–1956) 
 ТЭМИИТ, организатором и первым деканом факультета 
автоматики и вычислительной техники, заведующим ка-
федрой автоматики и телемеханики (1960–1965) ТПИ, по 
совместительству – профессор кафедры автоматики и те-
лемеханики ТПИ (1965–1969). В ТИРиЭТ (позднее 
 ТИАСУР, в н. в. ТУСУР) – проректор по учебной работе 
(1965–1978), заведующий кафедрой теоретических основ электротехники (1978–1982). 
Большое влияние на выбор будущей профессии Вячеслава оказала его бабушка, Елена 
Лазаревна (1885–1960), которая принадлежала к известной династии профессоров-меди-
ков Шершевских: Б. М. Шершевский (терапевт, Томск), Г. М. Шершевский (терапевт, 
Омск), О. И. Шершевская (офтальмолог, Новокузнецк). Елена Шершевская окончила ме-
дицинский факультет Женевского университета (Швейцария) благодаря материальной 
поддержке друга семьи, профессора Н. В. Вершинина. Вернувшись в Россию, она рабо-
тала врачом-лаборантом в Томской железнодорожной больнице, была награждена орде-
ном Ленина (1952). Мать, Галина Михайловна (дев. Никифорова, 1921–1998), работала 
преподавателем в ТПИ (1953–1966), ТИРиЭТ (ТИАСУР, 1966–1977). В семье было двое 
детей (дочь Ирина,1949 г. р., окончила ТГПИ, преподаватель кафедры иностранных язы-
ков ТУСУР) и сын Вячеслав. По окончании томской средней школы № 6 с серебряной 
медалью Вячеслав поступил на лечебный факультет ТМИ. После окончания института в 
1969 г. был оставлен в институте для продолжения учебы. С 1969 г. – младший научный 
сотрудник ЦНИЛ при ТМИ. В 1972 г. защитил кандидатскую диссертацию. С 1973 г. – 
старший научный сотрудник ЦНИЛ при ТМИ. С сентября 1977 г. – ассистент, с 1979 г. – 
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старший преподаватель, с 1985 г. – доцент. В 1986 г. защитил докторскую диссертацию. 
С 1987 г. – профессор, с 2000 г. – заведующий кафедрой патофизиологии СибГМУ. С 1988 
г. избран проректором по научной работе , в декабре 1997 г. избран ректором СибТМУ. 
С 1999 г. – член-корреспондент Российской академии медицинских наук (1999). Читает 
курсы «Патологическая физиология», «Гематология». Область научных интересов – па-
тофизиология системы крови и онкофармакология. Автор более 430 работ, в т. ч. 12 моно-
графий. Имеет 2 авторских свидетельства и 3 патента на изобретения. Один из авторов и 
редактор учебника «Патологическая физиология». Принимал участие в работе многих 
международных форумов по проблемам патофизиологии, фармакологии, гематологии, 
онкологии и токсикологии (США, 1994, 1995, 1997; Великобритания, 1991, 1992; Респу-
блика Китай (Тайвань), 1995; Япония, 1993 и др.). В 1991 в качестве почетного визитиру-
ющего профессора госпиталя Хаммерсмит (Лондон) читал лекции по онкофармакологии 
в Королевской медицинской школе Лондонского университета. В. В. Новицкий много-
кратно за активную научную работу и общественную деятельность награждался почет-
ными грамотами ЦК ВЛКСМ (1971, 1977), имеет благодарственное письмо и именные 
часы Президента РФ Б. Н. Ельцина «За большой вклад в становление демократии в Рос-
сии» (1996). Награжден значком «Отличнику здравоохранения РФ» (1990), золотой меда-
лью Альберта Швейцера Польской академии медицины (1999), золотой звездой интерна-
ционального института универсальной медицины «За вклад в медицину» (1999), боль-
шой золотой медалью и звездой Альберта Швейцера «За большой вклад в медицину и 
гуманизм» (Польша, 2001), медалью Министерства здравоохранения РФ «За заслуги пе-
ред отечественным здравоохранением» (2002), золотой медалью лауреата Нобелевской 
премии П. Эрлиха «За особые достижения в лечебной и социальной медицине» (2003), 
медалью Министерства обороны РФ «За укрепление боевого содружества» (2003), по-
четной медалью и дипломом Р. Вирхова «За выдающиеся заслуги в функциональной ме-
дицине и разработке проблем патологии» (2004). Заслуженный работник культуры РФ 
(1996). Заслуженный деятель науки РФ (2000). Соросовский профессор (1997). «Ученый 
года» в конкурсе «Человек года» Томской области (2001). Действительный член МАНВШ 
(1997), действительный член Польской академии медицины (1998), действительный член 
Международной академии медицины Альберта Швейцера (Польша, 1999). Депутат Госу-
дарственной думы Томской области (1997-2011). Состоял в КПСС (1979–1991). Увлека-
ется музыкой, искусством. Домашняя фамильная библиотека Новицких насчитывает бо-
лее 12 тыс. томов художественной литературы. Коллекционирует компакт-диски класси-
ческой, джазовой и рок-музыки. Основатель и художественный руководитель народного 
коллектива клуба отдыха молодых ученых («КОМУ») при Томском доме ученых 
(с 1973 г.). Страстный футбольный болельщик. Женат на Валентине Дмитриевне (дев. 
Цымахович, 1944 г. р.). Она окончила историко-филологический факультет ТГУ, препо-
даватель кафедры английской филологии факультета иностранных языков ТГУ. Их сын 
Евгений (1968 г. р.) окончил ТМИ, кандидат медицинских наук, генеральный директор 
медицинской страховой компании «Стоик-мед» (Томск).



397Поляки в Томске (XIX–XX вв.). Биографии
Источ. и лит.: Новицкий В. В., Лаврова B. C., Бова П. А. Томская школа патофизиоло-

гов. Томск, 1988; Новицкий Вячеслав Викторович: К 50-летию со дня рождения // Сибир-
ский медицинский журнал. 1996. № 2; Куперт Т. Ю. Томские династии. XX в. Томск, 
1996; Кто есть кто в России. М., 1997; Томский научный центр. 20 лет. 1979–1999. Томск, 
1999; Современная политическая история России: Лица России. М., 1999; Сибирь в ли-
цах. Новосибирск, 2001; 30 лет Сибирскому отделению РАМН. Новосибирск, 2001; Рек-
торы России. М., 2002; Кто есть кто: Русское издание. М., 2004; Профессора медицинско-
го факультета Императорского (государственного) Томского университета – Томского 
медицинского института – Сибирского государственного медицинского университета. 
1878–2003. Томск, 2004.Т. 2. С. 50–52.

НОСОВИЧ ИВАН-КАЛИСТ ФЕДОСИЕВИЧ
Гражданский инженер и архитектор в 1900–1929 гг.

Nosowicz Jan Kalist – inżynier cywilny i architekt w latach 1900–1929

Родился 14 октября 1862 г. в г. Ровно в семье мелкопо-
местных дворян Волынской губернии. В 1883 г. поступил 
в Санкт-Петербургский институт гражданских инжене-
ров и окончил его в 1889 г. со званием инженера и правом 
на чин Х класса. 17 февраля 1890 г. был назначен млад-
шим архитектором строительного отделения при управ-
лении Приамурского генерал-губернатора. За работы по 
улучшению укреплений г. Хабаровска и создание триум-
фальных арок к приезду императора Александра III был 
произведен в титулярные советники и награжден памят-
ным подарком. В ноябре 1893 г. был переведен на долж-
ность архитектора Семипалатинской области. В 1896 г. по 
выслуге лет награжден серебряной медалью для ношения 
на груди на Андреевской ленте. С 1897 г. по назначению 
Степного генерал-губернатора был назначен заведующим 
ирригационными сооружениями Семиреченской области и занимался изысканием и рас-
четами для сооружения целого ряда ирригационных сооружений. Принимал участие в 
архитектурных конкурсах России. Так, в 1897 г. получил 3-ю премию за проект колонии 
рабочих при фабрике Товарищества российско-американской резиновой мануфактуры. 
В 1899 г. переехал в г. Барнаул и поступил служить техником по строительной и дорож-
ной части Алтайского округа Кабинета Его Императорского Величества. Как архитектор 
вначале осуществлял безвозмездный надзор за строительством Народного дома в г. Бар-
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науле (проект архитектора И. Ропета), но впоследствии сам активно занимался проекти-
рованием и надзором за строительством спроектированных зданий и сооружений. По его 
проектам построены: дом начальника горного завода (1900 г.), собственный жилой дом 
(1907 г.), здание костела в г. Барнауле (1909 г.), здание Народного дома в г. Бийске, извест-
ный под названием «Дом Копылова». Последний строился по инициативе и на средства 
бийского предпринимателя Копылова для просветительских целей (в настоящее время 
здесь располагается городской драматический театр). По заказу настоятельницы Барна-
ульского Богородице-Казанского женского монастыря построил на Соборной площади 
часовню (1909 г.), каменный храм Иконы Казанской Божьей Матери на территории мона-
стыря. Был автором проектов многих сельских деревянных храмов. Около 1910 г. Носо-
вич выехал в Харьков, где был принят на службу губернским архитектором. Однако в 
этой должности он прослужил короткое время, т. к. приказом по Министерству внутрен-
них дел от 26 февраля 1911 г. был откомандирован в распоряжение управляющего Том-
ской губернией для временного исполнения обязанностей Томского губернского архитек-
тора. Высочайшим приказом по гражданскому ведомству от 2 апреля 1911 г. был произ-
веден за выслугу лет в чин статского советника. Однако и в Томске пребывание Носовича 
в должности исполняющего обязанности губернского архитектора оказалось непродол-
жительным. Приказом по МВД от 9 июня 1911 г. он, согласно своему прошению, был 
уволен со службы с 7 февраля 1911 г. «с мундиром последней его должности присвоен-
ным». Возвратившись на Алтай, продолжил свою деятельность в качестве инженера и 
архитектора. Так, в 1913–1916 гг. по его проекту была осуществлена реконструкция зда-
ния горной лаборатории в г. Барнауле, построено здание краеведческого музея. Живя в г. 
Барнауле, принимал активное участие в общественной жизни города. С 1908 г. являлся 
председателем Общества попечения о народном образовании, входил в актив католиче-
ской общины Барнаула. После революций 1917 г. по-прежнему оставался барнаульским 
городским архитектором и занимался надзором за строительством. В 1918 г. разработал 
проект лесопильного завода на берегу Оби. Будучи активным членом Общества городов-
садов, разработал проект «города-сада» в северной части Барнаула. В 1929 г. выехал в 
г. Краков. Дальнейшая судьба неизвестна.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 70. Д. 1102. Л. 1–3; Сибирский торгово-промышленный 
календарь на 1904 г. ; Памятная книжка Томской губернии на 1914 г. С. 24, 105; Степан-
ская Т. Архитектор Носович // Сибирская старина. 1997. № 12. С. 23–24; Ханевич В. А. 
Архитекторы польского происхождения в г. Томске (середина XIX – начало XX в.) // Со-
храняя архитектурное наследие – сохраним духовную культуру наших предков: Томск, 
2010 . С. 35–54. 
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НЯНЬКОВСКИЙ-ВОЙНИЛОВИЧ БОРИС ИВАНОВИЧ

Непременный член Томского губернского присутствия по крестьянским делам 
в 1911–1913 (?) гг.

Niańkowski – Wojniłowicz Borys – stały członek Zarządu Gubernialnego ds. Chłopskich 
w Tomsku w latach 1911–1913 (?)

Дворянин, православного вероисповедания. На государственной службе состоял с 
1887 г. в должности непременного члена Томского губернского присутствия по крестьян-
ским делам. С 27 сентября 1911 г. имел чин статского советника. Был награжден ордена-
ми Святой Анны III степени и Святого Станислава II степени (1910), медалью в память 
императора Александра III и медалью за участие в переписи населения 1897 г. Его брат, 
Няньковский-Войнилович Владимир Иванович, в 1904–1908 гг. служил машинистом 
Барнаульского казенного винного склада, с 1909 г. – машинистом парохода «Алтай».

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 209. Оп. 1. Д. 365; Список лиц, служащих по ведомству МВД 
на 1913 г. СПб., 1913. Ч. 2. С. 720.

ОБИДЗИНСКИЙ ФЕДОР ИОСИФОВИЧ
Инспектор Томской губернской гимназии в 1879 г.

Obidziński Teodor – inspektor Gimnazjum Gubernialnego w Tomsku w roku 1879

Родился в 1825 г. (в 1879 г. – 54 года) в дворянской семье. По окончании в 1849 г. 
философского факультета Московского Императорского университета был определен в 
1852 г. помощником контролера Витебской палаты государственных имуществ с чином 
губернского секретаря, в следующем году назначен бухгалтером контрольного отделе-
ния. В 1857 г. был перемещен на должность старшего учителя математики в Олонецкую 
гимназию. В 1860 г. получил в награду за усердную службу 80 рублей, позднее получил 
как вознаграждение еще 150 руб. В 1861 г. избран и утвержден Попечителем округа на 
должность преподавателя математики в Петрозаводское Мариинское женское училище и 
преподавал в нем до октября 1866 г. За время работы в Мариинском женском училище 
г. Петрозаводска ему была объявлена благодарность от имени Ея Величества императри-
цы. В 1877 г. по прошению был переведен учителем физики и математики в Псковскую 
гимназию. В 1879 г. по выслуге 25 лет предписанием попечителя Санкт-Петербургского 
учебного округа был оставлен на службе еще до июля 1879 г., а затем ему была назначена 
пенсия в полный оклад жалованья в 700 рублей. За время службы получил следующие 
награды: темно-бронзовую медаль на Владимирской ленте в память о войне 1853–1856 гг. 
(1856); ордена Св. Станислава III степени (1865), Св. Станислава II степени (1871), 
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Св. Анны II степени (1877). 6 ноября 1879 г. приказом генерал-губернатора Западной 
Сибири был назначен инспектором Томской губернской гимназии с жалованьем в 900 
руб. в год. Был женат на Пелагее Феликсовне Ивицкой, с которой имел 5 детей: сыновей 
Владислава (27.05.1872 г. р.), Адама-Устина (7.10.1873 г. р.), Станислава (14.07.1877 г. р.); 
дочерей Марию-Эмилию (8.02.1875 г. р.), Розу (7.10.1879 г. р.). Вся семья была католиче-
ского вероисповедания и в 1879 г. все дети находились при нем в Томске.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 101. Оп. 1. Д. 672.

ОКИНЧИЦ ИВАН КОНСТАНТИНОВИЧ
Воспитатель пансиона Томской мужской гимназии в 1903 г.

Okińczyc Jan – wychowawca internatu Gimnazjum Męskiego w Tomsku w roku 1903

Родился 24 июня 1871 г. в г. Новогрудке и происходил из дворян Мозырского уезда 
Минской губернии. Отец, Константин Викентьевич, был католиком, а мать, Елисавета 
Казимировна, православной. Окончил курс наук в Историко-филологическом институте 
князя Безбородко в г. Нежине по классическому отделению в 1895 г. и был принят препо-
давателем латинского и греческого языков в мужскую гимназию г. Семипалатинска. Со-
стоял при гимназии также библиотекарем и членом хозяйственного комитета. В 1898 г. 
попечителем Западно-Сибирского учебного округа ему была объявлена благодарность за 
безвозмездное заведование в течение трех лет в г. Семипалатинске «продажной библио-
текой», в 1901 г. был награжден орденом Св. Станислава III степени. В качестве недви-
жимого имущества владел двумя деревянными домами в Семипалатинске. Согласно та-
белю о рангах, имел чин надворного советника. Жалованья получал 700 руб. в год, кроме 
этого 200 руб. квартирных, а за выслугу лет в Сибири – 150 руб. Был женат на Марии 
Евстафьевне Цвилинской, с которой имел сына и дочь: Георгия (15.05.1898 г. р.) и дочь 
Эмилию (31.12.1899 г. р.). В 1903 г. предложением попечителя был перемещен в Томск на 
должность воспитателя пансиона при Томской гимназии. Переехав в г. Томск и присту-
пив к своим обязанностям, получил также согласие попечителя на преподавание в гимна-
зии греческого языка, а также ему было поручено исполнять временно обязанности 
классного наставника. Однако пребывание Окинчица в Томске оказалось непродолжи-
тельным, так как согласно прошению от 7 октября 1903 г. он был уволен со службы в 
отставку. Причиной увольнения послужили конфликты с директором гимназии. Так, в 
своем отношении от 31 ноября 1904 г. попечителю Западно-Сибирского учебного округа 
директор гимназии указал, что Окинчиц за время службы во вверенной ему гимназии с 
1 августа по 21 октября 1903 г. в общении с учениками «не обнаружил необходимого для 
воспитателя педагогического такта, а в своих отношениях к пансионской прислуге и слу-
жащим допускал иногда такого рода поступки, которые совершено невозможны для че-
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ловека здравомыслящего». Покинув Томск, Окинчиц уехал в Варшаву, направив оттуда в 
ноябре 1904 г. заявление директору гимназии с просьбой выслать на его адрес некоторые 
документы, что остались в гимназии Томска.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 101. Оп. 1. Д. 671.

ОКРУЙ ВЛАДИСЛАВ ИВАНОВИЧ
Секретарь исполнительного бюро Польской секции Томского губкома РКП (б) 

в апреле 1920 г.

Okrój Władysław – sekretarz Biura Wykonawczego Sekcji Polskiej Komitetu Gubernial-
nego RKP(b) w Tomsku w kwietniu 1920

Родился около 1895 г. (в 1920 г. – 25 лет) в г. Лодзи. Имел низшее техническое обра-
зование и до Первой мировой войны (1914 г.) работал слесарем на машиностроительном 
заводе. Был призван на фронт, где служил военным телеграфистом. Предположительно, 
воюя в австро-венгерской армии, попал в плен и, таким образом, оказался в Сибири. 
В период правления Колчака находился в партизанах. В декабре 1919 г. вступил в члены 
РКП (б). В Томске в 1920 г. жил по пер. Орловскому, № 11. В 1920 г. был назначен секре-
тарем Томского уездного волисполкома, а также секретарем Польской секции при Том-
ском губкоме РКП (б). С началом советско-польской войны 1920 г. был мобилизован на 
Западный фронт.

Источ. и лит.: ЦДНИ ТО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 695.

ОКУЛИЧ ИОСИФ КОНСТАНТИНОВИЧ
Правительственный агроном по Томской губернии в начале ХХ в., 

уполномоченный Сибирского союза маслодельческих артелей в 1917 г., чиновник 
министерства земледелия, ученый в области сельского хозяйства в Сибири

Okulicz Józef – Agronom rządowy w Guberni Tomskiej na początku XX stulecia, pełno-
mocnik Związku Syberyjskiego Spółdzielni Producentów Masła, urzędnik Ministerstwa 
Rolnictwa, badacz rlnictwa na Syberii

Родился 13 ноября 1871 г. в г. Красноярске и происходил из енисейских казаков поль-
ского происхождения. Получил блестящее образование: окончил агрономический фа-
культет политехнического института в Цюрихе (Швейцария) и получил диплом инжене-
ра-агронома. Специализировался в области молочного хозяйства. Первые годы после за-
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вершения образования получил практику работы в элит-
ных хозяйствах Германии и России. Вскоре Окулич по-
ступил на государственную службу и был назначен чи-
новником особых поручений при Иркутском генерал-гу-
бернаторе по переселенческим делам. Затем получил на-
значение правительственным агрономом в Томскую гу-
бернию. Проявил себя новатором, не чурался изучать и 
внедрять современные технологии в сельское хозяйство. 
Стал основателем сельскохозяйственной школы в Томске 
и образцовой фермы при ней. Также основал каинскую 
школу молочного хозяйства. В 1901 г. совместно с агро-
номом по Тобольской губернии Н. Л. Скалазубовым издал 
вторым изданием справочную книгу по маслоделию для 
Западной Сибири. В 1903 г. издал указатель маслодель-
ных заводов Западной Сибири в 1902 г. В 1903 г. Окулич 
был переведен в Санкт-Петербург в качестве начальника 

отделения специальных культур и технических производств департамента земледелия. 
В 1906 г. назначен исполняющим должность управляющего Государственными имуще-
ствами в Енисейской губернии и вице-инспектором корпуса лесничих при Иркутском 
генерал-губернаторе. В эти годы Окулич стоял у истоков создания будущего Саяно-Шу-
шенского биосферного заповедника. В 1912 г. перешел на должность чиновника особых 
поручений 5-го класса при Министерстве торговли и промышленности. Неоднократно 
был командирован в Сербию, Болгарию, Румынию и Черногорию для исполнения обя-
занностей агента Министерства. После начала Первой мировой войны работал по снаб-
жению армии продуктами сельского хозяйства. Он был назначен членом Совета мини-
стра торговли и промышленности, в 1917 г. был командирован в Сибирь и на Дальний 
Восток по вопросу о наращивании добычи угля в азиатских регионах Российской импе-
рии. После Октябрьской революции 1917 г. оказался в родном Красноярске, принимал 
участие в так называемом «мятеже Сотникова». Избежав ареста, в апреле 1918 г. выехал 
в Англию, где неоднократно выступал в качестве советника по вопросам Сибири при 
Британском кабинете министров. Узнав о захвате в Сибири власти адмиралом А. В. Кол-
чаком, он направился через США в Омск, по дороге закупив в США партию сельхозма-
шин для Союза сибирских маслодельных артелей. В Омске был представлен Колчаку, 
сделал серию докладов для правительства о положении дел в Европе. 12 февраля 1919 г. 
Окулич был назначен уполномоченным Енисейского казачьего войска при Главном 
Управлении по Казачьим делам. Участник Сибирского ледяного похода. В 1920 г. Иосиф 
Константинович выехал в США в качестве представителя Российского правительства по 
финансовым вопросам в Америке, Англии и Франции. Однако вскоре сложил с себя эти 
полномочия. Затем был представителем в США Дальневосточного (белого) правитель-
ства Меркулова. В июне 1921 г. получил доверенность на представление всех казачеств 
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Сибири перед госдепом США. После прекращения Гражданской войны Окулич выехал в 
Сербию, где организовал из числа бывших офицеров и солдат белой армии Азиатскую 
станицу, в которой объединились выходцы из Сибири. Станица под его руководством за-
нималась экспортом древесины. В середине двадцатых годов переехал в Канаду, где в 
окрестностях Ванкувера создал свою ферму. В эмиграции опубликовал серию трудов о 
сельском хозяйстве Сибири, не потерявших актуальности и в наши дни. Также написал 
ряд статей на тему политического будущего России. Стоя на позициях областничества, 
видел будущую Россию федерацией, выражал уверенность, что после падения советской 
власти «централизованной монархической или республиканской России уже не будет. 
Окраины захотят жить возможно самостоятельно. Поэтому надо допустить, что Россия в 
целом создаст широко развитой федеративный строй; в противном случае она понесет 
большие территориальные потери». Так писал он в 1946 г. Скончался И. К. Окулич 21 ян-
варя 1949 г. в Канаде. Уже после его смерти в эмигрантской газете «Русская жизнь» поя-
вилась его последняя статья «Вера в Россию», где он обосновал идею федерализма, осно-
ванного на «земской и кооперативной самодеятельности». Семья Окулича: сын, Окулич 
Владимир Иосифович (1906 – ?) – геолог, палеонтолог, профессор Торонтовского, а за-
тем Ванкуверского университетов Британской Колумбии, автор нескольких монографий, 
посвященных палеозойской эре. Увлекался фотографией, имел несколько медалей и ди-
пломов как победитель различных фотовыставок и конкурсов. Дочь, Окулич Ольга Ио-
сифовна – заведующая лабораторией, в которой был открыт пеницилин; с 1967 года – 
преподаватель университета Британской Колумбии.

Источ. и лит.: Енисейские казаки. Их история, прошлое, быт и служба. Памятка Ени-
сейского казачьего войска 1618–1938 гг. Харбин, 1940; Губарев. Казачий исторический 
словарь-справочник. 1970; Шиловский М. В. Областничество и регионализм: эволю-
ция взглядов сибирского общества на пути инкорпорации Сибири в общероссийское про-
странство // Административно-государственное и правовое развитие Сибири XVII–XX 
веков. Иркутск, 2003; Мармышев А. Люди ХХ века. Казачий агроном Окулич Иосиф 
Константинович // http://www.press-line.ru/history/2011/02/lydi-20-veka

ОЛЕХНОВИЧ МИХАИЛ
Ксендз, вице-курат Томского костела в 1882–1901 гг.

Olechnowicz Michał – ksiądz, wkariusz parafi i w Tomsku w latach 1882–1901

Родился около 1825 г. (в 1902 г. – 77 лет). Бывший член Виленского сообщества устав-
ных каноников из Дрисенского уезда Витебской губернии. Выслан в Сибирь после вос-
стания 1863 г. в административном порядке по IV категории с освобождением от секве-
стра имущества. Первоначально жил в г. Бийске, куда прибыл в 1866 г. 15 июня 1867 г., 
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проживая в Бийске, подал прошение о разрешении возвратиться в Царство Польское, но 
получил отказ. 

В 1868 г. был переведен в г. Томск. В 1874 г. был освобожден от надзора полиции (вид 
№ 420 от 1875 г.) и, согласно записям в метрических книгах, уже в 1876 г. крестил детей 
в Томском костеле. С 1882 г. состоял викарным ксендзом Томского костела при курате 
В. Громадском, а после отъезда последнего в 1899 г. из г. Томска исполнял обязанности 
настоятеля Томского прихода вместе с ксендзом Скибневским до 1901 г., до приезда в 
Томск магистра Демикиса. Проживая в Томске, состоял действительным членом Римско-
католического благотворительного общества при костеле, завещав в его пользу 1050 ру-
блей. В последние годы жизни был настоятелем Бороковского костела, построенного на 
собственные средства. 27 декабря 1902 г. умер в селе Боготоле, похоронен на католиче-
ском кладбище г. Томска.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 29. Д. 2. Л. 8; Оп. 37. Д. 169. Л. 3; Ф. 3. Оп. 2. Д. 1190. 
Л. 3; Ф. 104. Оп. 1. Д. 586. Л. 15; Ф. 527. Оп. 1. Д. 398. Л. 101об.; Оп. 19. Д. 728. Л. 32; 
Оп. 70. Д. 7. Л. 167об.

ОЛТАРЖЕВСКИЙ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ
Преподаватель Томского технологического института в 1924–1937 гг.

Ołtazewski Michał – wykładowca Politechniki w Tomsku w latach 1924–1937

Родился в 1893 г. в г. Минусинске Красноярского края. В 1916 г. окончил юридиче-
ский факультет Томского университета. На 1919 г. находился в должности исполняющего 
обязанности старшего ассистента по юридическому факультету университета. С 1924 г. 
стал преподавателем общей теории права и государства в Томском технологическом ин-
ституте. Преподавал также обществоведение на рабфаке. Арестован 9 февраля 1938 г. 
Осужден 21 февраля 1938 г. по обвинению в принадлежности к контрреволюционной 
кадетско-монархической и эсеровской организации. Расстрелян 5 марта 1938 г. Реабили-
тирован 17 ноября 1959 г.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 101. Оп. 1. Д. 829. Л. 114; Биографический словарь профес-
сорско-преподавательского состава ТТИ за 50 лет. (1896–1946). Томск, 1945 (1973). 
С. 132; Жертвы политического террора в СССР. Электронная база данных.
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ОПОЦКИЙ ТЕОДОР-ВАСИЛИЙ ЛАМБЕРТОВИЧ

Заседатель Томского окружного суда, мировой судья, присяжный поверенный 
в 1894–1919 гг.

Opocki Teodor Bazyli – ławnik Sądu Okręgowego w Tomsku, sędzia pokoju w latach 
1894–1919

Родился 2 ноября 1840 г. в г. Житомире Волынской губернии в дворянской семье. 
Окончив в 1862 г. Санкт-Петербургский университет со степенью кандидата права, уехал 
в Варшаву. В 1879 г. в Житомире женился на дворянке Волынской губернии Жозефине 
Генриховне Бургинион (1857 г. р.). В 1890 г. был принят на службу помощником присяж-
ных поверенных судебной палаты г. Одессы и прослужил здесь 4 года, занимаясь «веде-
нием чужих дел» в Одесском городском, мировом и окружном судах. По решению обще-
го собрания отделений Одесского окружного суда из числа помощников присяжных по-
веренных был отчислен и в июне 1894 г. приказом по министерству юстиции был назна-
чен заседателем Томского окружного суда, а Правительствующим Сенатом утвержден в 
чине коллежского секретаря. Через год службы в Томске переведен в Кузнецк на долж-
ность окружного судьи с годовым жалованьем в 1200 руб. Назначался членом Кузнецкого 
окружного присутствия по крестьянским делам. В должности окружного судьи служил и 
в 1897 г. В 1898 г. имел чин коллежского секретаря и служил в Томске мировым судьей 
2-го участка, в 1915 г. – присяжным поверенным и имел чин статского советника. В 1919 г. 
продолжал служить в Томске в качестве присяжного поверенного. В течение длительного 
времени состоял действительным членом Томского римско-католического благотвори-
тельного общества (1903, 1913), Томского общества содействия физическому развитию 
(1910). Имел детей: Казимира (7.01.1882 г. р.), Генриха (7.11.1883 г. р.), Брониславу 
(3.09.1885 г. р.), Алину (27.09.1887 г. р.). В Томске жил по Никольскому переулку, № 5 
(1919). Вся семья была католического вероисповедания.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 21. Оп. 1. Д. 663. Л. 1–56; Сибирский торгово-промышлен-
ный календарь на 1898 г. С. 663; Памятная книжка Томской губернии на 1914 г. С. 58; 
Памятная книжка Томской губернии на 1915 г. С. 49.
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ОРДЫНСКИЙ АППОЛОН КСАВЕРЬЕВИЧ

Политический ссыльный, публицист, этнограф, исследователь флоры Сибири 
второй половины ХIХ в.

Ordyński Apoloniusz – zesłaniec polityczny, publicysta, etnograf, badacz fl ory Syberii w 
drugiej połowie XIX stulecia

Родился около 1818 г. (в 1915 г. – 97 лет). Происходил из дворян Киевской губернии. 
В 1850 г. был сослан в Сибирь по делу Конарского и приписан в крестьяне Ирбитской 
волости Каинского уезда Енисейской губернии. Впоследствии всю свою долгую жизнь 
посвятил Сибири, ее истории и природе. В течение 60 лет принимал деятельное участие 
в сибирской прессе как литератор, сотрудничая в газете «Сибирь» (при В. И. Вагине), 
«Восточном обозрении», «Сибирской газете», «Сибирской жизни», в журнале Н. С. Щу-
кина в г. Иркутске и многих других органах печати. Являясь прекрасным знатоком флоры 
Сибири, он опубликовал в 1888 г. в «Сибирской газете» цикл очерков «Целебные расте-
ния Сибири», не потерявших своей научной значимости до наших дней. Был известен в 
конце ХIХ в. еще и как автор двухтомного сочинения «В память графа М. Сперанского» 
и романом «Некрыловские времена», изданном в 1894 г. в Тобольске и повествующем о 
г. Иркутске ХVIII в. В 1896 г. издал книгу этнографического характера «Очерки бурят-
ской жизни». 

Скончался 6 сентября 1915 г. в Томске и был похоронен 8 сентября после отпевания 
в местном костеле на католическом кладбище. После его смерти остались жена Филица-
та, урожденная Дюкова, дочь Ева, в замужестве Павлова, дочь Раиса и сын Владимир. 
Сын Владимир в 1912 г. работал преподавателем математики Мариинской женской гим-
назии г. Томска, выполняя в то же время обязанности секретаря педагогического совета и 
библиотекаря гимназии.

 Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 527. Оп. 1. Д. 514. Л. 72 об. ; История Сибири. Т. 3. С. 140; 
Стож М. Е. Словарь сибирских писателей, поэтов и ученых. Иркутск. 1915.С.52.; Сибир-
ская жизнь. 1915. 13 сент. (некролог); Католический некрополь г. Томска. Томск, 2001. 
С. 24, 198; Томский некрополь. Томск, 2001. С. 163.

ОРДЫНСКИЙ СЕЛИВЕРСТ КАРЛОВИЧ
Канцелярский служитель Томского земского суда в 1867 г.

Ordyński Sylwester – urzędnik Sądu Ziemskiego w Tomsku w roku 1867

Родился 2 января 1845 г. в г. Семипалатинске, где обучался в уездном училище и 
окончил его в 1862 г. Как указано в формуляре о его службе, происходил из «обер-офи-
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церских детей» православного исповедания, тогда как его отец был дворянином и като-
ликом. Данное обстоятельство объясняет судьба его отца. Его отец, Ордынский Карл Ви-
кентьев, дворянин из г. Белостока, католик по вероисповеданию, в 1830 г. за принадлеж-
ность к тайному обществу был арестован, разжалован в рядовые и с лишением всех прав 
состояния сослан рядовым в Сибирский линейный батальон № 8. Оставшись в Сибири, 
Карл Ордынский в 1832 г. был произведен в унтер-офицеры, а в 1838 г. перешел на граж-
данскую службу. Служил в штате Омской провиантской комиссии, смотрителем Семипа-
латинского провиантского магазина, помощником бухгалтера, к 1867 г. выслужив чин 
коллежского секретаря и знак беспорочной службы в Сибири за 15 лет. В Сибири женил-
ся на Екатерине Кузьминой, православной. В 1845 г. у них родился сын Селиверст, а в 
1847 г. дочь Екатерина, по законам империи принявшие православие. На основании цар-
ского указа от 17 апреля 1857 г. Карлу Ордынскому было даровано дворянское достоин-
ство, но отказано в возвращении прав родового дворянства. Его сын Селиверст после 
окончания уездного училища был принят на службу письмоводителем в Семипалатин-
ский окружной приказ, за усердную службу награждался денежными суммами в 1863 и 
1866 гг. 23 марта 1867 г. согласно прошению исполняющего должность Томского граж-
данского губернатора был перемещен в штат Томского земского суда. О дальнейшей 
службе Селиверста Ордынского сведений не имеется.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 1170. Л. 129–136, 156–169.

ОРЖЕШКО ФЛОРЕНТИН-ДИОНИСИЙ ФЕЛИКСОВИЧ
Врач, общественный деятель полонии Томска 

во второй половине ХIХ – начале ХХ в.

Orzeszko Florentyn Dionizy – lekarz, działacz społeczny polonii tomskiej w drugiej poło-
wie XIX stulecia

Родился в 1835 г. в родовом имении Людвинова, происходил из шляхетской семьи 
Кобринского уезда Гродненской губернии и был младшим сыном в семье, где помимо 
него были старшие братья Петр и Бронислав, сестры Фелиция и Винцента. Старший брат 
Петр женат на Эльжбете Павловской, ставшей впоследствии знаменитой польской писа-
тельницей Элизой Оржешко (1842–1910). Флорентин часто общался со своей родствен-
ницей и, как вспоминала сама Элиза, оказал на нее огромное влияние своими демократи-
ческими убеждениями. Наперекор воле мужа вместе с Флорентином она основала в Люд-
виновском поместье школу для двух десятков сельских ребятишек и впоследствии всю 
свою жизнь с благодарностью вспоминала о Флорентине. Ее муж Петр был выслан в 
Пермь, а затем через несколько лет ссылки уехал в Варшаву, где и умер. Детей у него не 
было. Помимо родных братьев у Флорентина был также двоюродный брат Калист Ор-
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жешко, отличавшийся от него не только богатством и по-
ложением в обществе, но и образом мыслей, отношением 
к царскому самодержавию. Калист был маршалом, пред-
водителем дворянства Гродненской губернии и владель-
цем нескольких имений в Гродненской и Виленской гу-
берниях. Был он также начальником комитета в Петербур-
ге по управлению сельскими жителями. Его жена Емилия, 
урожденная Скирмутова, вместе с князем Любецким при-
ветствовала царя Александра II на балу в честь польской 
шляхты в Вильно в 1858 г. Впоследствии Калист не избе-
жал участия в Январском восстании, но благодаря своим 
связям не был выслан в Сибирь и сохранил все свои име-
ния от конфискации. По окончании гимназии в Митаве 
Флорентин Оржешко поступил в медико-хирургическую 
Академию в Санкт-Петербурге, которую в 1861 г. окончил 
с отличием в звании лекаря. Затем работал врачом на ро-

дине в Кобринском уезде. За участие в восстании в отряде Траугутта по конфирмации 
военного губернатора г. Гродно, как указано в формуляре ссыльного, «за бытность в шай-
ке мятежников и за имение у себя стихов возмутительного содержания» Флорентин был 
лишен всех прав состояния и сослан на водворение в Томскую губернию под гласный 
надзор полиции. Вместе с ним добровольно в ссылку последовала его невеста Хелена 
Милкевич, с которой он по дороге в ссылку обвенчался в г. Тюмени. После венчания его 
жена поехала до Томска до места назначения мужа на пароходе, а Флорентин вместе с 
партией ссыльных продолжал путь пешком, остро переживая гибель друга, так как в Тю-
мени заболел тифом и умер его приятель и товарищ в партии Траугутта Феликс Ягмин. 
Прибыв в 1864 г. в Томск, Оржешко очутился без всяких средств и случайно нашел рабо-
ту «аптекарского мальчика» в одной из местных аптек за 10 руб. в месяц, на которые в 
первое время и существовал. Однако вскоре доктор Оржешко быстро приобрел в Томске 
симпатии и, будучи сведущим медиком, заслужил уважение к себе и своей профессии 
среди томичей. Отличительной чертой доктора было его одинаково участливое отноше-
ние ко всякому пациенту – богатому и бедному, к «особе» и простолюдину. При этом не 
без оснований отмечали его современники, симпатии его были на стороне «униженных и 
оскорбленных». 2 сентября 1865 г. в семье Оржешко в Томске родился первый ребенок 
– дочь, которую при крещении ксендз Гиртович нарек Стефанией-Марией. При креще-
нии в качестве свидетеля присутствовал польский ссыльный Игнаций Виткевич, отец 
известного польского художника и философа Станислава Виткевича. В следующем году 
родилась вторая дочь, но оба ребенка умерли в младенчестве. 30 марта 1868 г. родился 
сын, крещенный ксендзом Захаревичем двойным именем Владислав-Иван. В 1869 г. ро-
дилась дочь София-Гелена, но и ей было не суждено долго прожить. 7 ноября 1870 г. пани 
Хелена родила Флорентину Оржешко второго сына, но через 4 дня после родов сконча-
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лась сама в возрасте 27 лет, перед смертью умоляя свою 17-летнюю молодую подругу 
Люцию Поцалоевскую, дочь городского врача Доменика Поцалоевского, стать женой 
Флорентину и опекать ее детей. Родившегося сына крестили в Томском костеле уже без 
матери и нарекли Брониславом-Климентием. Молодая Люция Поцалоевская согласилась 
стать женой Флорентину и впоследствии оказалась доброй хозяйкой, а также заботливой 
и строгой матерью одинаково для всех своих детей и для двух своих пасынков. Как чело-
век, имеющий медицинское образование, Флорентин Оржешко принимал активное уча-
стие в ликвидации эпидемии холеры в Томске в 1871 г., безвозмездно заведуя одним из 
холерных отделений, устроенных в это время в Томске. По свидетельству архивных до-
кументов, доктор Оржешко во время этой эпидемии буквально не жил дома сутками, яв-
ляясь повсюду к больным по первому их требованию, готовый оказать им медицинскую 
помощь. Вторично в ликвидации эпидемии холеры ему пришлось участвовать в 1892 г. 9 
августа 1872 г. Флорентин Оржешко получил разрешение поступить на государственную 
службу по медицинской части с ограничениями, и был принят врачом Томских тюрем-
ных больниц. С начала 1873 г. также стал служить врачом больницы Томской духовной 
семинарии, с 1883 г. – врачом Томского духовного училища. По просьбе, поданной вели-
кому князю Александру Александровичу во время поездки того по Западной Сибири, 
был освобожден от наложенных на него ограничений по службе. 10 октября 1879 г. по 
постановлению Комитета министров был освобожден от ограничений по службе, а его 
пребывание под судом было принято не считать препятствием к получению наград за вы-
слугу лет. Долгие годы, работая тюремным врачом, а с 1890 г. старшим врачом больницы 
Томской центральной пересыльной тюрьмы, он всей своей врачебной деятельностью и 
бескорыстием вызывал неизменное уважение и известность среди широких кругов на-
селения, особенно среди многочисленных ссыльных, проходящих через томские тюрь-
мы, а также оказывал помощь больным местного дома умалишенных. Слава о нем как о 
добром и замечательном докторе, на собственном примере испытавшем горькую долю 
политического ссыльного, доходила через этапы до самых дальних границ Российской 
империи. От него Николай Ядринцев слышал, какие страшные чувства стыда и подавлен-
ности испытывал он как врач, обязанный по закону присутствовать при производстве 
телесных наказаний и определять для палача, сколько еще розог или плетей может вы-
терпеть избиваемый. Американский журналист Джордж Кенан, который в 1870-х гг. пу-
тешествовал по Сибири, несколько раз вспоминал о нем в своей документальной книге 
«Сибирь». Изучая в Томске тюрьмы и осматривая помещения для больных, женщин и 
детей, Кенан посетил в Томске тюремную больницу, которой заведовал доктор Оржешко, 
и впоследствии написал, что в больнице той «покои для больных были в чистоте, постели 
чистые и обстановка была намного лучше, чем в подобной больнице для ссыльных в 
Тюмени. Черные таблички у изголовья всех коек имели надписи, из которых было видно, 
что невольники болели главным образом тифом, скарлатиной, анемией и бронхитом. Но 
и здесь, помимо стараний доктора, было очень тяжело…». А вот какую запись оставил о 
Флорентине Оржешко в своих записных книжках князь Павел Сапега, посетивший Томск 
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в начале октября 1889 г.: «Самой уважаемой и высоко ценимой личностью Томска наряду 
с ксендзом Громадским является доктор Оржешко: врач здешних тюрем. Этот Оржешко 
действительно человек редкого благородства, чистоты чувств характера; о нем рассказы-
вают многочисленные истории, доказывающие, что эта личность, возможно единствен-
ная в Сибири, обладающая абсолютной популярностью среди самых широких кругов, в 
том числе между бродягами, бандитами-разбойниками. Никто на него не нападает, ибо 
он благодетель, врач, который не только никогда и никому не отказывает в совете, помо-
щи своим присутствием, но словом утешает, собственным карманом, как может, помога-
ет. Натура Катона, согретая теплом католицизма. Куча детей; жена довольно милая и 
благородная женщина». Проработав более 20 лет тюремным врачом за железным засо-
вом, где все это время его сопровождали грязь, вонь, гибель больных, бессилие перед 
тифом, дизентерией и смертельный риск заболеть самому (дважды болел тифом, зараз-
ившись от больных), постоянное недружелюбие начальства за заступничество и беско-
нечные тяжбы из-за недостающих лекарств и инвентаря не изменили его характера вра-
ча. Как и прежде, Флорентин Оржешко был добр и приветлив с больными, проявлял за-
боту о детях и жене. Не стремился к наградам и личным выгодам, однако все же его труд 
был замечен и оценен начальством. В 1884 г. он был удостоен за усердную службу орде-
ном Св. Станислава III степени. В 1886 г. при очередном награждении ему было дано 
право выбрать по своему усмотрению в награду очередной орден или денежное возна-
граждение. Флорентин Оржешко выбрал деньги и получил в награду за службу денеж-
ную сумму в размере 1000 руб. В 1889 г. за усердную службу по тюремному ведомству 
был удостоен ордена Св. Анны III степени. Помимо службы и врачебной практики Фло-
рентин Оржешко принимал активное участие в жизни томской полонии и города. Состо-
ял почетным членом Томского общества практических врачей. В 1895 г. общим собрани-
ем был выбран почетным членом Римско-католического благотворительного общества за 
личные заслуги обществу, а также состоял членом ряда других благотворительных и про-
светительских обществ города. В 1897–1903 гг. трижды избирался почетным мировым 
судьей Томского окружного суда. Жила семья Флорентина Оржешко в Томске в собствен-
ном отстроенном в начале 1870-х гг. деревянном доме с полуподвалом по ул. Миллион-
ной № 38, где появились на свет еще четверо его детей от совместного брака с Люцией 
Поцалоевской: в 1872 г. родился сын Феликс-Люциан (умер через два месяца от головной 
водянки), сын Доменик-Люциан-Степан (27.12. 1873 г. р.), дочь Антонина-Констанция 
(13.06.1875 г. р.) и сын Викентий-Петр (9.07.1876 г. р.), ставший впоследствии известным 
томским архитектором. Дом доктора Оржешко в течение многих лет был связующим 
звеном в культурной жизни томских поляков. В их доме некоторое время располагалась 
библиотека местного польского общества, члены семьи являлись создателями и активны-
ми членами благотворительного общества при костеле, душой и организатором многих 
благотворительных акций которого в течение многих лет была пани Люция Оржешко. 
В течение нескольких лет она успешно была председательницей Римско-католического 
общества, а затем долгие годы членом его правления, была Попечителем убежища для 
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бедных детей при Обществе. Для пополнения своих средств благотворительное обще-
ство устраивало любительские спектакли, концерты, балы. По свидетельству современ-
ников, уровень этих мероприятий был очень высок. Большая заслуга в этом принадлежа-
ла жене доктора Оржешко. В доме Оржешко всегда помогали польским ссыльным, и не 
только польским. Флорентин привязался к Томску, полюбил прекрасный сибирский край 
и его простых и известных людей, имел много друзей среди россиян и ценил их дружбу. 
Подорвав здоровье из-за перенесенных болезней, полученных в тюремной больнице от 
больных пациентов, Флорентин Оржешко после 23-летнего служения тюремным врачом 
и 25-летнего – в больнице духовной семинарии был вынужден выйти в отставку с не-
большим пансионом от тюремного ведомства, назначенным «не в пример» за его труды и 
вынужден был продолжать врачебную практику до последнего момента своей жизни. 
Скончался он 9 марта 1905 г. в возрасте 70 лет и был 11 марта похоронен на католическом 
кладбище Томска. По воспоминаниям родных доктора Оржешко, провожать его в по-
следний путь вышло полгорода. За его гробом шла тысячная толпа, шли представители 
многих городов, шли ксендзы и православные священники, шел и мулла, а местные газе-
ты в некрологах отметили, что город прощается с «мощным человеком – врачом, безуко-
ризненно проведшим свои лучшие годы в Сибири, да будет он примером врачам нашего 
скудной силой и мощью времени...». Его коллега, доктор Пирусский в некрологе по по-
воду кончины Флорентина Оржешко указывал, что всей своей бескорыстной трудовой 
жизнью доктор Оржешко «явил нам тип искреннего слуги общества и человечества; он 
не разбирал ни сословий, ни национальностей и общественного положения нуждавших-
ся в его помощи. Предпочитая давать эту помощь именно наиболее обиженному судь-
бой». После смерти мужа вся забота за семью легла на плечи пани Люции, которая не 
только заботилась о благополучии своей семьи, подрастающих внуках, но продолжала 
активно участвовать в жизни томской полонии. Так, уже после смерти мужа она устроила 
у себя в доме пансион для польской молодежи, учившейся в Томске. В 1909 г. за большие 
личные заслуги перед Римско-католическим обществом она была избрана его почетным 
членом. В последние годы жила в Томске с внуком Георгием, сыном Доменика, с кото-
рым в начале 1920-х гг. покинула Томск, уехав в Польшу, где правительством Польши за 
большие заслуги в деле поддержания польскости в далекой Сибири среди своих соотече-
ственников была награждена орденом. В 1929 г. скончалась.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 12. Д. 2507. Л. 1–5; Ф. Ф. Оржешко: некролог // Сибир-
ский вестник. 1905. 11 марта; Пирусский В. Ф. Ф. Оржешко: некролог // Сибирская жизнь. 
1905. 11 марта; Pauszer-Klonowska Gabriela . Nieznane dzieje powstanca doktora Florentego 
Orzeszki // «Problemy». Popularny miesiesznik naukowy. № 1. 1961. S. 16–21; Томск от А до 
Я. Краткая энциклопедия города. Томск, 2004. С. 246.
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ОРЖЕШКО ВИКЕНТИЙ ФЛОРЕНТИНОВИЧ

Архитектор, преподаватель Томского технологического института в 1905–1914 гг.

Orzeszko Wincenty – architekt, wykładowca Politechniki w Tomsku w latach 1905–1914

Родился 9 июля 1876 г. в г. Томске последним ребен-
ком в многочисленной семье польского дворянина, ссыль-
ного участника Январского восстания 1863 г. врача Фло-
рентина Оржешко и Люции Пацалуевской, дочери том-
ского городового врача. Крещен по католическому обряду 
в местном костеле 25 июля 1876 г. ксендзом Иустином 
Захаревичем двойным именем Викентий-Петр. Воспри-
емниками при крещении были Никита Шиманович, том-
ский врач Никита Аккерман и дворянка Эмилия Пацалу-
евска. В Томске прошло его детство, учеба в реальном 
училище, первые уроки живописи у своих первых учите-
лей – художников Павла Кошарова и Александра Мако, 
давших совет своему талантливому ученику продолжить 
свое художественное образование в столице. Затем после-

довали годы учебы в Высшем художественном училище Санкт-Петербургской академии 
художеств на отделении зодчества (в мастерской Л. Н. Бенуа). В 1902 г. после завершения 
образования Викентий Оржешко возвратился в свой родной город и последующие 12 лет 
своей творческой жизни посвятил Томску, как архитектор и преподаватель Технологиче-
ского института, общественный деятель, гласный Томской городской думы и активный 
член польской колонии, лидерами которой в течение долгих лет были его родители. По 
его проектам в Томске было построено в эти годы много жилых и общественных зданий. 
Среди его построек: типография «Сибирского товарищества печатного дела» (1906–
1908), богадельня Калинина-Щушляева (совместно с Т. Л. Фишелем, 1911–1912), Мухи-
нобугорское училище (совместно с Л. С. Князевым, 1911–1913), кожевенный завод тор-
гового дома «Г. Голованов и Сыновья» (проект 1913 г.) и др. В каменном зодчестве являл-
ся сторонником традиций «неоренессанса» и «русского классицизма». Неосуществлен-
ными остались его проекты биржи труда (1910) и государственного банка (1914) в Том-
ске. В деревянном зодчестве – особняки по Черепичной и Солдатской улицам (сейчас у 
Л. Кузнецова, 17 и ул. Красноармейская, 68 – так называемый «Дом с драконами», дом по 
ул. Белинского (1911) и другие, спроектированные в стиле «северного» или «скандинав-
ского модерна», характерного для творчества Оржешко в деревянной архитектуре. Есть и 
другие постройки, авторство которых, судя по стилю исполнения, специалисты-архитек-
туры оставляют за Оржешко. Это – усадьбы томского купца А. Ф. Громова по Дворян-
ской и Александровской улицам (Гагарина, 42 – «Дом охотника» и Герцена, 44), особняки 
по Черепичной и Духовской (Кузнецова, 30 и К. Маркса, 33). Оржешко – вероятный автор 
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и деревянных построек при психолечебнице в Сосновом бору. Наряду с должностью пре-
подавателя рисования и черчения в Технологическом институте в 1905–1914 гг., Викен-
тий Оржешко занимал одно время также должность архитектора при Томской духовной 
консистории и как епархиальный архитектор занимался проектированием и надзором за 
строительством в Томской губернии множества православных храмов. В их числе спро-
ектировал и построил в 1904 г. на территории Богородице-Алексеевского мужского мона-
стыря в стиле «русского классицизма» часовню на могиле легендарного старца Федора 
Кузьмича, по легенде российского императора Александра I. Предположительно, Викен-
тий Оржешко был также автором проекта краснокирпичной готической часовни во имя 
Святого Антония, возведенной в 1911 г. на польском кладбище Томска, где был погребен 
в 1905 г. его отец. В последующие годы эти оба памятника храмового зодчества авторства 
Викентия Оржешко в начале 1930-х годов были снесены воинствующими атеистами (ча-
совня старца Федора Кузьмича восстановлена в 2002 г.). Викентий Оржешко неоднократ-
но участвовал в проводимых в России архитектурных конкурсах и занимал призовые 
места. Так, в конкурсе на проект здания исторического музея в Петербурге в 1908 г. полу-
чил IV премию (совместно с А. Д. Крячковым), театра в Ярославле в 1908 г. – III премию 
(совместно с А. Д. Крячковым), народного дома в Томске в 1910 г. – II премию, торгового 
корпуса в Омске в 1912 г. – II премию, здания управления железной дороги в Омске в 
1912 г. – I премию. Говоря о Викентии Оржешко, мы можем констатировать, что вклад 
этого человека в создание неповторимого архитектурного облика Томска был значителен, 
как огромна его заслуга в становлении художественного образования и просветительства 
в г. Томске. В 1909 г. он был в числе членов-учредителей Томского общества любителей 
художеств (1909–1918), избирался его председателем и товарищем (заместителем) пред-
седателя. В течение ряда лет был действительным членом Римско-католического благо-
творительного общества при томском костеле. В1911–1914 гг. состоял гласным город-
ской думы. Вместе с А. В. Адриановым, Г. Н. Потаниным, П. И. Макушиным и бароном 
Аминовым был в 1911 г. членом комитета по устройству в г. Томске музея. В Томске 
сначала жил с родителями, впоследствии снимал квартиру в доме по Лесному переулку, 
№ 4, собственного дома не имел, как и не был женат. В 1914 г. накануне Первой мировой 
войны Викентий Оржешко «выехал на службу» в г. Могилев, где его следы теряются. По 
данным родственников из Польши, погиб от большевиков в 1918 г.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 527. Оп. 1. Д. 6. Л. 237 об.; Кондаков С. Н. Юбилейный спра-
вочник Императорской Академии Художеств (1764–1914). СПб., 1915. Т. 2. С. 367; ЦГИА 
СССР. (1). 789. Оп. 12, 1896. Д. 53-И. Л. 1–38; Сибирское слово (приложение к газете 
«Сибирская жизнь»). 1911. № 1; Адрес-календарь и состав правительственных, обще-
ственных и частных учреждений г. Томска на 1911 г.; Памятная книжка Томской губер-
нии на 1914 г. С. 23, 40, 102; Весь Томск на 1912 г. С. 156, 164; Золотой век художествен-
ных объединений в России и СССР. 1820–1932 гг. СПб., 1992. С. 311; Скворцов Г. Ор-
жешко // ТМ-экспресс. 1991. 27 сент.; Залесов В. Оржешко // ТМ-экспресс. 1992. 14 авг.; 
Ханевич В.А. Томский зодчий Оржешко // Территория согласия. Томск, 2003. № 2. 
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С. 27. Он же. Архитекторы польского происхождения в г. Томске (середина XIX – нача-
ло XX в.) // Сохраняя архитектурное наследие – сохраним духовную культуру наших 
предков. Томск, 2010 . С. 35–54. 

ОРИНГ ТАДЕУШ АРНОЛЬДОВИЧ
Химик, доцент Томского технологического института в 1935–1937 гг.

Oring Tadeusz – chemik, docent Politechniki w Tomsku w latach 1935–1937

Родился в 1884 г. в г. Варшаве. Учился в Кракове, Лейпциге и Гейдельберге. Окончил 
университет в 1909 г. В 1935 г. ВАК ВКВШ без защиты диссертации присвоил ему уче-
ную степень кандидата химических наук и звание доцента. С 1935 г. – доцент Томского 
технологического института, заведующий кафедрой химии. Отчислен из института в 
1937 г. Выехал в Москву, где жил по адресу М. Госпитальный пер., 4а, кв. 27. Арестован 
14 июня 1937 г. Осужден 21 августа 1937 г. Военной коллегией Верховного суда по обви-
нению в антисоветской агитации. Расстрелян 21 августа 1937 г. на Донском кладбище в 
г. Москве. Реабилитирован 15 октября 1955 г.

Источ. и лит.: Биографический словарь профессорско-преподавательского состава 
ТТИ за 50 лет. (1896–1946). Томск, 1945 (1973). С. 132; Жертвы политического террора в 
СССР. Электронная база данных.

ОРЛОВСКИЙ ВИТОЛЬД-ЕВГЕНИЙ ФРАНЦЕВИЧ
Доктор медицины, доцент Томского университета в 1918–1919 гг.

Orłowski Witold Eugeniusz – lekarz medycyny, docent Uniwersytetu w Tomsku w latach 
1918–1919

Родился в 1874 г. Окончил Военно-медицинскую академию (ВМА). В 1900 г. защитил 
в ВМА диссертацию на соискание ученой степени доктора медицины. Состоял приват-
доцентом академии. С марта 1907 г. – экстраординарный профессор по кафедре врачеб-
ной диагностики, с 1913 г. – ординарный профессор по кафедре терапевтической госпи-
тальной клиники Казанского университета. Одновременно директор терапевтической 
госпитальной клиники. Читал лекции и вел практические занятия по врачебной диагно-
стике, с 1912 г. – клинические лекции. В 1908–1910 гг. находился в заграничной команди-
ровке, знакомился с организацией преподавания в университетах Австро-Венгрии, рабо-
той местных климатических станций, участвовал в работе XVI Международного меди-
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цинского конгресса в Будапеште (1910). На I съезде рос-
сийских терапевтов в Москве (1910) был избран почет-
ным секретарем съезда, членом постоянного совета обще-
ства съездов российских терапевтов. Его перу принадле-
жит значительное число статей, посвященных диагности-
ке и лечению внутренних болезней, опубликованных в 
русских и зарубежных медицинских журналах. Имел на-
грады: ордена Святой Анны III степени (1910), Святого 
Станислава II степени (1915) и чин статского советника 
(1911). В сентябре 1918 г. при наступлении красных войск 
был эвакуирован из Казани и прикомандирован к Томско-
му университету. С 1 ноября 1918 г. исполнял обязанно-
сти доцента по кафедре частной патологии и терапии, с 
1 января – по кафедре внутренних болезней. Для студен-
тов медицинского факультета Томского университета чи-
тал курс по внутренним болезням. Выступал с лекциями на польском языке в Польском 
народном доме. Будучи в Томске, занимался частной практикой. Летом 1919 г. уехал в 
Иркутск, где некоторое время преподавал на медицинском факультете Иркутского уни-
верситета. В конце сентября того же года получил уведомление правительства Польской 
республики о назначении его профессором Ягеллонского университета, после чего уехал 
из России в Польшу. Умер в 1966 г. 

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 102. Oп. 1. Д. 871; Ф. Р-815. Oп. 1. Д. 23; Егоров А. Д. Из вос-
поминаний о медицинском факультете Казанского университета (1909–1914) // Казан-
ский медицинский журнал. 1963. № 1; Профессора Томского университета. Биографиче-
ский словарь. 1917–1945. Томск, 1998. Вып. II. С. 339–340; Профессора медицинского 
факультета Императорского (государственного) Томского университета – Томского меди-
цинского института – Сибирского государственного медицинского университета. 1878–
2003. Т. 2. С. 61–62.
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ОСЕНДОВСКИЙ ФЕРДИНАНД-АНТОНИЙ 

Химик, горный инженер, cотрудник Томского технологического института 
в 1900–1902 гг., впоследствии востоковед, исследователь Сибири, общественный 

и политический деятель, писатель, путешественник 

Osędowski Ferdynand Antoni – chemik, inżynier górnictwa, orientalista, badacz Syberii, 
działacz społeczny i polityczny, pisarz, amator przygód, pracownik Instytutu Technolo-
gicznego w Tomsku w latach 1900–1902

Родился 27 мая 1876 г. под г. Витебском в семье лекаря 
Марцина Осендовского и Виктории, урожденной Бортке-
вич. В детстве несколько лет жил в местности Залусе 
Псковской губернии, а с 1884 г. в г. Каменец-Подольске, 
где начал учиться в русской гимназии. Окончил гимнази-
ческое обучение в Петербурге, куда переехали его родите-
ли. Еще в гимназические годы начал заниматься литера-
турным и издательским делом, будучи редактором учени-
ческих газет. После окончания гимназии в 1895 г. посту-
пил на химический факультет университета в Петербурге, 
который окончил в 1900 г. Будучи студентом, принимал 
участие в научных экспедициях в горах Алтая, Западном 
Кавказе, на Байкале, в Приднестровье и на Енисее. Опи-

сания этих экспедиций им были изданы в 1897 и 1899 гг. В эти же годы издал первую 
повесть «Chmura nad Gangesem» («Туча над Гангом»), получившую награду Петербург-
ского литературного общества. Перед окончанием университета стажировался в париж-
ской Сорбоне. В 1900 г. получил приглашение в Томский технологический институт и 
был принят на должность старшего лаборанта при кафедре физики ТТИ, вел занятия со 
студентами, работал в золотосплавочной лаборатории. Однако пребывание Осендовского 
в стенах Томского технологического института оказалось непродолжительным. Приняв 
приглашение из Владивостока занять должность начальника испытательной химико-ме-
ханической лаборатории Уссурийской железной дороги, 1 апреля 1902 г. он был уволен 
со службы в ТТИ и выехал во Владивосток к новому месту службы. Примечательно, что 
после отъезда его из Томска здесь сохранилась часть его личной библиотеки (37 экзем-
пляров изданий различного характера: учебники и учебные пособия, справочники по хи-
мии и физике, монографии и оттиски работ коллег и друзей, его собственные научные 
работы раннего периода), хранящаяся ныне в отделе редких книг научной библиотеки 
Томского политехнического университета. Через полтора года службы во Владивостоке 
Осендовский выехал в г. Харбин и занял должность начальника такой же лаборатории 
Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД), где занялся изучением многочисленных 
залежей каменного угля вдоль линии КВЖД. Как горный инженер был известен своими 
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исследованиями каменных углей Уссурийского края, за что в 1907 г. был награжден Ака-
демией наук Российской империи премией академика Ф. Буссе. Будучи широко разносто-
ронним человеком, Осендовский проявил себя во многих сферах человеческой деятель-
ности. Так, будучи в Харбине, получил патент на способ ускоренного изготовления мыла 
из бобового масла. За участие в революционных событиях 1905 г. в Маньчжурии был 
арестован в Харбине и осужден к полутора годам заключения в тюрьме. Выйдя из заклю-
чения в 1907 г., в 1909 г. выпустил книгу своих впечатлений и размышлений о царских 
тюрьмах «Людская пыль», (1-е изд. уничтожено цензурой, 2-е изд. «В людской пыли», 
СПб., 1911). Выйдя из тюрьмы, долго не мог найти средств к существованию и брался за 
любую работу. Так, в 1908 г. в течение нескольких месяцев был даже директором асфаль-
тобетонного завода. В 1909 г. Осендовский возвратился в Петербург и стал зарабатывать 
на жизнь литературным трудом: печатал в петербургской прессе повести и рассказы, пре-
имущественно в фантастическом и приключенческом жанре, под псевдонимом печатался 
в бульварной прессе, сотрудничал с такими изданиями, как «Петербургский листок», 
«Вечернее время», «Биржевые ведомости», а также писал в польскую прессу 
„Stówo”(Слово) и „Dziennik Petersburski” (Петербургский Дневник), в котором в 1909–
1912 гг. был даже главным редактором. В этот период он работал в химической лаборато-
рии Петербургской академии наук и даже принимал участие в работе Первого Менделе-
евского съезда по общей и прикладной химии (1907 г.). В 1911–1916 гг. Осендовский яв-
лялся редактором журнала «Золото и платина», состоял секретарем Постоянной Совеща-
тельной Конторы золото- и платинопромышленников, входил в Совет съездов представи-
телей промышленности и торговли. На VIII очередном съезде представителей промыш-
ленности и торговли (1914 г.) им был сделан доклад «Золотопромышленность в законо-
дательных учреждениях в 1913 и 1914 годах». В течение нескольких лет он являлся пред-
ставителем Варшавского отделения Императорского Общества судоходства и Варшав-
ского акционерного Общества торговли и судоходства. После Октябрьской революции 
1917 г. и признания независимости Польши при посредничестве созданной в Петрограде 
Ликвидационной комиссии по делам Королевства Польского получил польское граждан-
ство вместе с женой Анной, русской по происхождению (в разводе перед 1923 г.). С на-
чалом Гражданской войны оказался вновь в Сибири, с мая 1918 г. жил в Омске, начал 
преподавать химию и экономическую географию в местном Политехническом институте 
и Горной академии. Затем оказался в ставке адмирала А. В. Колчака в должности руково-
дителя одного из отделов министерства финансов и редактора издаваемого министер-
ством «Вестника финансов, промышленности и торговли». Как указывалось в аннотаци-
ях Вестника, своей целью журнал ставил «…освещение явлений экономической, хозяй-
ственной и финансовой жизни освобождающегося от ига германо-мадьяро-большевист-
ских угнетателей нашей Родины-России». Примечателен и эпиграф журнала: «Цифры не 
знают партий, но все партии обязаны знать цифры». В 1918–1919 гг. принимал участие в 
фальсификации и раскрытии так называемых документов Сиссона, якобы доказываю-
щих, что большевистское руководство состояло из прямых агентов Германии, управляе-
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мых директивами немецкого Генерального штаба. Для съезда по организации Института 
исследования Сибири (1919 г.) Осендовским был подготовлен доклад «Исследование Си-
бири в связи с финансовой политикой страны». После разгрома Колчака бежал на Вос-
ток, был советником барона Р. Унгерна фон Штернберга в Урге (Монголия), затем эми-
грировал в Харбин. С его именем связывают тайну истории захоронения колчаковского 
золотого запаса в глухой дальневосточной тайге. Осендовский много путешествовал по 
Азии, Африке, Америке, Европе. В 1923 г. издал книгу «Сквозь край людей, зверей и бо-
гов» («Przez kraj ludzi, zwierzqt i bogow»; в русском изд. “Звери, люди, боги”, Рига, 1925) 
о путешествии в 1919–1920 гг. в Тибет и Маньчжурию, в которой дал свою трактовку 
изображения Гражданской войны в Сибири. Эта книга Осендовского была удостоена 
участи обсуждения даже парламентом Англии. После короткого пребывания во Владиво-
стоке Осендовский эмигрировал в Харбин, а затем перебрался в Японию, где работал в 
американской миссии, изучал азиатский рынок, писал путевые заметки. В 1922 г. через 
США Ф. Осендовский возвратился в Польшу и продолжил свою бурную деятельность в 
разных сферах деятельности. Жил в Варшаве и до 1924 г. был профессором Польского 
свободного университета и Высшей школы генерального штаба, преподавал экономиче-
скую и политическую географию в Высшей торговой школе, а также в Школе политиче-
ских наук. Был консультантом при военном министерстве и министерстве торговли. 
В 1923 г. после женитьбы вторым браком на Софии Ивановской-Плошко, скрипачке, про-
фессоре музыкальной консерватории в Варшаве, совершил с ней поездки в Испанию и 
Африку, посылая по ходу своего путешествия репортажи в разные польские и загранич-
ные издания.

В 1926 г. Осендовский стал членом редакционного комитета при Польском туристи-
ческом Клубе, а в 1928 г. был избран вице-президентом данного Клуба. В 1929 г. совер-
шил путешествие по Ближнему Востоку (Сирия, Месопотамия, Палестина). В 1932–
1933 гг. преподавал в Высшей журналистской школе в Варшаве. В 1933 г. был выбран 
президентом Польского товарищества литераторов и журналистов, состоял в Польском 
Пен Клубе. В эти годы им было написано и издано на польском, английском языках не-
сколько десятков приключенческих повестей, исторических романов и книг о путеше-
ствиях по загадочным местам Азии, Африки, Америки, Австралии. В эти годы он имел 
славу одного из самых популярных на Западе писателей, его книги были переведены на 
28 языков! В Лондоне и Нью-Йорке его книги на английском языке выходили подчас 
раньше, чем в Польше. Найденная им «жила» приключенческого жанра и описания лич-
ных рискованных путешествий принесла ему широкую известность. Его называли даже 
«польским Лоуренсом», сравнивая со знаменитым английским разведчиком, действовав-
шим в странах Востока. В 1936 г. за заслуги в области литературы Ф. Осендовский был 
награжден орденом Золотой Лавр. Еще раньше награждался высшим французским орде-
ном Почетного легиона (1927), а также Золотым Крестом заслуги (1935). Был членом 
многих польских творческих обществ и союзов. Входил в состав редакционного комите-
та журнала «Łowiec Polski», в 1937 г. редактировал «Варшавские ведомости», был пре-
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зидентом издательства «Znicz» («Факел»), состоял членом международной организа-
ции пацифистского характера Ali Peoples Association (APA). Во время немецкой оккупа-
ции по-прежнему находился в Варшаве, занимался управлением и продажей нескольких 
десятков домов, принадлежавших евреям в Праге, пригороде Варшавы. Продолжал за-
ниматься литературным творчеством, писал повести (только одна из них была издана в 
годы войны). С 1943 г. состоял в подпольной организации сопротивления. С середины 
1944 г. жил в Жолвене под Варшавой. Умер 3 января 1945 г. в госпитале в Гродзиску 
Мазовецком; похоронен на кладбище в Миланувку.

Источ. и лит.: Краткий биографический словарь преподавателей, ассистентов, лабо-
рантов и научных сотрудников Томского Технологического Института за 25 лет его суще-
ствования с 1900 по 1925 гг. Томск, 1928; Историческая сибирская энциклопедия. Ново-
сибирск, 2009. Т. 2. С. 563; Мichalowski W. St. Testament barona. Warszawa, 1972; 
Współcześni Polscy pisarze i badacze literatury. Słownik biobibliografi czny. Warszawa,1999. 
T. 6. S. 191–198.

ОСЕЦКИЙ ЛЮЦИАН ФРАНЦЕВИЧ
Фельдшер Томской пересыльной тюрьмы и тюремного замка в 1879–1906 гг.

Osiecki Lucjan – felczer więzienia tranzytowego i aresztu w Tomsku w latach 1879–1906

Родился около 1845 г. (на 1907 г. – 62 года). Поступил служить фельдшером в больни-
цу Томской пересыльной тюрьмы 1 мая 1879 г. В 1882 г. по распоряжению начальства 
был переведен на такую же должность в больницу Томского губернского замка. В тюрем-
ном замке заведовал аптекой и лабораторией при больнице. В 1907 г., уже находясь в от-
ставке, подал прошение о назначении единовременного пособия, в котором указывал, что 
почти 27 лет прослужил фельдшером по тюремному ведомству, «непомерно тяжелое пре-
бывание в тюремной атмосфере. Долголетние, сложные, а подчас и непрерывные в тече-
ние нескольких суток труды» повлекли за собою окончательный упадок его сил и рас-
стройство всего организма. Писал, что при получаемом от тюремного ведомства весьма 
ограниченном содержании он, обремененный семьей, теперь находится в крайне беспо-
мощном положении, так как продолжать службу далее ему очень трудно и необходимы 
средства на лечение. В результате рассмотрения ходатайства ему было выделено пособие 
в 300 руб. из средств Томского тюремного комитета попечения о тюрьмах.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 26. Д. 2187. Л. 1–7. 
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ОСКАРБСКИЙ ЮЛИАН ФРАНЦЕВИЧ

Учитель польского языка в Томске в 1921 г.

Oskarbski Julian – nauczyciel języka polskiego w Tomsku w roku 1921

Родился в 1889 г., имел высшее педагогическое образование. В 1920 г. служил в Том-
ске в местном военном лазарете № 9 (ул. Еланская, № 9). В октябре 1920 г. по предложе-
нию польской секции РКП (б), как бывший педагогический работник, «учитель с 16-лет-
ней практикой», был откомандирован на работу учителем «польской школы-коммуны» 
№ 16, организованной польской секцией РКП (б) вместо школы костельного приюта. 
В 1921 г. данная школа называлась 54-й единой советской трудовой школой 1 ступени 
(располагалась в помещениях костельного приюта по ул. Ефремовской, № 7) и Оскарб-
ский состоял в ней учителем пения и рисования.

В феврале 1921 г. по указанию польской секции РКП (б) он был направлен учителем 
польского языка в школу с. Белосток Томского округа, откуда в июле 1921 г. был возвра-
щен и мобилизован в состав польской агитлетучки, призванной заниматься большевист-
ской агитационной пропагандой среди бывших военнопленных и беженцев, возвращаю-
щихся на родину в Польшу.

Источ. и лит.: ЦДНИ ТО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1553. Л. 140, 143; Д. 1554. Л. 57; ГАТО. 
Ф. Р. 28. Оп. 1. Д. 779. Л. 5.

ОССОВСКИЙ ГОТФРИД ОСИПОВИЧ
Геолог, гидролог, археолог во второй половине ХIХ в., 

житель Томска в 1893–1897 гг.

Ossowski Gotfryd – geolog, hydrolog, archeolog w drugiej połowie XIX stulecia, mieszka-
niec Tomska w latach 1893–1897

Родился 8 ноября 1835 г. в семье Юзефа Оссовского, владельца небольшого имения 
Козарновцы Житомирского повета. Семья Оссовских известна в Польше своими гумани-
тарными и патриотическими традициями. Его дед, Михал Оссовски, один из обществен-
ных деятелей Речи Посполитой середины XVIII в., был (вместе с Н. Колонтаем) одним из 
автров так называемой экономической Конституции во время 4-летнего Сейма, память о 
котором была увековечена специальной медалью за разработку финансовых реформ Речи 
Посполитой. После окончания частной гимназии в Житомире Готфрид Оссовский посту-
пил в Киевский университет, но вскоре покинул его из-за преследований студентов рус-
скими властями. В феврале 1855 г. (во время Крымской войны) поступил на военную 
службу в русскую армию, участвовал в обороне Севастополя. В 1859 г. получил чин под-
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поручика и вступил в брак с Любовью Андреевной Бого-
явленской, владелицей деревни Степурины в Орловской 
губернии. Здесь родился их сын Антон, однако вскоре 
этот брак закончился разводом и в дальнейшем Оссов-
ский не любил вспоминать данный период своей жизни. 
В 1862 г. Оссовский вышел в отставку из армии и стал 
работать в Волынском Статистическом комитете и жить в 
Житомире. Здесь всецело посвятил себя наукам археоло-
гии и геологии. Не будучи дипломированным ученым, 
тем не менее с его именем в науке связано многое: откры-
тие нового минерала (волынита), составление геологиче-
ской карты Волыни и археологической карты Королев-
ской Пруссии; исследование нескольких десятков косте-
носных пещер в Галиции и Польше, подготовка работы 
«Доисторические памятники старой Польши». 

С 1874 г. жил в Торуне, в 1879 г. переселился в Краков, 
в 1879–1883 гг. занимался исседованиями пещер в районе Кракова, составлением их кар-
тографии. В 1891 г. по поручению Академии наук Оссовский приступил к составлению 
«Каталога антропологических и археологических коллекций», насчитывающей 9422 
объекта (!), показав здесь свой высокий профессионализм в области музееведения и ар-
хеологии. Однако эта работа не была закончена со скорым выездом Оссовского из Крако-
ва в Сибирь, скорее всего, связанного с потерей покровителей в Академии в лице прези-
дента Академии Юзефа Майера и секретаря Академии Исидора Коперницкого в связи со 
сменой руководства Академией в Кракове. При содействии высокопоставленного чинов-
ника, в прошлом тобольского губернатора Александра Деспот-Зеновича, Оссовский по-
лучил должность техника Сибирского почтового тракта. Живя в Томске с 1893 г., зани-
мался изучением гидрогеологического состояния территории Томского края. Так, в 
1894 г. по поручению Томского губернатора производил геолого-гидрологические иссле-
дования переселенческих участков в Барабинских степях, летом 1895 г. занимался иссле-
дованиями земель в Томском и Мариинском округах, предназначенных для принятия 
переселенцев. По результатам этих исследований сделал обстоятельные отчеты. Прини-
мал также участие в изыскательских работах по устройству в г. Томске водопровода. Яв-
лялся активным членом Общества естествоиспытателей и врачей при Томском универси-
тете, на заседаниях которого сделал ряд докладов, в том числе и о курганах бассейна реки 
Чулыма. Занимался также археологическими раскопками в Барабинской степи: курганов 
железного века и эпохи бронзы в Мариинском уезде Томской губернии. За свои научные 
труды награждался почетными дипломами и медалями в Петербурге, Вене, Париже, Пра-
ге, Кракове, Турине. Работая над 5-м томом исследования «Доисторические памятники», 
умер в Томске 16 апреля 1897 г. Похоронен на лютеранском кладбище. Газета «Сибир-



Поляки в Томске (XIX–XX вв.). Биографии422
ский вестник», извещая о кончине ученого, отмечала, что в его лице «наука теряет ориги-
нального, талантливого самоучку, широко известного ученому миру».

Источ. и лит.: Кузнецов С. К. Г. И. Оссовский. Биографический очерк. 8 ноябрья 1835 
– 16 апреля 1897; Ежегодник по геологии и минерологии России. 1898. С. 1–10; Сибир-
ский Вестник. 1897. 17 апр. (некролог); Encyclopedia popularna PWN. Warszawa, 1992. 
S. 603; Сибирская советская энциклопедия. Т. 1. C. 140–141; Jan Chochorowski. Godfryd 
Ossowski: Аutodidakt, Archaologe, Universalgelehrter // Das Silberne Pferd. Archaologische 
Schatze zwishen Schwarzen Meer und Kaukasus. Berlin, 2011. S. 111–148. 

ОСТРЖИНСКИЙ ЯКОВ-ЛЮДВИГ ВИКЕНТЬЕВИЧ
Чиновник полицейского ведомства в конце ХIХ в.

Ostrzyński Jakub Ludwik – urzędnik resortu policyjnego pod koniec XIX stulecia

Родился около 1837 г. (в 1899 г. – 62 года). Воспитывался в благородном пансионе. На 
службу поступил в мае 1854 г. рядовым 2-го учебного карабинерского полка, вскоре был 
переведен в Кременчугский егерский полк. Потом служил в 8-м запасном батальоне Вла-
димирского пехотного полка. Участвовал в походах в Кронштадт, Красное Село и Нарву. 
В январе 1856 г. произведен в унтер-офицеры, затем – в подпрапорщики, позже – в пра-
порщики. В 1857 г. исправлял должность батальонного адъютанта. 

В марте 1860 г. был уволен со службы в чине поручика. Через восемь лет распоряже-
нием Казанского губернатора был определен помощником пристава полицейского участ-
ка в г. Казани и служил здесь более 24 лет. Имел монаршее благоволение за отличный 
порядок, чистоту и благоустройство, замеченные государем во время пребывания его в 
г. Казани, потом еще дважды получал благодарности от императора России за успешное 
выполнение призыва запасных нижних чинов. Служа в Казани, неоднократно исправлял 
обязанности полицмейстера и дважды казанский губернатор объявлял ему благодарность 
за «вполне успешное исполнение обязанностей». Активно участвовал в работе ряда бла-
готворительных Обществ. Так, состоял членом Комитета Императорского человеколю-
бивого общества, членом Общества попечения о раненых и больных воинах и за работу 
в нем был удостоен знака Красного Креста для ношения на левой стороне груди. За служ-
бу был награжден орденами Св. Анны II и III степеней, Св. Станислава II и III степеней, 
Св. Владимира IV степени и бронзовой медалью в память войны 1853–1856 гг. на Андре-
евской ленте. В 1892 г. Остржинский по прошению был переведен в Томскую губернию 
и назначен Барнаульским окружным исправником, получил чин коллежского советника. 
Но в г. Барнауле Яков Викентьевич не проработал и года – для пользы службы Томский 
губернатор перевел его «на таковую же должность в Кузнецкий округ». Там он прослу-
жил без малого шесть лет. В Сибири был награжден серебряной медалью в память по-
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чившего императора Александра III и темно-бронзовой медалью за всеобщую перепись 
населения империи в 1897 г. Представлялся к ордену за 35 лет службы в классных чинах, 
но отметок о награждении в документах не обнаружено. Согласно прошению, от долж-
ности и службы он был уволен в апреле 1899 г. За многолетнюю и беспорочную службу 
Министерством внутренних дел ему была назначена усиленная пенсия в размере 1000 
рублей в год. Умер через 10 лет после выхода в отставку – 25 января 1909 г. Жена его 
Александра Николаевна уже из г. Симбирска хлопотала о пенсии себе в половинном раз-
мере. Томский губернатор поддержал ее и в том же году она стала получать пенсию в 
размере 500 рублей в год. Детей Остржинские не имели.

Источ. и лит.: Кобелев А. И., Потапов Н. Д. Сквозь завесу времен. Рассекреченные 
судьбы. Барнаул, 2002. С. 140–141.

ОСТРОВСКИЙ СТЕФАН ОСИПОВИЧ
Чиновник Томского общего губернского управления в 1880–1890 гг.

Ostrowski Stefan – urzędnik Gubernialnego Zarządu Ogólnego w Tomsku w latach 1880–
1890

Родился около 1837 г. (в 1919 г. – 82 года) в семье губернского секретаря, дворянина 
Бельского уезда Гродненской губернии. По окончании Аудиторского (военно-юридиче-
ского) училища поступил на службу аудитором в 5-й стрелковый батальон и прослужил 
здесь до 1866 г., имел чин коллежского секретаря. В 1866 г. решением военного полевого 
суда и конфирмации главнокомандующего войсками Варшавского военного округа по 
подозрению в участии в восстании был лишен всех прав и преимуществ, ордена Святого 
Станислава III степени и выслан на жительство под надзор полиции в Тобольскую губер-
нию. 12 марта 1880 г. был принят на государственную службу и зачислен в штат Тоболь-
ского окружного полицейского управления, однако уже через месяц постановлением на-
чальника Томской губернии переведен на должность столоначальника Томского общего 
губернского управления. В конце 1880 г. был награжден знаком Красного креста. В 1881 г. 
за усердную службу награждался денежной премией в 30 руб. из сумм, выделенных ге-
нерал-губернатором Западной Сибири на награждение чиновников. 6 июня 1881 г. был 
назначен полицейским приставом Сенной части Томска, но уже в сентябре этого же года 
назначен исполняющим должность полицейского пристава Томска. За хорошую службу 
в качестве пристава премировался суммой в 100 руб. Денежные премии получал и в по-
следующие годы. В марте 1882 г. по прошению был переведен на службу в губернское 
правление и назначен исполняющим должность начальника 1-го отделения правления. 
Временно выполнял также обязанности секретаря губернского статистического комите-
та, земского заседателя 1-го участка Томского округа. В 1887 г. по выслуге лет получил 
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чин коллежского регистратора и Высочайшим указом было решено не считать препят-
ствием к дальнейшим чинам и наградам его прошлую судимость за исключением полу-
чения знака отличия беспорочной службы и ордена Святого Владимира по выслуге лет. 
Полное помилование получил в 1890 г. Указом Правительствующего Сената от 22 сентя-
бря 1888 г. по выслуге лет, произведен в чин губернского секретаря и награжден орденом 
Святого Станислава III степени. В 1886 г. на основании циркулярного распоряжения ми-
нистра МВД помимо своих прямых служебных обязанностей принял на себя также обя-
занности страхового агента Русского страхового общества от огня по г. Томску. В августе 
1890 г., ссылаясь на домашние обстоятельства и расстроенное здоровье, подал прошение 
об увольнении от службы и должности начальника отделения общего губернского управ-
ления. Выйдя в отставку, продолжал жить с семьей в Томске в собственном доме. Будучи 
членом комитета по управлению хозяйственными делами Томской римско-католической 
церкви, в 1890-е гг. принимал деятельное участие в восстановлении пришедшего в вет-
хость здания костела, в 1890 г. опубликовал в газете «Сибирский вестник» краткий очерк 
истории томской католической общины. Впоследствии состоял членом римско-католиче-
ского благотворительного общества при костеле (1903). Умер 15 декабря 1919 г. и похо-
ронен на католическом кладбище Томска. Был дважды женат. Первым браком на Людо-
вике, урожденной Сповацкой (1844–1882), от которой имел сыновей Александра (1873–
1881), Болеслава (11.07.1877 г. р.), дочерей Юлию-Ольгу (1869–1881) и Софию 
(16.04.1875 г. р.). Вторым браком на дворянке Виленской губернии Эмилии Христофо-
ровне (1848–1907), от которой имел дочерей Марию (26.10.1883 г. р.), Юлию 
(21.02.1886 г. р.) и сына Николая (28.11.1884 г. р.). Вся семья была католического верои-
споведания.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 2284. Л. 1–55; Католический некрополь Томска. 
Томск, 2001. С.248; Сибирский вестник. 1890. № 67.

ОХОЦИМСКИЙ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ
Профессор юридического факультета Томского университета в 1917–1922 гг.

Ochocimski Wiktor – docent, profesor Wydziału Prawa Uniwersytetu w Tomsku w latach 
1917–1922

Родился 17 октября 1880 г. в г. Иркутске в семье киренского мещанина, коллежского 
регистратора, католика Николая Матвеевича Охоциского и Варвары Викторовны, право-
славной. Крещен по православному обряду в Николаевской церкви села Карапчанского 
Иркутской епархии. Учился в Иркутской мужской гимназии. Принимал активное уча-
стие в работе социал-демократических организаций Сибири, вступив в ряды Российской 
социал-демократической рабочей партии (РСДРП). После II съезда партии примкнул к 
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меньшевикам. Избирался делегатом от Сибирского союза 
на 4-й (Объединительный) съезд РСДРП, который состо-
ялся в Стокгольме (1906). 

После революции 1905–1907 гг. отошел от активной 
политической деятельности. В 1909 г. выдержал экзамен 
за курс гимназии и был принят на 1-й курс юридического 
факультета Томского университета. Обучаясь в универси-
тете Томска, вследствие бедности пользовался стипенди-
ей г. Иркутска. По окончании полного курса наук выдер-
жал экзамен в юридической испытательной комиссии Ка-
занского университета и в октябре 1912 г. был удостоен 
диплома I степени. В ходе испытательного экзамена, как 
человек бедного состояния, был освобожден от необходи-
мости обязательного денежного взноса в 20 руб. С 17 октября 1913 г. был принят на 
службу ассистентом юридического кабинета юридического факультета Томского универ-
ситета. С 29 апреля 1915 г. исполнял должность младшего ассистента того же факультета. 
С апреля по сентябрь 1916 г. был командирован в Казань для занятий в библиотеке Казан-
ского университета и сдачи магистерского экзамена при кафедре римского права. После 
сдачи экзамена и прочтения пробных лекций 14 марта 1917 г. был принят в число приват-
доцентов Томского университета по кафедре римского права с поручением чтения курса 
лекций и ведения практических занятий по римскому праву. В первом полугодии 1917/18 
уч. г. заведовал юридическим кабинетом. С 18 октября 1918 по июль 1920 г. – доцент 
Иркутского университета. 1 июля 1920 г. вновь вернулся в Томск и до 26 июля l922 г. – 
профессор, заведующий кафедрой частного права факультета общественных наук (ФОН) 
Томского университета. Читал курсы: судебное право; частное право; гражданское право; 
общее учение о суде. Вел практические занятия и семинарий по гражданскому праву. 
В 1927–1937 гг. состоял профессором факультета права и хозяйства Саратовского уни-
верситета. Занимался вопросами семейного права, теорией и историей проблемы испол-
нения по обязательствам. Умер в 1942 г.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 102. Оп. 1. Д. 823; Оп. 9. Д. 397; ГАТО. Ф. 10. Оп. 4. Д. 1824. 
Л. 1031; Список студентов и слушателей Томского университета на 1909–1910 уч. год. 
Томск. 1910. С. 180; Саратовский университет. 1909–1959. Саратов, 1959; Профессора 
Томского университета. Биографический словарь. 1917–1945. Томск, 1998. Вып. II. 
С. 340–341.
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ПАВЛОВИЧ ВИКЕНТИЙ АДАМОВИЧ

Столяр в депо железнодорожной станции Томск-II в 1903–1926 гг., 
член Российской социал-демократической рабочей партии с 1903 г.

Pawłowicz Wincenty – cieśla w warsztatach naprawczych stacji kolejowej Tomsk II w la-
tach 1903–1926, członek RSDPR od roku 1903

Родился в 1871 г. в д. Буцелянской Жгуменского уезда Минской губернии в семье 
мещанина Адама Павловича, занимавшегося хлебопашеством. Окончил двухклассное 
приходское училище. После смерти отца в возрасте восьми лет вынужден был помогать 
семье, в которой было еще четверо младших братьев и сестер. По настоянию дяди он до-
полнительно окончил двухклассное ремесленное училище и в возрасте 14 лет поступил 
работать учеником столяра в главные мастерские Либаво-Ровенской железной дороги в 
г. Гомеле, где проработал до призывного возраста. От призыва на военную службу, как 
имеющий льготу 2-го разряда, был освобожден. Поехал в Москву и поступил в мастер-
ские Московско-Курской железной дороги, где и прослужил два с половиной года, затем 
с товарищем решил поехать в Сибирь. Сначала работал столяром в типографии Яковлева 
в г. Томске, затем перешел работать столяром в железнодорожное депо станции Томск-II. 
Принимал участие в работе подпольных студенческих кружков, в 1903 г. вступил в 
РСДРП, в период революционных событий 1905 г. участвовал в подготовке вооруженно-
го выступления. В 1906 г. примкнул к большевикам, в 1907 г. у себя на квартире оборудо-
вал тайную типографию. 

После Февральской революции 1917 г. рабочими станции Томск-II был выбран в со-
став городского Совета рабочих и солдатских депутатов. Состоял в отряде Красной гвар-
дии, принимал участие в разгоне областной эсеровской Думы. С приходом в город власти 
адмирала Колчака занимался подпольной агитационной работой среди рабочих железно-
дорожного депо, был арестован колчаковской контрразведкой, но сумел освободиться. 
С восстановлением в Томске советской власти был назначен в организационное бюро 
профсоюзов, где работал в качестве председателя квартирно-жилищной комиссии. В мае 
1921 г. был назначен инспектором по охране труда. В сентябре 1921 г. был командирован 
в губернский продовольственный комитет, но из-за отказа участвовать в продразверстке 
был исключен из членов РКП (б), однако вскоре вновь был восстановлен в рядах РКП (б). 
Продолжил работать столяром в депо станции Томск-II. Как старый член партии с доре-
волюционным стажем был избран в состав Сибкрайкома РКП (б). В 1924 г. работал осво-
божденным секретарем партийной ячейки железнодорожной станции Томск-II, которая 
входила в состав 2-го райкома РКП (б). Однако по отзыву секретаря райкома партии на 
этом посту «особых организаторских и административных способностей не проявил, по-
литически развит удовлетворительно, но имеет среди партийцев ячейки авторитет и ува-
жение как старый партиец». Во время очередной партийной чистки был подвергнут про-
верке и проработке из-за того, что с 1913 по 1915 гг. на имя жены при своем доме имел 
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розничную бакалейную лавку «с выпивкой и закуской». За такое несоответствие мораль-
ному облику старого революционера-подпольщика он был лишен своего дореволюцион-
ного партийного стажа. Умер 7 января 1927 г.

Источ. и лит.: Архив В. А. Ханевича. 

ПАВЛОВСКИЙ ВЛАДИСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ
Инженер путей сообщения, начальник Сибирской железной дороги в 1896–1899 гг.

Pawłowski Władysław – inżynier transportu, naczelnik Kolei Syberyjskich w latach 1896–
1899

Родился в 1844 г. в семье потомственных дворян Витебской губернии. По окончании 
института Инженеров путей сообщения в 1866 г. начал службу в обществах частных же-
лезных дорог при сооружении и эксплуатации железных дорог: Курско-Харьково-Азов-
ской, Московско-Ярославской, Петергофской и Балтийской, в Техническо-инспекторском 
комитете железных дорог. Работал начальником Муромской, Самаро-Уфимской железных 
дорог. В 1894 г. был назначен помощником начальника работ по сооружению Западно-Си-
бирской железной дороги и заведующим временной эксплуатацией этой дороги, а 8 сен-
тября 1896 г. был утвержден начальником Западно-Сибирской железной дороги и состоял 
в этой должности до 1 января 1900 г., когда при слиянии Западной и Средне-Сибирской 
железных дорог в одну Сибирскую был назначен начальником этой соединенной дороги. 

За время шестилетней службы на Сибирской дороге много сделал не только по орга-
низации железнодорожного строительства, но и «оживлению и развитию обширного и 
богатого края». По отзывам, отличался требовательностью в исполнении каждым служа-
щим своих обязанностей, но в то же время благодаря своей доброте, отзывчивости и 
полной доступности к себе подчиненных снискал их любовь и глубокое уважение.

Источ. и лит.: Сибирский торгово-промышленный календарь за 1901 г. С. 145–146.
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ПАВСКИЙ СЕРГЕЙ СТАНИСЛАВОВИЧ
Художник-график, житель Томска с 1985 г.

Pawski Sergiusz—malarz, mieszkaniec Tomska od roku 
1985

Родился 30 ноября 1955 г. в Анжеро-Судженске Кеме-
ровской области. Его дед, Павский Георгий Михайлович 
(1891–1938), уроженец с. Камышенка Алтайского края, 
сын священника. Закончил Томскую духовную семина-
рию, в годы Первой мировой войны служил подпоручи-
ком, с 1918 по 1919 г. мобилизован в армию адмирала 
Колчака, в 1920 г. служил в Красной армии. С 1922 по 

1927 гг. отбывал заключение в г. Ярославле. После освобождения работал учителем в 
школах Алтайского края. В 1938 г. с семьей переехал в с. Ново-Кусково под Томском, 
9 июня 1938 г. был арестован и по обвинению в участии к-р националистической поль-
ской организации, 16 октября 1938 г. расстрелян. Его жена, Павская Зинаида Кронидов-
на, урожд. Кармальская, после ареста мужа осталась одна с малолетними сыном Станис-
лавом, дочерьми Александрой и Октябриной. Родители: отец – Павский Станислав Геор-
гиевич – железнодорожник, мать – Павская Елизавета Васильевна – педагог. Детство и 
юность Сергея Павского прошли в г. Тайге. Художественное образование получил в 
Ярославском художественном училище (1973–1979), затем – Московском государствен-
ном художественном институте им. В. И. Сурикова (1979–1985). Его педагогами были 
известные графики Б. А. Успенский, А. Б. Якушин, Н. Л. Воронков. Еще будучи студен-
том, начал участвовать в городских, республиканских и международных выставках. 
В Томске живет с 1985 г. Принят в члены Союза художников России (1989). Заслуженный 
художник России (2004). Автор портретов, пейзажей, тематических композиций. Работа-
ет в технике литографии, офорта, рисунка, много работает в области художественного 
проектирования, графического дизайна. Его работы находятся в собраниях музеев, рос-
сийских и зарубежных частных коллекциях. Неутомимый путешественник, страстный 
рыболов и охотник – Сергей Павский постоянно в движении. Таймыр, Хакасия, Тыва, 
Горная Шория, любимый Дальний Восток, малые и большие реки Томской области – 
можно долго перечислять места, которые являются исходной точкой его работ. Работы 
художника различны по жанрам и технике. Главное, они всегда выполнены на том высо-
ком уровне профессионализма, который и создает собственный стиль мастера. Семья: 
жена Светлана Петровна, дочь Евгения, сын Георгий, названный в память о репрессиро-
ванном деде. 

Источн. и лит.: Жертвы политического террора в СССР// Электронная база данных; 
Бакшт Л. Резец, открывающий жизнь // Красное Знамя. 1996. 24 сент. 
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ПАРШЕНСКИЙ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ

Советник Томской казенной палаты в 1841–1844 (?) гг.

Parszeński Aleksy – radca Izby Skarbowej w Tomsku w latach 1841–1844 (?)

Родился около 1800 г. (в 1844 г. – 44 года), из обер-офицерских детей. Служить начал 
в 1817 г. в Вологодской губернии подканцеляристом в Никольском уездном суде. В 1821 г. 
переведен в Вологодское губернское правление. Затем служил помощником надзирателя 
питейного сбора в Вологодской и Вятской губерниях, в штате Вятской казенной палаты. 
В 1835 г., имея уже чин титулярного советника и служа в должности бухгалтера казенной 
палаты, был зачислен на службу в Западную Сибирь с производством в чин коллежского 
асессора и определен в штат Тобольской казенной палаты столоначальником. В марте 
1837 г. переведен в Томск на должность столоначальника по хозяйственному отделению 
Томской казенной палаты. В 1838 г. получил благодарность генерал-губернатора Запад-
ной Сибири князя Горчакова «за успешное решение дел и бумаг и найденный при реви-
зии порядок». В 1840 г. награжден знаком беспорочной службы за 15 лет. В апреле 1841 г. 
был перемещен на должность советника казенной палаты по питейно-соляному отделе-
нию и назначен членом комиссии по постройке винокуренного завода на р. Керев. 
В 1843 г. по Указу Правительствующего Сената награжден чином надворного советника. 
В 1844 г. был холост.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 354. Л. 174–181. 

ПАЦЕВИЧ ВАСИЛИЙ ВИКТОРОВИЧ
Ученый-электротехник, доктор наук, профессор, 

преподаватель ТПИ-ТПУ с 1960 г.

Pacewicz Wasyl – naukowiec elektrotechnik, dr hab., profesor wykładowca Politechniki 
Tomskiej od roku 1960

Родился 6 января 1936 г. на ст. Топчиха Алтайского края. Родители: отец – Пацевич 
Виктор Адольфович, рабочий ст. Топчиха Западно-Сибирской ж.д.; мать – Пацевич Ма-
рия Михайловна, домохозяйка. В 1953 г. окончил Топчихинскую среднюю школу, в 1958 г. 
– ТПИ (с отличием), получив диплом инженера-электрика. В 1960–1963 гг. обучался в 
аспирантуре при ТПИ. С 1958 г. – работа в ТПИ и НИИЯФ при ТПИ в должностях асси-
стента, старшего преподавателя, доцента. 1968–1987 гг. – старший научный сотрудник; в 
1975–1976 гг. – руководитель сектора НИИ ЯФ при ТПИ; с января 1987 г. – профессор 
кафедры Теоретические основы электротехники (ТОЭ); в 1987–1989 гг. являлся деканом 
ЭЭФ ТПИ. Кандидатскую диссертацию защитил 20 мая 1964 г. Докторская диссертация 



Поляки в Томске (XIX–XX вв.). Биографии430
была защищена 18 апреля 1986 г. в специализированном 
совете Московского энергетического института. Основ-
ное научное направление – теоретические и эксперимен-
тальные исследования электростатических генераторов 
(ЭСГ) – источников постоянного высокого и сверхвысо-
кого напряжения. Соавтор нескольких учебных пособий. 
Награжден медалью «За доблестный труд. В ознаменова-
ние 100-летия со дня рождения В.И. Ленина» (1970). Се-
мейное положение: жена: Пацевич (урожд. Абрамова) Га-
лина Дмитриевна,1931 г. р. Дети: Виктор, 1958 г. р. – ра-
бочий; Михаил,1964 г. р. – рабочий.

Источ. и лит.: Профессора Томского политехническо-
го университета. 1991–1997 гг. Биографический сборник. 
Томск, 1998. С. 159–160.

ПАЦЫНКО ЭДУАРД-НАПОЛЕОН СТАНИСЛАВОВИЧ
Чиновник Томского губернского управления в 1888–1903 гг.

Pacynko Edward Napoleon – urzędnik w Zarządzie Guberni Tomskiej w latach 1888–
1903

Родился около 1844 г. (в 1888 г. – 44 года) в семье дворян Гродненской губернии. 
Окончил гимназию в Гродно. В период Польского восстания 1863 г. по конфирмации по-
мощника командующего войсками Виленского военного округа был, как неблагонадеж-
ный в политическом отношении, в административном порядке сослан на житье в Тоболь-
скую губернию. В 1872 г. получил Высочайшее соизволение о поступлении на государ-
ственную службу в Сибири и был зачислен в штат Тобольского губернского суда на долж-
ность помощника столоначальника следственного отделения. Через три месяца службы 
повышен до должности столоначальника. В 1875 г. по семейным обстоятельствам вышел 
в отставку, а в середине января 1876 г. вновь был принят на службу помощником столо-
начальника Тюменского общего губернского управления. Через год службы назначен за-
седателем Тюкалинского окружного суда, замещал окружного судью. За свой добросо-
вестный труд в 1878 г. был награжден денежной премией в 20 руб. В мае 1878 г. был ут-
вержден царем в звании директора Тюкалинского отделения Попечительства о тюрьмах. 
В июне 1878 г. в отношении его также Высочайше было велено не считать его прошлую 
судимость и ссылку препятствием к получению по службе наград и других преимуществ, 
кроме получения по выслуге лет ордена Св. Владимира и знака отличия беспорочной 
службы. В начале 1880 г. по выслуге лет Пацынко был произведен в чин 14-го класса. За 
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усердие к службе поощрялся небольшими денежными суммами и благодарностями гу-
бернатора. В начале 1882 г. был назначен земским заседателем одного из участков То-
больского округа и служил здесь около года, в июне 1882 г. получил очередной классный 
чин. С конца 1883 г. стал служить в должности Тюменского окружного стряпчего, а через 
два года службы назначен судебным следователем по Тобольской губернии. В сентябре 
1886 г. приказом по ведомству Министерства юстиции был по прошению от должности 
уволен. В феврале 1888 г. Пацынко по прошению был принят на службу по Томской гу-
бернии и назначен столоначальником одного из отделений Томского губернского правле-
ния. В начале 1890 г. был направлен земским заседателем в Кузнецком округе, где его 
застало извещение о производстве в чин коллежского секретаря со старшинством, а в 
1892 г. последовало производство в титулярные советники. В октябре 1892 г. возвратился 
в Томск и вновь был причислен к губернскому правлению в должности столоначальника. 
Указом Правительствующего Сената от 21 октября 1893 г. произведен в чин коллежского 
асессора, в 1901 г. – в чин надворного советника. Был женат на дочери потомственного 
дворянина Стефании Игнатьевне Лютык (1864–1899). В браке с ней имел двух сыновей 
и трех дочерей: Стефанию (1.03.1878 г. р.), Станислава (23.03.1890 г. р.), Казимира 
(9.04.1893 г. р.), Софию (3.09.1894 г. р.), Марию (25.04.1896 г. р.). Вся семья была католи-
ческого вероисповедания. В 1899 г. его семью постигло горе – 7 июля 1899 г. умерла жена 
Стефания, оставив на него четырех малолетних детей. В 1901 г. Пацынко был перемещен 
на должность делопроизводителя врачебного отделения губернского управления и, по 
отзыву губернского врачебного инспектора, вполне справлялся с возложенными на него 
обязанностями: в канцелярии врачебного управления царил порядок и «отсутствовала 
медлительность в делопроизводстве». Однако расстроенное здоровье не позволило про-
должить службу, и в конце 1902 г. он подал прошение об отставке и назначении усилен-
ной пенсии. В результате поддержки губернского начальства ему была назначена усилен-
ная пенсия в 500 руб. в год из государственного казначейства. Однако воспользоваться 
назначенной пенсией он не смог. 15 января 1904 г. Э. Пацынко скончался и был похоро-
нен на католическом кладбище Томска. Назначенная пенсия была оставлена его несовер-
шеннолетним детям, ставшим после смерти отца круглыми сиротами.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 70. Д. 43. Л. 1–154; Католический некрополь г. Томска. 
Томск, 2001. С. 103, 136, 150.
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ПЕВНИЦКИЙ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ

Чиновник Томского губернского правления в 1836–1847 (?) гг.

Piewnicki Aleksander – urzędnik Zarządu Gubernialnego w Tomsku w latach 1836–
1847 (?)

Родился около 1817 г. (в 1840 г. – 23 года) в обер-офицерской семье православного 
вероисповедания. Служить начал с 1833 г. копиистом во Владимирском губернском прав-
лении и к 1835 г. дослужился до должности писца 1-го разряда. В 1836 г. по прошению 
принят на службу по Томской губернии и по прибытии в Томск зачислен в штат канцеля-
рии Томского губернского правления, через месяц перемещен в штат канцелярии Том-
ской губернской строительной комиссии. В начале января 1839 г. по прошению переве-
ден на должность секретаря Барнаульского земского суда. В 1841 г. произведен в чин гу-
бернского секретаря. В 1842 г. назначен заседателем по кормчей части. В 1844 г. переве-
ден на должность заседателя Барнаульского окружного суда, в 1845 г. переведен на долж-
ность заседателя земского суда в Барнауле. В 1846 г. произведен в коллежские секретари. 
В 1846 г. женился.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 271. Л. 653–654; Д. 354. Л. 686–689; Д. 447. 
Л. 840–844.

ПЕКАРСКИЙ ВИКЕНТИЙ ВИКЕНТЬЕВИЧ
Кардиохирург, академик Российской академии медицинских наук

Piekarski Wincenty – kardiochirurg, profesor, członek Rosyjskiej Akademii Nauk Me-
dycznych

Родился 2 февраля 1937 г. в пос. Самусь под г. Томском в польской семье. Его отец, 
Пекарский Викентий Данилович (1892–1956), родом из г. Тюмени, до революции 1917 г. 
служил в Морфлоте, затем работал капитаном речного пароходства на Оби, был награж-
ден орденом Ленина. Мать, Марианна Георгиевна Ковецкая (1909–1981), из семьи служа-
щего, родом из г. Николаевска-на-Амуре. После окончания Томского медицинского ин-
ститута в 1934 г. она работала главным врачом и акушером-гинекологом Самусьской 
больницы Водздравотдела. В 1962–1966 гг. заведовала женской консультацией в г. Туап-
се. В 1966 г. вернулась в Томск и до 1975 г. работала врачом-гинекологом родильного 
дома № 2. Общий врачебный стаж ее работы насчитывает 41 год. М. Г. Пекарская была 
награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» (1945) и «За трудовую доблесть» (1951). В семье Пекарских было двое детей – 
Розалия и Викентий. Розалия, 1930 г. р., работала инженером Всесоюзного объединения 
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«Томлеспром». Викентий Пекарский после окончания Са-
мусьской средней школы в 1954 г. поступил на лечебный 
факультет Томского медицинского института. На 3-м кур-
се он начал заниматься в научном студенческом кружке на 
кафедре общей хирургии под руководством профессора 
С. П. Ходкевича. В 1959 г. окончил Томский медицинский 
институт. После окончания института работал в торакаль-
ном отделении Томского противотуберкулезного диспан-
сера анестезиологом и хирургом. Предложил новый спо-
соб определения операционной кровопотери методом из-
мерения электропроводности крови. В 1965 г. Пекарский 
впервые в Томске начал проводить операции на сердце, 
возглавив областной кардиохирургический центр. 
С 1965 г. стал работать на кафедре общей хирургии Том-
ского медицинского института и прошел путь от асси-
стента до руководителя кафедры. В 1965 г. защитил кандидатскую диссертацию, а в 
1972 г. стал доктором медицинских наук. В 1974 г. был избран на должность заведующе-
го кафедрой общей хирургии ТМИ. Вся научная и практическая деятельность В. В. Пе-
карского была посвящена актуальным вопросам кардиохирургии, кардиологии, рекон-
структивной и восстановительной хирургии, а также патофизиологии экстремальных 
состояний. В 1980 г. возглавил отдел электрической стимуляции сердца Сибирского фи-
лиала Всесоюзного кардиологического научного центра АМН СССР в Томске. Им было 
получено 25 авторских свидетельств и патентов на изобретения, опубликовано около 300 
работ, в т. ч. 5 монографий. Под руководством В. В. Пекарского разрабатывались методы 
хирургического лечения больных миопатией, был создан автоматический электростиму-
лятор желудочно-кишечного тракта. В 1985 г. Пекарский начал комплексные исследова-
ния в области автоматической дефибрилляции сердца. Впервые в стране эксперимен-
тально обосновал и внедрил в клиническую практику метод низкоэнергетической карди-
оверсии-дефибрилляции сердца. В 1987 г. В. Пекарский создал и возглавил в НИИ карди-
ологии Томского научного центра РАМН отдел сердечно-сосудистой хирургии, где про-
водил весь спектр сердечно-сосудистых вмешательств, а также уникальные операции в 
области хирургического лечения осложненных форм ишемической болезни сердца и на-
рушений ритма. Являлся членом правления Международного общества электрокардио-
стимуляции и электрофизиологии сердца в Вашингтоне (1991). С 1992 г. входил в пре-
зидиум Российской ассоциации сердечно-сосудистых хирургов, был одним из редакто-
ров Большой медицинской энциклопедии по разделу «Кардиохирургия, трансплантация 
ор ганов и тканей». Член-корреспондент АМН СССР (1980). Академик РАМН (1993). 
В 1975–1991 гг. состоял в КПСС, избирался членом парткома института. Обладал острым 
умом, нестандартным мышлением, художественным вкусом, жизнелюбием. Был блестя-
щим лектором и педагогом, требовательным и взыскательным как к себе, так и к учени-
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кам и коллегам. Был чрезвычайно вспыльчивым по натуре, но столь же отходчивым. Его 
волшебные руки, нежные и сильные, способны были чувствовать и укрощать чужую 
боль. Со своими бывшими пациентами Пекарский дружил и поддерживал связи. Любил 
водить машину и мог запросто поехать в деревню навестить пациента, которого лечил. 
А еще самозабвенно любил музыку, особенно классическую. Его любимое произведе-
ние – 2-й концерт для скрипки с оркестром Н. Паганини. Он сам играл на многих ин-
струментах, но скрипку предпочитал всем остальным: звуки скрипки могли заставить 
его забыть обо всем, доставляли удовольствие, вдохновляли. Умер В. В. Пекарский 1 де-
кабря 1994 г. в Томске. Был женат на Ларисе Михайловне (дев. Рек, 1937 г. р.). Она окон-
чила ТМИ, врач-оториноларинголог, работала в томской поликлинике № 2. Их дети: 
Марианна (1961 г. р.), окончила ТМИ, доктор медицинских наук, старший научный со-
трудник отделения сердечно-сосудистой хирургии НИИ кардиологии ТНЦ СО РАМН; 
Екатерина (1969 г. р.), окончила ТМИ, кандидат медицинских наук, научный сотрудник 
отделения сердечно-сосудистой хирургии НИИ кардиологии ТНЦ СО РАМН. В память о 
В. В. Пекарском на зданиях НИИ кардиологии и главного корпуса СибГМУ в 1997 г. уста-
новлены мемориальные доски, его имя присвоено средней школе пос. Самусь, в которой 
он учился.

Источ. и лит.: Пекарский В. В. // Большая медицинская энциклопедия. 3-е изд. М, 
1982. Т. 18; Томский научный центр. 20 лет (1979–1999) . Томск, 1999; Профессора меди-
цинского факультета Императорского (государственного) Томского университета – Том-
ского медицинского института – Сибирского государственного медицинского универси-
тета (1878–2003): Биогр. словарь. Томск, 2004. Т. 2; Федорова Г. Ф, Резников С. Г. Меди-
цинские династии Западной Сибири в историко-биографических очерках (конец ХIХ – 
ХХ вв.). Омск, 1999; Томск от А до Я. Энциклопедия города. Томск, 2004. С. 252; Энци-
клопедия Томской области. Томск, 2009. Т. 2. С. 560.

ПЕЛИОШЕВСКИЙ ВЛАДИСЛАВ ИВАНОВИЧ
Томский окружной исправник в 1913–1916 гг.

Peloszewski Władysław – urzędnik szczebla okręgowego w Tomsku w latach 1913–1916

Родился 10 августа 1880 г. в семье мещан, католиков г. Плоцка. После окончания Ко-
миссаровского военного училища в 1900 г. был принят на службу на правах вольноопре-
деляющегося 2-го разряда в 3-й гренадерский Перновский полк короля Фридриха Виль-
гельма IV. Через год службы переведен в младшие унтер-офицеры. В 1902 г. был уволен 
в запас. С началом русско-японской войны в 1905 г. пошел добровольцем в действующую 
армию. В составе Восточно-Сибирского стрелкового имени генерал-адъютанта графа 
Муравьева-Амурского полка Маньчжурской армии участвовал в боевых действиях про-



435Поляки в Томске (XIX–XX вв.). Биографии
тив неприятеля, проявил в боях мужество и храбрость. За отличие в делах против япон-
цев и «твердое знание» службы был произведен в старшие унтер-офицеры, а затем за 
мужество и храбрость повышен до чина зауряд-прапорщика. Во время атаки укрепления 
Хегаутай в бою с японцами был ранен в правую руку с раздроблением кости. Приказом 
главнокомандующего в 1905 г. за мужество и храбрость, «оказанные разновременно» в 
боях с японцами был награжден знаками отличия военного ордена III и IV степеней. 
В 1906 г. был из армии уволен в запас и исключен из списка полка. Через год, уже не на-
ходясь на военной службе, получил сообщение о производстве в воинское звание прапор-
щика. 23 сентября 1906 г. был принят на государственную службу в качестве помощника 
полицейского пристава г. Иркутска. Приказами Иркутского губернатора неоднократно 
поощрялся благодарностями за умелую распорядительность по раскрытию преступле-
ний, в их числе благодарность за успешные и энергичные действия «по обнаружению 
злоумышленников», совершивших в ночь на 31 октября 1910 г. ограбление в г. Иркутске 
Казанской церкви. В августе 1909 г. был назначен исполняющим должность пристава 2-й 
части г. Иркутска и 18 июня 1911 г. утвержден в должности пристава. 18 июня 1911 г. был 
утвержден приставом 2-й части Иркутска. Проживая в Иркутске, женился на иркутской 
мещанке Анне Еремеевне, родилась дочь Ольга (2.06.1912 г. р.). Приказом по граждан-
скому ведомству от 4 октября 1911 г. по выслуге лет был произведен в коллежские реги-
страторы. Однако в конце 1911 г. неожиданно для себя был отстранен от службы с назна-
чением служебного расследования. Поводом для этого послужил донос одного из жите-
лей Иркутска о том, что Пелиошевский со своими сослуживцами якобы совершил слу-
жебный подлог, выписав фиктивную справку ссыльному (впоследствии данное обвине-
ние не подтвердилось и все обвинения с него были сняты). Не дожидаясь конца рассле-
дования и заручившись рекомендацией Иркутского губернатора Бантыша, подал проше-
ние о переводе в Томскую губернию и приказом Томского губернатора от 14 декабря 
1911 г. был назначен исполняющим должность пристава 2-го участка г. Томска. В это же 
время в Томске полицейскими чиновниками служили поляки Валериан Закржевский (по-
мощником пристава 3-го участка), Лодзейский (приставом 3-го участка), Якубовский 
(помощником пристава 5-го участка). В конце 1911 г. Пелиошевский был принят на служ-
бу в качестве пристава 2-го участка г. Томска и тут же временно отправлен «для исполне-
ния некоторых обязанностей» по должности помощника полицмейстера. Ему было по-
ручено сформировать стражу ночной охраны города, организовать их обучение, а также 
осуществлять надзор «за правильной постановкой и исполнением службы постовых, за 
извозчиками и исправным содержанием улиц и площадей, надзор за поддержанием по-
рядка в публичных местах». 1 февраля 1912 г. был назначен временно исполнять долж-
ность Змеиногорского уездного исправника с годовым жалованьем в 2100 руб. Для его 
переезда к новому месту службы томский полицмейстер Шеремет выхлопотал у губерна-
тора пособие, отметив в рапорте, что Пелиошевский находится в крайне тяжелых мате-
риальных условиях и для «облегчения переезда к месту службы» нуждается в деньгах. 
В этом же рапорте указал, что за время службы в Томске Пелиошевский «крайне добро-
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совестно отдавался службе» и что благодаря его стараниям и усилиям команда городовых 
«приобрела воспитание в знании обязанностей службы». В этом же году по выслуге лет 
Пелиошевскй получил чин губернского секретаря. Утверждение в следующем чине кол-
лежского секретаря состоялось только в 1916 г. Назначался председателем уездного по 
воинской повинности присутствия и уездного комитета попечительства о народной трез-
вости. 11 июня 1913 г. приказом губернатора Пелиошевский был назначен исполняющим 
должность томского уездного исправника, а 15 июля на него дополнительно была воз-
ложена обязанность руководить Томским уездным присутствием по воинской повинно-
сти. Также возглавлял комиссии по оценке земель, отчуждаемых для надобностей Алтай-
ской и Кольчугинской железных дорог, избирался членом уездного училищного совета. 
В конце 1913 г. ему была объявлена Томским губернатором благодарность с опубликова-
нием в «Губернских ведомостях». В публикации, в частности, говорилось, что «полезная 
деятельность губернского секретаря Пелиошевского, еще в бытность его Змеиногорским 
исправником, обратила на себя внимание губернатора и побудила к перемещению его на 
должность Томского исправника, т. е. в уезд, где полицейская часть была поставлена 
много ниже прочих уездов губернии». Далее указывалось, что вступив в новую долж-
ность Пелиошевский с первых дней своей деятельности проявил «всю свою служебную 
неутомимость и разумное, без лишнего формализма, отношение к своим обязанностям. 
Вникая по существу в каждое дело, он успел за короткое время пребывания в должности 
Томского исправника, в некоторых случаях водворить порядок там, где он отсутствовал; 
в других осветить положение неудовлетворительно поставленного дела и тем дал воз-
можность губернатору принять соответствующие меры к его упорядочиванию. При этом 
Пелиошевский всегда проявлял живую инициативу и жизненное отношение к возникав-
шим перед ним вопросам». 

28 января 1914 г. был утвержден пожизненным членом-соревнователем Император-
ского человеколюбивого общества с правом ношения специального Высочайше утверж-
денного бронзового знака этого общества. С началом войны усиленно занимался вопро-
сами мобилизации, за что приказом по гражданскому ведомству от 21 ноября 1915 г. «за 
труды по мобилизации 1914 г.» был награжден орденом Св. Станислава III степени. До 
этого награждался за службу по гражданскому ведомству и общественную деятельность 
светло-бронзовой медалью на Владимирской ленте в память столетия войны 1812 г.
(1913); медалью в память 300-летия царствования дома Романовых (1913); бронзовым 
знаком Императорского человеколюбивого общества, серебряным и золотым знаками 
«По усилению военного флота России» (1914). Приказом томского губернатора от 7 ян-
варя 1916 г. был назначен председателем уездного комитета по докладам о предоставле-
нии отсрочек по призывам в действующую армию. В феврале 1916 г. Пелиошевский по-
дал губернатору рапорт об отставке, в котором указал, что он как прапорщик запаса, Ге-
оргиевский кавалер и участник русско-японской войны имеет желание добровольцем 
вступить в ряды «нашей доблестной армии» и поэтому просит отставки от должности и 
службы. Одновременно с этим рапортом 17 февраля 1916 г. подал прошение об отставке 
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на имя царя, в котором указал, что семейные обстоятельства лишают его возможности в 
дальнейшем продолжать службу. По другой версии, с должности томского уездного ис-
правника был уволен из-за жалоб, поданных на него административно-ссыльными На-
рымского края после посещения Нарымского края с ревизией высокопоставленного чи-
новника МВД Софронова. Так или иначе, но приказом губернатора от 22 февраля 1916 г. 
Пелиошевский по прошению был уволен в отставку от должности и службы. О дальней-
шей его судьбе сведения отсутствуют.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 70. Д. 1135. Л. 1–260; Список лиц служащих по ведом-
ству МВД на 1913 г. СПб., 1913. Ч. 2. С. 725; Зиновьев В. П. За штатом. г. Нарым в ХIХ 
– нач. ХХ вв. // Земля Парабельская. Томск, 1996. С. 148; Нарымская ссылка (1906–
1917 гг.): сб. документов и материалов о ссыльных большевиках / Э. Ш. Хазиахметов. 
Томск, 1970. С. 152.

ПЕЛИССКИЙ СИГИЗМУНД ИГНАТЬЕВИЧ
Полицейский чиновник в конце ХIХ в.

Peliski Zygmunt – urzędnik policyjny pod koniec XIX stulecia

Родился около 1845 г. (в 1863 – 18 лет) в семье потомственных дворян Шавельского 
уезда Ковенской губернии. Получил домашнее образование. В 1864 г. «за принадлеж-
ность к вооруженной шайке мятежников» по конфирмации военного начальника г. Тель-
ши по лишении всех прав и преимуществ был сослан на жительство в Томскую губернию 
и определен на жительство в г. Барнаул, затем переведен в г. Устькаменогорск. Под стро-
гим надзором полиции состоял с 25 ноября 1864 г., получал от казны кормовых денег по 
6 коп. в сутки, поведения был «приличного». В 1874 г., освободившись от надзора поли-
ции, убыл в г. Омск, получив от Семипалатинской администрации вид с отметкой в нем 
о том, что имеет право поступить на государственную и общественную службу. В 1880 г. 
обратился к Томскому губернатору с ходатайством о принятии на государственную служ-
бу. Томский губернатор для принятия решения запросил Семипалатинского начальника 
области выяснить о том, применялось ли к Пелисскому Высочайшее повеление от 4 ян-
варя 1874 г. и имеет ли он право поступления на государственную службу. Получив бла-
гоприятное для себя решение, он покинул Устькаменогорск и переехал в г. Томск. В на-
чале 1881 г. по постановлению Томского губернатора был определен на службу столона-
чальником в Томское городовое полицейское управление, 24 марта 1881 г. переведен по-
лицейским надсмотрщиком в г. Каинск. 1 сентября 1881 г. начальником губернии назна-
чен смотрителем тюремного замка в г. Каинске, но 4 марта 1882 г. вновь возвращен на 
службу полицейским надзирателем г. Каинска. 20 июня 1883 г. каинским окружным ис-
правником был рекомендован губернатору на должность земского заседателя 3-го участ-
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ка Каинского округа, характеризовался как чиновник «добросовестный и распорядитель-
ный». Был женат на дочери титулярного советника Марии Николаевне Кошкадамовой, с 
которой имел сына Леонида (20.05.1873 г. р.) и дочь Валерию (29.03.1882 г. р.). Жена и 
дети были православного вероисповедания. Сын Леонид, числящийся в мещанском со-
словии г. Мариинска, в 1908 г. подавал на имя царя прошение о принятии на службу в 
штат Томского губернского правления и непродолжительное время служил в нем в долж-
ности журналиста, затем подал в отставку по семейным обстоятельствам. В 1922 г. Лео-
нид жил в Томске по ул. Киевской № 67.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 2025. Л. 315–316 (формуляр); Ф. 3. Оп. 2. Д. 2054. 
Л. 407; Оп. 70. Д. 762. Л. 1–4; Ф. 104. Оп. 1. Д. 1431. Л. 165; Герасимов Б. Ссыльные по-
ляки в Семипалатинской области. Краткий исторический очерк // Записки Семипалатин-
ского подъотдела Западно-Сибирского отдела Русского географического общества. Се-
мипалатинск, 1918. С. 81–82.

ПЕРКОВСКИЙ ГРИГОРИЙ РОБЕРТОВИЧ
Музыкант-скрипач, преподаватель музыкальных классов Томского отделения 

Императорского музыкального общества в 1893–1895 гг.

Pierkowski Grzegorz – skrzypek, wykładowca klas muzycznych w Tomsku w latach 
1893–1895

До приезда в Томск являлся учеником Московской консерватории класса профессора 
Гржимали. В 1893 г. был приглашен в Томск в открывающиеся музыкальные классы – 
первое музыкальное учебное заведение в Сибири – в качестве преподавателя игры на 
скрипке. Прибыл в Томск 22 января 1893 г. После ряда организационных работ музы-
кальные классы были открыты 8 февраля 1893 г. На занятия по классу скрипки под руко-
водством Перковского записались 12 чел., в класс фортепиано (под руководством учени-
цы профессора Вилуана Н. Ф. Зубовой) – 12 чел. и 6 чел. в класс пения (под руководством 
В. И. Розеноера). Занятия проходили в здании Бесплатной библиотеки. Возрастной со-
став учащихся был от 8 до 25 лет. Программы преподавания в классах были составлены 
в соответствии с программами Московской консерватории. По уставу доступ к обучению 
был открыт без ограничения возраста лицам всех сословий обоего пола. Уже в 1893 г. со-
стоялись первые публичные концерты учащихся классов, подготовленные с участием 
Перковского. О высоком уровне его преподавания можно судить по программам концер-
тов, данных его учениками. Так, учащиеся класса скрипки уже в первый год своего обу-
чения исполняли 1-ю часть концерта для скрипки Пьера Ж. Роде, Кавантину Раффа, Ва-
риации для скрипки А. Вьетана, часть концерта Джона Б. Виотти, часть сонаты Моцарта 
и другие достаточно сложные произведения. В следующем 1894–1895 уч. г. было уже 
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принято 67 чел., что потребовало и увеличения числа преподавателей. Поскольку было 
много желающих заниматься в классе скрипки, то был приглашен преподаватель 
А. С. Медлин, окончивший под руководством профессра Барцевича в 1894 г. Варшавскую 
консерваторию, а также преподаватель игры на фортепиано А. А. Вивьен. 22 января 
1895 г. состоялся первый концерт учеников музыкальных классов, в том числе и учени-
ков класса скрипки Г. Р. Перковского. Пресса так отреагировала на этот концерт: «Подоб-
ные вечера, кроме чисто педагогической цели для учащихся, имеют в виду также дать 
возможность обществу в лице родителей и родственников учащихся и вообще всех, ин-
тересующихся развитием у нас музыкального образования, ознакомиться с методами му-
зыкального образования в классах специальных музыкальных предметов и с результата-
ми такового». В прессе также отмечалось: «судя по числу лиц, посетивших ученический 
музыкальный вечер 22 января, несомненно, что музыкальные классы Томского отделе-
ния Императорского музыкального общества успели уже завоевать внимание общества, 
а судя по результатам, показанным нам на этом вечере, видно, что дело преподавания 
поставлено в классах хорошо и серьезно». На вторую годовщину музыкальных классов 
газеты писали: «Мы видим зародыш будущего музыкального училища, а может быть, и 
консерватории, в которой наша отдаленная окраина, несомненно, будет нуждаться с под-
нятием общей культуры страны…». Во многом высказанные прогнозы относительно 
перспектив томских музыкальных классов сбылись, но уже без участия Перковского. 
В конце 1895 г. он заболел и в январе 1896 г. скончался, оставив о себе добрую память 
учеников и музыкальной общественности г. Томска.

Источ. и лит.: Сибирский вестник. 1893. № 11,17, 1895. № 10; Куперт Т. Дорогие мои 
земляки. Томск, 1994. С. 73; Еременко Е. П. Музыкальное образование в Томске: истоки 
славных традиций // Образование в Сибири: актуальные проблемы истории и современ-
ность. Томск, 2004. С. 201–205.

ПЕТКЕВИЧ СТАНИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Фотограф в Томске в конце ХIХ в.

Pietkiewicz Stanisław – fotografi k w Tomsku pod koniec XIX stulecia

Происходил из дворян. Примерно с 1889 г. служил в Томске фотографом по найму в 
«Варшавской фотографии», принадлежавшей Юлиану Ержинскому. После внезапной 
кончины Ю. Ержинского, случившейся 11 сентября 1896 г., С. А. Петкевич получил пра-
во на содержание «Варшавской фотографии» по свидетельству от 6 марта 1897 г. Фото-
заведение располагалось в доме Ульянова по ул. Магистратской, № 10 и было в числе 
пяти подобных заведений, существовавших в Томске в 1897 г. Помимо выполнения част-
ных заказов Петкевич первым в Томске стал издавать тематические фотоальбомы. Так, в 



Поляки в Томске (XIX–XX вв.). Биографии440
августе 1897 г. им был издал альбом иерархов-епископов Томской православной епархии 
и всех ректоров-архимандритов Томской Духовной семинарии со дня их основания в 
1834 г. и 1858 г. (всего 18 портретов). Газета «Сибирский вестник» в своем сообщении о 
данной работе Петкевича: «Несмотря на то, что некоторые снимки сделаны с портретов, 
писаных масляными красками, и старых карточек, фотографии альбома исполнены с тех-
нической стороны очень хорошо». В этом же 1897 г. Петкевичем был издан первый в 
Томске фотоальбом художественных фотографий, посвященных городу Томску. Данный 
фотоальбом «Виды города Томска» состоял из 18 (по другим данным – 20) самостоятель-
ных фотографий, объединенных коробкой в линдериновом коричневом переплете. Он 
включил в себя виды томских церквей (старый и новый кафедральные соборы, католиче-
ский костел, Алексеевский мужской монастырь и часовню Иверской Божией Матери), 
виды каменных строений города (здания университета и университетских клиник, губер-
наторского дома с лютеранской церковью, бесплатной библиотеки, реального училища и 
театра Е. И. Королева), живописных видов города (Базарной площади, набережной реки 
Томи и ее пароходной пристани, речки Ушайки и вида Томска из-за реки Томи). Изданная 
тогда Петкевичем папка-альбом может и сегодня составить честь любому издателю, а 
тогда корреспондент «Томского листка» писал: «Изящный альбом г. Петкевича – первое 
у нас (за границей такие альбомы в большим ходу) по своей дешевизне в подобном роде 
издание». Известен Станислав Петкевич также и как издатель видов Томского универси-
тета (33 миниатюрных фотографических вида различных зданий университетского ан-
самбля (год издания не установлен).

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 3782; Архив ТОКМ. Ф. 8648; Томский листок. 
1897. № 158.

ПЕТКЕВИЧ ФРАНЦ ЛЬВОВИЧ
Педагог-пианист Томского музыкального училища в 1915–1921 гг.

Pietkiewicz Franciszek – pianista, pedagog szkoły muzycznej w Tomsku w latach 1915–
1921

Был выпускником Дрезденской консерватории, после окончания которой преподавал 
в Рижском музыкальном училище. В 1915 г. был приглашен в Томск преподавателем в 
музыкальное училище. Помимо музыкального училища в Томске преподавал также в 
частной музыкальной школе М. Шиловской. Часто выступал в концертах соло и участво-
вал в камерных ансамблях. Обладал незаурядной техникой исполнения.

Источ. и лит.: Воробьёва Н. А. Пианисты ТМУ. Томск, 1993. С. 4; Вавилов С. Консер-
ватория в Томске? // Томский вестник. 1991. 4 июня.
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ПЕТЧИНСКИЙ ХРИСАНФ ХРИСАНФОВИЧ

Первый начальник Томского почтово-телеграфного округа в 1886–1891 гг.

Petczyński Krystian – pierwszy naczelnik Okręgu Pocztowo – Telegrafi cznego w Tomsku 
w latach 1886–1891

Был переведен в Томск в 1886 г. из г. Верного Семире-
ченской области в чине коллежского советника. Открытие 
Томского почтово-телеграфного округа состоялось 1 июля 
1886 г. Петчинский многое сделал для становления и раз-
вития почтово-телеграфного сообщения в Томской губер-
нии. Желание и умение входить во все сферы многообраз-
ной работы связиста сделали его и профессионалом свое-
го дела и хорошим администратором. В 1889 г. имел чин 
статского советника.

Источ. и лит.: От начальника Томского почтово-теле-
графного округа // Сибирская газета. 1886. 20 июля; Яков-
лев Я. А. Рассамахин Ю. К. Рассказы о Томской почте. 
Томск, 2003. С. 333–336; Адрианов А. В. Г. Томск в про-
шлом и настоящем. 1890. С. 6.

ПИВИНСКАЯ АВГУСТА КАЗИМИРОВНА
Врач помощи на дому в Томске в 1910–1950-е гг.

Piwińska Augusta – lekarz pomocy wyjazdowej w Tomsku w latach 1910–1950

Родилась в 1884 г. в г. Томске в семье мещанина Брославского уезда Минской губер-
нии, польского политического ссыльного Казимира Пивинского (1826–1895). Он был вы-
слан в Сибирь, в Спасскую волость Томского округа под надзор полиции в 1864 г. вместе 
с семьей по делу «о польском мятеже 1863 г.». Впоследствии Пивинский был переведен 
в томские мещане. После его смерти от рака желудка в 1895 г. Августа Пивинская оста-
лась с матерью Дарией. Впоследствии Августа блестяще окончила Томскую гимназию: 
была удостоена золотой медали и стала одной из немногих женщин, которым удалось 
поступить и окончить медицинский факультет Томского университета по специальности 
«Лечебное дело». Получив диплом лекаря, она работала в амбулатории: вела прием боль-
ных, но чаще оказывала помощь на дому. Общий стаж ее работы составляет 47 лет. За 
большой вклад в здравоохранение Томска Августа Казимировна Пивинская была на-
граждена знаком «Отличник здравоохранения». В кругах медицинской общественности 
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Томска она пользовалась уважением и авторитетом, была известна как прекрасный диа-
гност. По признанию сына, терапию Августа Пивинская выбрала потому, что считала ее 
«всеохватывающей» специальностью. В работе врача А. К. Пивинскую привлекала, пре-
жде всего, возможность оказывать помощь людям. В силу своего характера ей удавалось 
всегда найти подход к больным, она обладала талантом воспитателя. Августа Казимиров-
на считала, что без искусства нет и врача, она не представляла науку врачевания без ис-
кусства врачевать. Умерла в Томске в 1973 г. Была замужем за Александром Алексееви-
чем Грациановым (1865–1931), санитарным врачом, общественным деятелем, товарищем 
министра внутренних дел Временного Сибирского правительства в 1919 г., томским го-
родским головой в 1919–1920 гг., умершим в ссылке в г. Шадринске. Сын, Грацианов 
Дмитрий Александрович (1918–1999), доктор медицинских наук, профессор ТМИ. За 55 
лет деятельности в качестве врача, преподавателя, ученого им опубликовано 95 работ, в 
том числе 3 монографии. Еще 3 работы посвящены вопросам методики преподавания 
патологической анатомии. Жена сына – Грацианова Анастасия Дмитриевна, доктор ме-
дицинских наук, профессор СибГМУ и ТГПУ. Любовь к медицине унаследовала от роди-
телей внучка А. К. Пивинской – Надежда Дмитриевна Грацианова. Она родилась в Том-
ске в 1970 г. Окончила педиатрический факультет Томского медицинского института. 
Пять лет после окончания института Н. Д. Грацианова работала педиатром, сейчас кан-
дидат медицинских наук СибГМУ. Она – мать двоих дочерей-близнецов.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 37. Д. 170. Л. 53; Оп. 51. Д. 12. Л. 56 об.; Ф. 527. Оп. 1. 
Д. 514. Л. 154, 247; Архив СибГМУ. Личное дело Д. А. Грацианова; Куперт Т. Ю. Томские 
династии: XX век. Томск, 1996; Федорова Г. В., Резников С. Г. Медицинские династии 
Западной Сибири в историко-биографических очерках (кон. XIX–XX в.). Омск, 1999. 
С. 30–36; Новицкий В. В. Дом, оставленный врачом Грациановым // У всех на устах. 
1997. Февр.; Камнева Т. Г. Памяти профессора Д. И. Грацианова (13 апреля 1918 – 16 
февраля 1999) // Сибирский медицинский журнал. 1999. № 1–2.

ПИГЛЕВСКИЙ НИКОЛАЙ ЛЬВОВИЧ
Топограф Алтайской землеустроительной партии в начале ХХ в., 

заведующий отделом Губернской земской управы в 1919 г.

Piglewski Mikołaj – topograf Ałtajskiego Urzędu Ziemskiego na początku XX stulecia, w 
roku 1919 Naczelnik Wydziału Urzędu Ziemskiego Guberni Tomskiej

Открыл первое в истории Томска частное земельно-техническое бюро по ул. По-
чтамтской, № 21, как указывалось в рекламных публикациях начала ХХ в., «великолепно 
организованное и единственное в губернии». В 1900–1912 гг. являлся совладельцем пис-
чебумажного склада-магазина «Экономия». Был инициатором открытия в г. Томске в на-
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чале ХХ в. первого киоска для продажи газет. В марте 1903 г. со своим коллегой топогра-
фом А. Мещеряковым подал по этому поводу заявление в городскую управу, в котором 
указал: «В городе Томске, в культурном центре Сибири с широкими кругами интеллиген-
ции до сих пор не существует розничной продажи газет и журналов, за исключением 
двух местных – «Сибирской жизни» и «Сибирского вестника». Дабы восполнить этот 
пробел, мы задались целью идти навстречу все назревающей потребности в чтении хоро-
шего органа печати». 13 апреля 1903 г. данное прошение было удовлетворено и выделены 
два участка земли под киоски. Один – на углу пер. Благовещенского (пер. Батенькова) и 
ул. Набережной р. Ушайки, другой – на перекрестке ул. Почтамтской (пр. Ленина) и пер. 
Макарьевского (пер. Типографский). В 1919 г. состоял в должности заведующего отде-
лом Томской губернской земской управы. Умер 9 января 1922 г. от сыпного тифа.

Источ. и лит.: Г. Томск. 1912; Яковлев Я. А., Рассамахин Ю. К. Рассказы о Томской 
почте. Томск, 2003. С. 314; Весь Томск на 1919 г. С. 11.

ПИЛСУДСКИЙ АДОЛЬФ КАЭТАНОВИЧ
Земский заседатель, помощник полицейского пристава г. Томска 

в конце 1880 – середине 1890-х гг.

Piłsudski Adolf – ławnik, pomocnik komendanta policji w Tomsku koniec lat 1880-ch – 
początek 1890-ch

Родился около 1850 г. (в 1893 г. – 43 года). В 1883 г. – помощник акцизного надзира-
теля 6-го акцизного округа Томской губернии, титулярный советник, в 1889 г. – смотри-
тель поселений Томской экспедиции о ссыльных, коллежский асессор. Назначался зем-
ским заседателем 2-го участка Томского округа. В 1889 г. был назначен временно испол-
няющим должность смотрителя Томской пересыльной тюрьмы на период отстранения от 
должности Иустина Хоцятовского, длившийся около трех месяцев. В начале 1890-х гг. 
служил земским заседателем в Каинском округе. В 1893 г. начальник жандармского 
управления предоставил записку на имя начальника губернии о том, что он получил про-
шение киргизов Павлодарского уезда (аксакала Джуманова и бая Балтулина) о том, что 
они жаловались на притеснения и вымогательство денег со стороны заседателя Пилсуд-
ского. В прошении говорилось о том, что Пилсудский якобы собрав до 70 чел., устроил 
облаву на киргизов, пришедших из Семипалатинской области и поселившихся на земель-
ных участках, принадлежавших крестьянским обществам. При этом, когда киргизы раз-
бежались, Пилсудский заключил под стражу их жен с малолетними детьми (до 70 се-
мейств) в Юдинском волостном правлении, но на следующий день освободил их за мзду 
в 25 руб. По решению общего присутствия губернского правления Пилсудский был от-
странен от должности и отдан под суд по обвинению в вымогательстве и в бездействии 
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власти. Очевидно, Томский губернский суд не установил его вины, т. к. в 1895 г. Пилсуд-
ский служил в должности помощника полицейского пристава 2-го участка г. Томска.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 2025. Л. 17; Адрес-календарь Томской губернии 
на 1883 г. С. 33; Адрес-календарь Томской губернии на 1895 г. С. 286.

ПИРУССКИЙ ВЛАДИСЛАВ СТАНИСЛАВОВИЧ
Врач, общественный деятель в 1885–1933 гг.

Pirusski Władysław- lekarz, działacz społeczny w latach 1885–1933

Родился 19 (31) марта 1857 г. в г. Гродно шестым ре-
бенком в многодетной семье частного поверенного, участ-
ника польского национально-освободительного движения 
1830-х гг. Станислава Пирусского и Анны (урожденной 
фон Бриф, немки по национальности). Детство провел в 
Лидском уезде Виленской губернии, где его отец времен-
но проживал, оставшись без службы. В 1866 г. семья Пи-
русских переехала в г. Уфу, где отец получил место служ-
бы. Учился в гимназии Уфы и, начиная с 5-го класса гим-
назии, давал частные уроки, чтобы помочь родителям со-
держать многочисленную семью. При помощи местного 
Общества вспомоществования учащимся в 1876 г. посту-
пил на медицинский факультет Московского университе-

та. По окончании университета в 1882 г. как казенный стипендиат был отправлен слу-
жить окружным врачом в г. Каинск Томской губернии. В 1885 г. занял должность томско-
го окружного врача, в 1890–1891 гг. по совместительству работал ординатором клиник 
Императорского Томского университета, вел практические занятия со студентами. С от-
крытием сельской врачебной части в 1899 г. по собственному желанию перешел на долж-
ность сельского врача Томского участка, а 1 октября 1906 г. вышел в отставку. С дека-
бря 1907 г. по май 1912 г. трудился старшим врачом Управления работ по сооружению 
второго пути и выпрямлению горных участков Сибирской железной дороги, с января 
1913 г. по сентябрь 1915 г. заведовал врачебно-санитарной частью на постройке Алтай-
ской железной дороги, с апреля 1916 г. по 1920 г. занимал ту же должность на строи-
тельстве Кольчугинской железной дороги. В Томске Пирусский заявил о себе как обще-
ственном деятеле, заботившемся, в первую очередь, о неимущих и беззащитных людях, 
о детях. Бессилие медицины в борьбе с эпидемиями, невежество населения привели его 
к мысли о необходимости разработать и пропагандировать систему здорового образа 
жизни, предупреждающего заболевания. В 1890–1895 гг. он добровольно исполнял обя-
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занности врача Томского переселенческого района, вел прием в городской амбулатории 
для бедных жителей. В 1892–1893 г. принимал активное участие в борьбе с эпидемией 
холеры в Томском округе, в 1897 г. – с эпидемией сыпного тифа. К числу общественных 
инициатив Пирусского в тот период относится неудавшаяся попытка создать питомник 
телячьей лимфы и первый опыт объединения томских врачей в «кружок самодеятельно-
сти». С возникновением в 1903 г. Общества практических врачей Пирусский два года 
состоял его председателем, являлся также членом Общества естествоиспытателей и вра-
чей и Общества попечения о начальном образовании. Свои наблюдения обобщал в на-
учных и просветительских статьях, занимался разработкой собственной системы оздо-
ровления и воспитания, выступая не только как исследователь-практик, но и как ориги-
нальный мыслитель. Суть системы Пирусского: предупреждение и лечение болезней 
путем использования природных факторов: солнца, воздуха, воды. Соблюдая правила 
гигиены, закаляясь, занимаясь физическими упражнениями и трудом, человек, по его 
мнению, мог сохранить и укрепить здоровье. Реализация идей Пирусского была связана 
с созданием и деятельностью Общества содействия физическому развитию, учрежден-
ного по его инициативе и деятельном участии в 1896 г.

С приходом советской власти в Томск с начала 1920 г. он стал заниматься организа-
цией школьно-санаторного подотдела Томского губотдела здравоохранения. В октябре 
1920 г. он представил Сибревкому проект организации института физической культуры в 
Томске и приступил к его осуществлению. В 1921 г. институт был открыт, в апреле 1922 г. 
Пирусский начал занятия со студентами. Однако отсутствие финансирования привело к 
закрытию института в конце 1923 г. После закрытия института Пирусский занялся соз-
данием губернского совета физической культуры (1923 –1925). С июля 1922 г. сотрудни-
чал с Томским физиотерапевтическим институтом, разрабатывал и внедрял в практику 
лечения методы лечебного движения (мотутерапии). В 1923 г. Пирусский был удостоен 
звания Героя труда и вторично присужден к этому общественному званию в 1932 г. 
С июня 1925 г. заведовал отделением мотутерапии в физиотерапевтическом институте, 
организовал такие отделения на сибирских курортах – озерах Карачи и Шира, разработал 
проекты организации на курортах солярия и аэрария. По его инициативе на оз. Шира в 
1927 г. был открыт первый сибирский санаторный пионерский лагерь. Накопленный 
опыт по применению лечебной подвижности Пирусский передавал слушателям курсов 
мотутерапии. В 1931 г. из-за разногласий с руководством института вынужден был по-
кинуть институт, но продолжал вести самостоятельные исследования, писал статьи. 
В 1932 г. принял предложение врача З. Я. Штамова о переезде в г. Иркутск на должность 
консультанта открываемого там отделения мотутерапии Томского физиотерапевтическо-
го института и в ноябре 1932 г. покинул Томск. Умер 16 марта 1933 г. в Иркутске, похоро-
нен на католическом Иерусалимском кладбище в Иркутске, могила не сохранилась. Пи-
русский был женат трижды, первым браком на графине Евгении Романовне Толстой, 
вторым браком – на Эмилии Николаевне Толстой, после ее кончины – на Любови Нико-
лаевне Хворостининой (1897–1990), своей сотруднице по организации лечебной гимна-
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стики. Имел семь детей: четыре сына и три дочери. Старший сын Владимир родился в 
1881 г., а младшая дочь Ада ровно через 50 лет, в 1931 г. Старший сын Владимир (1881–
1983) был учителем, продолжателем учения отца, младшая дочь Ада стала методистом 
по лечебной физкультуре, также продолжая на практике реализовывать идеи своего отца. 
В 1957 г. в период празднования 100-летия со дня рождения В. С. Пирусского его имя 
было присвоено одной из улиц Томска и открыт раздел экспозиции в областном краевед-
ческом музее. В марте 2007 г. в Томске прошла Всероссийская научно-практическая кон-
ференция, посвященная 150-летию со дня рождения В. С. Пирусского и была установлена 
мемориальная доска, увековечившая его имя, на здании манежа – бывшего Общества со-
действия физическому развитию (ул. Красноармейская, 14).

Источ. и лит.: Журавлёва К. И. B. C. Пирусский – врач-новатор, педагог //Труды Том-
ского областного краеведческого музея. Томск, 1956. Т. 5; Юбилейный сборник, посвя-
щенный B. C. Пирусскому (1857–1957). Новосибирск, 1958; Саркизов-Серазини И. Си-
бирский Лесгафт // Физкультура и спорт. 1959. № 12; Томск от А до Я. Краткая энцикло-
педия города. Томск, 2004. С. 256–257; Иконников С. К. Доктор Пирусский. Томск, 2005; 
Физическая культура, здравоохранение и образование в свете идей выдающегося врача и 
педагога Владислава Станиславовича Пирусского. Материалы Всероссийской научно-
практической конференции 30–31 марта 2007 г., посвященной 150-летию В. С. Пирусско-
го. Томск, 2007; Энциклопедия Томской области. Томск, 2009. Т. 2. С. 570–571.

ПИСАНКО АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ
Организатор Томского спорта в 1950–1960-х гг., 
сотрудник Томского университета с 1950-х гг.

Pisanko Aleksander – organizator życia sportowego w Tomsku w latach 1950–1960-ch, 
pracownik Uniwersytetu w Tomsku w latach 1950-ch

Родился 17 апреля 1921 г. в с. Елгайском Томского округа. В 1864 г. в это село за уча-
стие в Польском восстании под гласный надзор полиции был выслан из Гродненской гу-
бернии его прадед, польский шляхтич Ромуальд Писанко, приписанный в крестьянское 
сословие Елгайской волости и ставший сибирским хлебопашцем. В последующем это 
село стало родовым гнездом нескольких поколений его потомков. В 1933 и 1937 гг. были 
репрессированы многие родственники Александра Писанко, в том числе отец, Павел 
Константинович Писанко, 1898 г. р., работавший грузчиком на железнодорожной стан-
ции Томск-I. В 1937 г. П. К. Писанко был осужден к восьми годам ИТЛ по обвинению в 
участии в шпионско-диверсионной организации. Из лагеря не вернулся. В 1953 г. Алек-
сандр Писанко окончил факультет физического воспитания ТГПИ. Продолжительное 
время входил в сборную команду области по легкой атлетике, около 10 лет заведовал ка-
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федрой физкультуры и спорта ТГУ. Будучи проректором 
университета, принимал активное участие в строитель-
стве Дома спорта при ТГУ. В 1969 г. организовал лабора-
торию барокамерных исследований. Работал в качестве 
научного сотрудника лаборатории физилогии при ТГУ, 
общий стаж работы – 62 года. Имел государственные и 
ведомственные награды, многократно поощрялся област-
ной и городской властью, местными организациями. В 
2002 г. награжден Почетной грамотой Государственной 
думы Томской области за огромный вклад в развитие фи-
зической культуры и многолетнюю педагогическую дея-
тельность. Умер 25 мая 2005 г. 

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 37. Д. 170. Л. 39; Крас-
ное Знамя. 2002. 10 июля; Архив В. А. Ханевича.

ПЛЯТЕР-ПЛОХОЦКИЙ КОНСТАНТИН АНТОНОВИЧ
Чиновник в Томской губернии в середине ХIХ в.

Plater – Płochocki Konstanty – urzędnik w Guberni Tomskiej w połowie XIX stulecia

Родился около 1828 г. (в 1882 г. – 54 года) в семье потомственных дворян Оршанского 
уезда Могилевской губернии. Имел чин губернского секретаря. В Томске в его доме в За-
теевском переулке в 1885–1888 гг. жил в ссылке с семьей писатель К. М. Станюкович, 
приехавший в Томск в июне 1885 г. Умер Константин Плятер-Плохоцкий в Томске 3 ав-
густа 1882 г. от тифозной горячки, оставив жену Жозефину Осиповну (урожденную Яро-
шевскую). В семье было шестеро детей: пять сыновей (Болеслав, Бронислав, Аександр, 
Владислав, Константин) и дочь Эмилия. Сын Болеслав (1860–?) был женат на дочери 
томского врача Фердинанда Маткевича Камилле. Сын Александр (1873–?) родился в Пе-
тербурге, но крещен был в 1873 г. уже в Томске. Стал ветеринарным врачом и служил в 
Тобольске (1911). Сын Константин стал инженером Томского округа путей сообщения, 
избирался гласным Томской городской думы, был участником рассмотрения проектов 
застройки и благоустройства Томска начала XX в., был членом Томского общества люби-
телей художеств (1909). Сын Владислав служил делопроизводителем в Томском управле-
нии округа путей сообщения, также избирался гласным Томской городской думы, в 
1925 г. продолжал жить в Томске. Дочь Эмилия окончила в Санкт-Петербурге универси-
тет. Сын Бронислав (1862–1915) после окончания Томского Алексеевского реального 
училища стал служить в г. Красноярске банковским служащим. В 1897 г. был утвержден 
в должности бухгалтера Красноярского отделения банка и представлен к чину коллеж-
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ского асессора. Умер и похоронен в Томске. Был женат на Надежде Павловне, урожден-
ной Булынко. Имел сына Константина (5.06.1886 г. р.), дочерей Любовь (17.12.1888 г. р.), 
Нину (04.08.1891 г. р.). Жена и дети были православного вероисповедания. Его сын Кон-
стантин, родившийся в Красноярске, по завершении учебы в Томской гимназии в 1907 г. 
поступил на юридический факультет Томского университета.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 527. Оп. 1. Д. 118. Л. 43; Д. 6. Л. 170; Д. 237. Л. 29об.; Ф. 102. 
Оп. 4. Д. 1909. Л. 1–27; Адрес-календарь Томской губернии на 1907 г. С. 15; Памятная 
книжка Томской губернии на 1914 г. С. 70; Адрес-календарь Томской губернии на 1895 г. 
С. 264; Список студентов и посторонних слушателей Томского университета за 1909–
1910 гг. Томск, 1910. С. 140; «Томская тема» в судьбе и творчестве К. М. Станюковича // 
Русские писатели в Томске. Томск, 1996. С. 94.

ПОДГУРСКИЙ ИОСИФ СТЕФАНОВИЧ
Почтовый чиновник в середине ХIХ в.

Podgórski Józef – urzędnik pocztowy w połowie XIX stulecia

Родился около 1829 г. (в 1894 г. – 65 лет) в Минской губернии, получил домашнее 
воспитание. По предписанию Почтового департамента в1849 г. был определен в Речиц-
кую почтовую контору почтальоном, затем переведен почтальоном в Минскую губерн-
скую почтовую контору. В конце 1850 г. предписанием Почтового департамента переве-
ден на службу в Сибирь почтальоном в Томскую почтовую контору. Решением началь-
ства Томской почтовой конторы в 1855 г. назначен унтер-офицером почтамтской коман-
ды. В 1863 г. произведен за выслугу лет в коллежские регистраторы. В 1865 г. был пере-
веден в Семипалатинскую область и назначен письмоводителем Павлодарского почтово-
го отделения, где служил до 1872 г., продвинувшись в чинах до титулярного советника. 
В 1873 г. был переведен в г. Канск и назначен почтмейстером почтовой конторы. В 1874 г. 
пожалован чином коллежского асессора. В 1876 г. перемещен на должность почтмейсте-
ра г. Змеиногорска Томской губернии, где и служил до 1886 г. 

В 1886 г. по прошению по причине болезни был уволен в отставку с правом ношения 
мундира и после смерти жены переехал на жительство в Томск, где жил в собственном 
доме по Ямскому переулку, № 2. Был женат на Гликерии Григорьевне, с которой имел 
пятерых детей: дочерей Анну (26.02.1869 г. р.), Парасковью (26.10.1871 г. р.), Юлию 
(3.06.1874 г. р.), сыновей Вячеслава (1.03.1877 г. р.) и Степана. Жена и дети были право-
славного вероисповедания. Умер 8 ноября 1894 г. в Томске от водянки, похоронен на 
местном католическом кладбище. Дочь Парасковья в 1893 г. вышла замуж за Николая 
Яковлевича Шумкова, отставного рядового, уроженца Вятской губернии, из крестьян. 
Сын Вячеслав после окончания в 1897 г. Томской гимназии поступил в Санкт-
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Петербургский университет на юридический факультет, а в 1898 г. с образованием в Том-
ске юридического факультета перевелся в Томский университет.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 102. Оп. 4. Д. 1928. Л. 1–24.

ПОДГУРСКИЙ ЭРАСТ АНТОНОВИЧ
Советник Томского губернского суда в 1880-е гг.

Podgórski Erast – radca Sądu Gubernialnego w Tomsku w latach 1880-ch

Родился около 1852 г. (в 1883 г. – 31 год) в семье губернского секретаря. Окончив 
юридический факультет университета Святого Владимира в звании действительного сту-
дента, в 1876 г. с разрешения генерал-губернатора был зачислен в кандидаты на долж-
ность судебного следователя при Киевской палате уголовного и гражданского суда. 
В 1876 г. произведен в чин губернского секретаря. Был командирован для исполнения 
должности судебного следователя в Васильковском уезде, исполнял обязанности столо-
начальника уголовного отделения. 13 июня 1878 г. приказом генерал-губернатора Запад-
ной Сибири принят на службу и причислен к Главному управлению Западной Сибири без 
содержания. 5 октября 1878 г. командирован в г. Мариинск на вакантную должность 
окружного судьи. Помимо этой должности был также назначен председателем Мариин-
ского присутствия по воинской повинности. В 1879 г. произведен в коллежские секрета-
ри, в том же году пожалован орденом Св. Станислава III степени. Приказом министра 
юстиции от 29 августа 1882 г. утвержден в должности советника Томского губернского 
суда. В 1883 г. получал жалованье в размере 900 руб. в год. В 1883 г. был холост. По веро-
исповеданию был православным.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 2025. Л. 63–68. 

ПОДГУРСКИЙ ИВАН ВЛАДИСЛАВОВИЧ
Акцизный надсмотрщик Управления акцизными сборами Томской губернии 

и Семипалатинской области с 1916 г.

Podgórski Jan – nadzorca akcyzowy Urzędu Akcyzowego Guberni Tomskiej i Obwodu 
Semipałatyńskiego od roku 1916

Родился 8 марта 1894 г. в г. Боготоле Мариинского уезда Томской губернии, где на-
ходились на жительстве его отец Владислав и дед Феликс, высланные в Сибирь за уча-
стие в польском восстании 1863 г. Дед происходил из шляхтичей околицы Смоляны Пру-
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жанского уезда Гродненской губернии, а в селе Боготоле занимался сельским хозяйством, 
умер через пять месяцев после рождения внука. Иван окончил 2-х классное училище в 
г. Боготоле и счетоводные курсы Ермакова в г. Томске. До 1914 г. проживал в г. Боготоле. 
В 1916 г. был принят на службу в акцизное Управление по Томской губернии и Семипа-
латинской области. Дальнейшая судьба неизвестна.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 209. Оп. 1. Д. 1313; Ф. 3. Оп. 29. Д. 6. Л. 12; Оп. 70. Д. 7. 
Л. 174об.; Ф. 527. Оп. 1. Д. 514. Л. 231об.

ПОЖАРИЦКИЙ ГЕОРГИЙ ЛЕОНАРДОВИЧ
Киноактер первого полнометражного художественный фильма, 

снятого в Сибири в 1923 г.

Pożarycki Jerzy – aktor fi lmowy, zagrał w pierwszym fi lmie pełnometrażowym nakręco-
nym na Syberii w roku 1923

Родился 5 июня 1892 г. в г. Могилеве в семье обеднев-
шего потомственного польского дворянина Леонарда По-
жарицкого, державшего в городе парикмахерскую. 
В 1895 г. Пожарицкий-старший с семьей переехал в 
г. Томск, открыв здесь свою парикмахерскую. В Томске 
Георгий Пожарицкий учился сначала в частной школе, за-
тем в томской губернской гимназии. В 1914 г. после окон-
чания гимназии поступил на юридический факультет 
Томского университета. С началом Первой мировой вой-
ны добровольцем ушел в армию. Окончив юнкерское учи-
лище в г. Иркутске, в 1915 г. был отправлен на Юго-За-
падный фронт, где воевал в разведке. Был дважды ранен, 
контужен. За боевые заслуги награжден орденами Свято-
го Станислава II и III степеней, Святой Анны III и IV сте-

пеней, Святого Владимира IV степени. Была в его военной биографии должность выбор-
ного командира полка и немецкий плен. После плена капитан царской армии Георгий 
Пожарицкий вернулся в Томск и в июне 1918 г. вновь был призван в армию и направлен 
командовать эскадроном 1-го Томского гусарского полка, принимавшего участие в бое-
вых действиях. С приходом советской власти в январе 1920 г. был арестован ЧК, но вско-
ре освобожден. В 1921–1923 гг. служил в 25-й пехотной школе комсостава РККА, где 
учил молодых командиров Красной Армии верховой езде и сабельной рубке. После 
увольнения из РККА по причине своего бело-офицерского прошлого работал в различ-
ных конторских учреждениях в качестве счетного работника, правда, долго не задержи-
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ваясь на одном месте. Короткое время жил в Семипалатинске. Из-за болезни маленького 
сына Константина, родившегося в Томске в 1923 г., вынужден был вернуться в Сибирь, 
переехал в Новосибирск, где прожил около десяти лет: с 1923 по 1933 гг. В Новосибирске 
работал преподавателем физкультуры в школе, счетоводом, бухгалтером, часто попадая 
под сокращение штатов и оставаясь в очередной раз без работы. В 1923 г. Георгий По-
жарицкий принимал участие в съемках полнометражного фильма «Красный газ» (или 
«Товарищ из центра») по мотивам романа «Два мира» В. Зазубрина, написанного в на-
чале 1920-х гг. на основе подлинных событий Гражданской войны. Вначале участвовал в 
съемках фильма в качестве инструктора по плаванию, а затем как актер, играя роль бело-
гвардейского офицера. Работа Пожарицкого в качестве актера в этом фильме была оцене-
на положительно, ибо он получил предложение сниматься в следующем фильме «Избуш-
ка на Байкале», но не смог этим предложением воспользоваться в силу ряда причин. 
В ноябре 1930 г. Георгий Пожарицкий был вторично арестован органами ОГПУ Ново-
сибирска по подозрению в участии в меньшевистской антисоветской организации, от-
сидел 40 дней и был освобожден за недоказанностью состава преступления. Выехал в 
Нарымский округ, работал бухгалтером в селе Александровском, затем работал в Чаин-
ском отделении Госбанка Нарымского округа. За какие-то упущения по работе постанов-
лением Чаинского районного суда от 26 мая 1938 г. был осужден к одному году принуди-
тельных работ по месту работы с удержанием 25 % зарплаты. Отбыв эту повинность, 
спешно покинул Нарымский край и уехал на Алтай в г. Рубцовск, устроился работать 
главным бухгалтером в системе мелиоводства, где 10 июля 1939 г. в очередной раз был 
арестован. Обвинялся в проведении контрреволюционной агитации среди сотрудников 
Рубцовского участка водстроя в феврале-марте 1939 г. 7 октября 1939 г. по приговору 
Алтайского краевого суда по статье 58-10 ч. 1 УК РСФСР был осужден к 8 годам лише-
ния свободы с поражением в правах сроком на 3 года. Дальнейшая его судьба неизвестна.

Источ. и лит.: Ханевич В. А. «Красный газ» и судьба томича Георгия Пожарицкого // 
Сибирская старина: Томск, 2003. № 20. С. 53–56.

ПОКЛЕВСКИЙ-КОЗЕЛЛ (КОЗЕЛО) АЛЬФОНС ФОМИЧ
Томский губернский чиновник в 1834–1836 гг., впоследствии известный 

сибирско-уральский предприниматель и меценат

Poklewski – Koziełł Alfons – urzędnik rangi gubernialnej w Tomsku w latach 1834–1836, 
później znany przedsiębiorca i mecenas na Syberii i Uralu

«Крупный паук на шее крестьян Зауралья» – так характеризовал его в 1956 г. в одной 
из книг писатель Мамин-Сибиряк. Странный это был человек: польский дворянин и рос-
сийский промышленник, революционер и заводовладелец, преуспевший на винокурен-
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ном промысле, член народного попечительства о трезво-
сти, католик, строивший православные храмы, эксплуата-
тор, жертвовавший огромные суммы на благотворитель-
ность. Имя его – Альфонс Фомич Поклевский-Козелл. 
Родился он в 1810 г. (в 1850 г. – 40 лет) третьим ребенком 
в семье ляндвуйта Полоцкого воеводства, дворянина гер-
ба «Козел» Томаша сына Игнация Поклевского-Козелл 
(1761–1824) и Анны Шпинк (? – ок. 1845–1850) в родовом 
имении Быкрвщизна в Лепельском уезде Витебской гу-
бернии. Учился в повятской (уездной) школе ксендзов-до-
миниканцев, затем в 1830 г. окончил Полоцко-Пиярское 
высшее училище. Поступил учиться в Виленский универ-
ситет, но не окончил его из-за закрытия университета в 
1831 г. в связи с ноябрьским восстанием (1830–1831 гг.). 
Чиновничью карьеру начал в Санкт-Петербурге, посту-
пив на службу Государственного контроля по Департа-

менту морских отчетов. В 1831 г. по прошению переведен в Астраханскую казенную 
палату помощником столоначальника, в 1832 г. произведен в коллежские регистраторы 
со старшинством. 27 июня 1834 г. по прошению был уволен из Астраханской казенной 
палаты и принят на службу по Томской губернии в штат канцелярии Томского общего 
губернского управления. С 27 мая 1835 г. занял должность секретаря строительной ко-
миссии. Через два года службы в Томске был переведен в столицу в распоряжение Депар-
тамента исполнительной полиции МВД. По прошению был переведен в штат Санкт-
Петербургской казенной палаты помощником винного пристава питейных магазинов. 
6 февраля 1836 г. после производства в губернские секретари со старшинством стал чи-
новником для особых занятий. В 1838 г. от министра финансов Е. Ф. Канкрина «за от-
лично-усердную службу» получил признательность. В 1838 г. по прошению вновь был 
переведен на службу в Сибирь и распоряжением генерал-губернатора Западной Сибири 
П. Д. Горчакова принят на службу по Тобольской губернии «с причислением впредь до 
открытия вакансий к Тобольскому общему губернскому управлению и с оставлением для 
занятий по службе его сиятельства». По семейной легенде, поводом «бегства» Альфонса 
Фомича из столицы в Сибирь послужил скандал, который удалось замять. Во время зван-
ного вечера в одном из столичных салонов некий отпрыск знаменитой фамилии оскорбил 
Альфонса Поклевского, а тот выбросил его из окна первого этажа в сад. 23 апреля 1839 г. 
Поклевский был определен к исправлению должности асессора Тобольской казенной па-
латы. Должность предполагала длительные разъезды, связанные с доставкой спирта для 
винокуренных заводов в Томскую и Пермскую губернии. Данное обстоятельство позво-
лило ему стать в скором времени высококлассным знатоком вопросов винокурения в Си-
бири и на Урале, важнейших источников пополнения государственной казны. Весной 
1839 г. за прием из Успенского казенного винокуренного завода Тобольской губернии и 
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доставку водой в г. Томск 35130 ведер спирта генерал-губернатором ему была объявлена 
первая благодарность, и впоследствии знаки признательности начальства в форме денеж-
ных премий и благодарностей были для него нередки. В 1841 г. Поклевский был произ-
веден в коллежские секретари со старшинством. В 1843 г. назначен чиновником особых 
поручений при Главном управлении Западной Сибири по финансовой части. Затем про-
изведен в надворные советники, награжден орденом Святой Анны III степени (1847) и 
знаком отличия за 15 лет беспорочной службы (1850). В 1845 г. став владельцем и 10-лет-
ней привилегии на учреждение пароходства на реках Западной Сибири А. Ф. Поклев-
ский-Козелл, асессор Тобольской казенной палаты и чиновник для особых занятий при 
генерал-губернаторе Западной Сибири П. Д. Горчакове и пользуясь его покровитель-
ством, создал первое в Западной Сибири частное пароходство «Пароходство А. Ф. По-
клевского-Козелл и К», пригласив в компаньоны владельца 30-сильных пароходов 
Ф. И. Швецова. В 1846 г. пароходы «Основа» и «Взор» пароходства Поклевского и К°, 
ведя на буксире баржи, впервые в одну навигацию совершили рейс из Томска в Тюмень 
и обратно, таким образом, впервые открыв регулярное буксирное сообщение между дву-
мя городами в коммерческих целях. Совмещение А. Поклевским должностных обязан-
ностей с частным предпринимательством прекратилось в 1851 г. в связи с назначением 
нового генерал-губернатора Западной Сибири и выездом из Сибири его покровителя 
П. Д. Горчакова. В 1840-х гг. Альфонс Поклевский для помощи в занятии бизнесом при-
гласил в Сибирь своего старшего брата Викентия Поклевского, который в 1851 г. женился 
на сестре ссыльного поляка Эрнестине Манаревич. Венчание состоялось 14 июня 1851 г. 
в Тобольске ксендзом Юргелевичем. Сочетая с выгодой для себя бизнес и администра-
тивную работу, в 1849 г. Альфонс Фомич был произведен в очередной чин коллежского 
асессора со старшинством. В 1850 г. в Томске 40-летний А. Ф. Поклевский женился на 
20-летней польке Анжелике-Антонии (1830–1901), дочери чиновника Иосифа Рымше. 
Венчание произошло в томском костеле 28 ноября 1850 г. при участии томского курата 
Гринчела. В 1851 г. в чине надворного советника А. Ф. Поклевский ушел в отставку и 
целиком отдался бизнесу. Главным образом выступал в роли контрагента Тобольских ка-
зенных винокуренных заводов, нередко использовавшего для перевозки грузов и казен-
ные суда. Входил в пароходную компанию «Опыт» (1856–1860), в объединение «Комис-
сионерство сибирского пароходства» (1865–1868). В 1860 г. из 10 пароходов Обь-
Иртышского бассейна суммарной мощностью 740 л. с. 3 парохода («Основа», «Иртыш» 
и «Работник» в 250 л. с.) принадлежали А. Ф. Поклевскому-Козелл. Впрочем, занятие 
пароходством в его бизнесе было не главным, а вспомогательным делом. Со второй по-
ловины 1840-х гг. он стал, прежде всего, одним из главных арендаторов казенных вино-
куренных и стекольных заводов в Западной Сибири и на Урале, т. е. являлся главным 
винным откупщиком и винозаводчиком на огромной территории Российской империи. 
В Тюменской губернии арендовал казенные винокуренные заводы в Тарском и Тюмен-
ском округах. Затем построил на собственные средства Падунский винокуренный завод 
в Ялуторовском округе (1863), водочный завод в Омске (1868), пивоваренный в Падуне 
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(1882). Его жена владела винокуренным заводом в Туринском округе. Только в Западной 
Сибири А. Поклевский держал 28 оптовых складов вина и спирта. В Алтайском горном 
округе ему принадлежали 7 водочных магазинов (1866), в Тобольской губернии – 7 скла-
дов и 93 кабака (1888). Одновременно он владел винокуренными заводами на Урале: в 
селах Талицком, Ертарском, Щадринске, с 1873 г. арендовал в Вятской губернии Холу-
ницкое имение площадью свыше 300 тыс. десятин. Выкупил у казны Залазнинские гор-
ные заводы (1886). С 1878 г. вел добычу золота в Пермской губернии. Поклевский был 
одним из учредителей Сибирского торгового банка (1872), собственником стекольной 
фабрики в Томске. Являлся А. Ф. Поклевский и крупным благотворителем. Жертвовал на 
строительство православных церквей и католических костелов, школ и приютов. Так, на 
его средства был построен дом ксендза в Томске, он пожертвовал 17,8 тыс. руб. серебром 
на строительство в Омске мещанского девичьего училища и приюта «Надежда», был по-
четным попечителем многих городских училищ и различных обществ, покровительство-
вал ссыльным полякам. Умер А. Ф. Поклевский-Козелл в 1890 г. Похоронен на Ворон-
щизне около матери. «Долг каждого гражданина, любящего свой край, гордиться выдаю-
щимися в нем лицами» – было написано в некрологе Альфонса Фомича Поклевского-Ко-
зелл. Он начал свою карьеру скромным чином губернского секретаря (чин, равный 12-му 
классу Табелю о рангах) и, не имея за душой ни гроша, к концу жизни стал владельцем 
огромного многомиллионного состояния, действительным статским советником (4-й 
класс по Табели о рангах, равный чину генерал-майора), считался крупнейшим промыш-
ленником-собственником Зауралья, был первым в списке концессионеров на строитель-
ство железной дороги Екатеринбург – Тюмень, имел собственные асбестовые рудники на 
Урале. Благодаря деловой хватке, недюжинному уму и организаторским способностям 
Поклевскому удавалось извлекать выгоду из всего, что попадало в его руки. Понимая, что 
основной капитал дают не машины, а люди, он заботился об улучшении быта рабочих, 
помогал деньгами, строил больницы, школы, училища, ясли, столовые для рабочих, 
церкви, рабочие клубы, театры. Был награжден орденами Святого Станислава I cтепени, 
Святого Иоанна Иерусалимского от Папы Римского. В семье Альфонса Поклевского 
было 6 детей: 2 дочери и 4 сыновей: Альфонс (1851–1916), Викентий (1853–1929), Анна 
(?–1907), Иосиф (1862–1878), Иван (1864–1925), Станислав (1868–1938). После смерти 
отца Викентий, Иван и Станислав организовали Торговый дом наследников А. Ф. По-
клевского-Козелл. Иван, тобольский и туринский купец 2-й гильдии, занимался винотор-
говлей с собственных заводов, в 1898 г. вышел из ТД и подолгу жил за границей. Станис-
лав, действительный статский советник, камергер Его Императорского Величества, 
окончив Александровский лицей, стал служить при министерстве иностранных дел. Ра-
ботал в русских посольствах в Японии, Румынии, Афганистане, Иране, Лондоне. В Лон-
доне, будучи первым секретарем русского посольства (1895), дружил с наследником ан-
глийского престоле – будущим королем Эдуардом IV. Продолжателем дела Альфонса 
Фомича и умножителем капиталов Поклевских-Козелл, распорядителем ТД «Наследни-
ки» стал его сын Викентий, урожденный томич. Родился Викентий в Томске 13 января 
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1853 г. вторым ребенком и был крещен в томском костеле 13 февраля 1853 г. ксендзом 
Гринчелом двойным именем Викентий-Станислав. Воспремниками (крестными родите-
лями) при крещении стали его дядя Викентий и жена политического ссыльного Фомы 
Булгака, Тереза Булгак, свидетелями при крещении записаны Эрнестина Поклевская-Ко-
зелло и купец 1-й гильдии Владимир Кузнецов. Образование Викентий получил во вто-
рой гимназии г. Казани и на юридическом факультете университета в Санкт-Петербурге. 
Впоследствии он стал тюменским купцом 1-й гильдии, входил во 2-ю гильдию купече-
ства Омска. Торговал спиртными напитками собственного производства и привозными 
виноградными винами, был владельцем дрожжевого и винокуренного заводов, несколь-
ких ренсковых погребов. В течение многих лет избирался старшиной ярмарочного и бир-
жевого комитетов, был членом Государственного Совета от торговли и промышленности 
Пермской губернии (1906–1912), управляющим Екатеринбургским отделением Сибир-
ского торгового банка, членом совета съездов горнопромышленников Урала и т. д. Как и 
отец являлся одним из крупнейших жертвователей в Сибири и на Урале. На его деньги 
строились и содержались приюты, церкви, лечебницы для бедных. В годы Первой миро-
вой войны содержал даже целый армейский полк, выдавал ежемесячное пособие инвали-
дам и семьям призванных на фронт рабочих, основал лазарет и безвозмездно снабжал 
бельем и медикаментами госпитали в Люблине, Варшаве, Петрограде. Был награжден 
орденами Святого Станислава II и III степеней, действительный статский советник. Всту-
пив в наследство своего отца и став во главе торгового дома «Наследники», зарегистри-
рованного в 1890 г. одновременно в Тюмени и Екатеринбурге с основным капиталом в 
420 тысяч рублей, Викентий Альфонсович не только сохранил семейное дело Поклев-
ских, но значительно преумножил его. По мнению современников, в период расцвета 
деятельности ТД «Наследников А. Ф. Поклевского-Козелл» дети Альфонса Фомича вла-
дели состоянием, исчислявшимся в 30 млн руб. В 1919 г., потеряв все свое многомилли-
онное недвижимое имущество, Поклевские покинули Россию, эмигрировав в Польшу, 
Европу. Один из потомков Альфонса Поклевского, его правнук и внук Викентия, Викен-
тий Альфонсович Поклевский-Козелл, живущий в Лондоне, в 1996 г. первым из предста-
вителей этой знаменитой фамилии смог посетить Сибирь и Урал, места жительства и 
деятельности своих знаменитых прадеда и деда. Осуществилось это благодаря тюмен-
скому краеведу, историку Тюменской полонии, создателю в Тюмени музея «Поляки в 
Тюменском крае», руководителю польского общества г. Тюмени «Latarnik», вице-прези-
денту Конгресса Поляков в России Сергею Филю.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 440–2. Д. 9. Л. 17; Д. 12. Л. 3; Д. 11. Л. 2; Д. 10. Л. 12 об.; Мо-
сунова Т. П. Новые материалы о польском роде Поклевских-Козелл // Уральский родовед. 
Екатеринбург, 2001. Вып. 5; Она же. Писал о нем и Мамин-Сибиряк // Краткая энцикло-
педия по истории купечества и коммерции Сибири. Новосибирск, 1997. Т. 3. Кн. 3; Исто-
рическая энциклопедия Сибири. Новосибирск, 2009. Т. 2. С. 633; Филь С. Г. Польские 
страницы Тюменского краеведения. Тюмень, 2005. С. 3–42.
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ПОЛЮШЕК АДАМ ГРИГОРЬЕВИЧ

Повар в Томске в 1932–1937 гг.

Poluszek Adam – kucharz w Tomsku w latach 1932–1937

Родился 24 декабря 1878 г. в с. Желишеве Седлецкой 
губернии в семье польского крестьянина. С 1891 г. про-
живал в Варшаве и учился на повара в ресторане Врубеля. 
В 1899 г. был призван в царскую армию и служил в Узур-
гене на Кавказе, в 1900 г. переведен служить на Дальний 
Восток и до 1906 г. служил в г. Хабаровске поваром. Де-
мобилизовавшись из армии в 1906 г., остался в г. Хабаров-
ске, где жил до 1914 г., работая поваром в разных рестора-
нах города. В 1914 г. был вновь призван в армию и направ-
лен служить в г. Двинск, затем в 1916 г. переведен в г. Ви-
тебск, где также служил армейским поваром. Там же же-
нился на Агафье Федоровне Плешковой, уроженке г. Ви-
тебска. В 1917 году, демобилизовавшись из армии, уехал 

в Хабаровск, где работал по своей специальности в разных столовых города, в 1925–1932 
гг. продавцом в «Центроспирте». В 1932 г. был выслан в административном порядке в г. 
Томск. Проживая в Томске, работал поваром в трудовой коммуне им. Заковского, в 1934–
1936 гг. в столовой университета, в 1936 г. в ресторане железнодорожного вокзала. 
В 1937 г. устроился работать поваром в магазин «Гастроном». Арестован 3 октября 1937 г. 
На допросе показал, что из родственников в Польше имел братьев Казимира и Яна, се-
стер Хелену, Анну и Екатерину, связь с которыми была прервана еще до 1925 г. 14 дека-
бря осужден к высшей мере наказания по ст. 58 –2-10-11 УК РСФСР, как принадлежащий 
к к-р организации «ПОВ». Расстрелян 23 декабря 1937 г. В семье было 2 детей: сын Гри-
горий (умер в младенчестве) и дочь Валентина, родившаяся в 1919 г. в Хабаровске. Ва-
лентина была замужем за латышом Николаем Клявиным, геологом. В 1938 г. он был 
осужден в Красноярском крае на 10 лет работ в ИТЛ, где и умер в 1943 г.

Источ. и лит.: Жертвы политического террора в СССР. Электронная база данных; 
Личный архив Э. Н. Страшковой (Клявиной).
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ПОЛЯНОВСКИЙ БОЛЕСЛАВ ФОМИЧ
Архитектор в Томске в 1880–1884 гг.

Polanowski Bolesław – architekt w Tomsku w latach 1880–1884

Родился в 1839 г. Окончил строительное училище в 1859 г. До перевода в Томск рабо-
тал архитектором в г. Волынске (1859–1862) и г. Перми (1862–1865). В марте 1880 г. был 
принят на службу в Томск на должность архитекторского помощника в губернской стро-
ительной и дорожной комиссии. Служа в Томской губернии, составил проекты зданий 
Кузнецкого казначейства и окружного суда. В Томске служил до апреля 1884 г. В 1884–
1892 гг. служил архитектором в г. Семипалатинске. Умер после 1902 г.

Источ. и лит.: Залесов В. Г. Архитекторы Томска (ХIХ – начало ХХ века). Томск, 
2004. С. 122.

ПОТОРЖИНСКИЙ МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ
Судебный чиновник, заседатель Барнаульского окружного суда в 1883 г.

Potorzyński Michał – urzędnik sądowy pod koniec XIX stulecia

Родился около 1853 г. (в 1883 г. – 30 лет). Происходил из личных дворян. В 1871 г. 
после окончания Иркутской военной прогимназии поступил на службу унтер-офицером 
в Восточно-Сибирский линейный батальон, но через год подал в отставку. В 1873 г. по 
прошению был принят на службу в Томской губернии младшим сортировщиком губерн-
ской почтовой конторы, но в следующем году подал прошение о переводе в г. Иркутск и 
был принят на службу в Иркутскую Казенную палату. Через два года службы в Иркутске 
отправлен в г. Якутск на должность контролера Якутского областного правления. В Якут-
ске дослужился до должности директора Якутского комитета о тюрьмах. В 1881 г. подал 
прошение о переводе его вновь в Томск, где был приписан к Томскому общему губерн-
скому правлению, а через два года службы в Томске назначен заседателем Барнаульского 
окружного суда. Был женат на Анастасии Степановне. Имел сыновей Николая 
(7.09.1876 г. р.) и Степана (3.12.1877 г. р.). Вся семья была православного вероисповеда-
ния.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 2025. Л. 68.
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ПОТОЦКИЙ ВСЕВОЛОД ЕВГЕНЬЕВИЧ

Помощник начальника Томского жандармского управления в 1912–1917 гг.

Potocki Wsiewołod – pomocnik kierownika Zarządu Żandarmerii w Tomsku w latach 
1912–1917

На начало 1912 г. имел чин ротмистра и служил в отдельном корпусе жандармов в 
г. Новониколаевске, а в конце 1912 г. служил в г. Томске в качестве чиновника для пору-
чений Томского охранного отделения, располагавшегося по ул. Ефремовской в доме Бо-
гаткина. В составе охранного отделения Томска в 1912 г. служило 6 человек, среди них – 
ротмистры В. Потоцкий и Г. Ф. Розалиан-Сошальский. Начальником отделения был рот-
мистр Д. И. Знаменский. В августе 1913 г. начальником отделения был назначен В. По-
тоцкий. В 1914–1915 гг. служил помощником Томского губернского жандармского управ-
ления в Мариинском и Томском уездах. В 1915 г. служил под началом начальника Томско-
го губернского жандармского управления, полковника А. П. Стацкевича. В 1916 г. он уже 
имел звание подполковника, в 1917 г. – полковника. В дни Февральской революции 1917 г. 
был арестован местными революционными властями.

Источ. и лит.: Город Томск. 1912 г.; Памятная книжка Томской губернии на 1914 г. 
С. 21; Памятная книжка Томской губернии на 1915 г. С. 50; Нарымская ссылка. Томск, 
1970. С. 177, 209, 220.

ПОТРЕБО ДАНИИЛ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ
Преподаватель томских курсов усовершенствования комсостава РККА в 1937 г., 

майор РККА

Potrebo Daniel – wykładowca kursów doskonalenia kadry kierowniczej Armii Czerwonej 
w roku 1937, major Armii Czerwonej

Родился в 1895 г. в крестьянской семье в Белоруссии. Оставшись в восемь лет без 
родителей, он в своей же деревне был отдан «на прокормление»: весной и летом пас скот, 
а зимой учился. В 1909 г. уехал в столицу и поступил в швейную мастерскую в качестве 
посыльного, где и проработал до начала войны. В 1915 г. был призван на военную служ-
бу, воевал, в годы Февральской революции выбирался в батарейный комитет. 

В Красную Армию вступил в 1918 г., окончил артиллерийские курсы, и, получив зва-
ние красного командира, участвовал в боях против деникинцев, подавлял восстание в 
Армавирском районе, в августе 1921 г. принимал участие в военных действиях против 
врангелевцев. В 1920 г. вступил в члены ВКП(б). С 1932 г. по 1937 г. служил в 78 Томском 
артиллерийском полку в должности начальника штаба, затем командира полка. Револю-
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ционно-чекистской была также и биография его братьев, о которых он написал в 1936 г. 
в своей автобиографии следующее: «Нас всех братьев было пять человек. В настоящее 
время за границей в Польше должны проживать три брата: Михаил, Григорий и Степан. 
До 28-го года я совершенно не знал, живы ли они. Но в 28-м году от двоюродного брата 
в Ленинграде узнал, что старший брат Михаил во время Октябрьского переворота коман-
довал ротой и охранял Смольный, а когда разрешили – уехал на родину. Младший брат 
Степан участвовал в процессе Белорусской команды и был осужден, а его имущество 
сожжено поляками. Брат Иван был председателем ЧК в г. Орджоникидзе, но за дискреди-
тацию ГПУ (убил у себя в кабинете во время допроса князя) был приговорен к расстрелу. 
Расстрел отложили и послали учиться в Московский институт им. Плеханова. После 
окончания института он работал в Колхозцентре. В институте во время партийной дис-
куссии как будто стоял за Троцкого, но после разъяснения ЦК от оппозиции отошел. Из 
Москвы уехал по мобилизации в Туркестан, и точного места пребывания его сейчас не 
знаю». 28 ноября 1937 г. Даниил Потребо решением дивизионного бюро ВКП(б) был ис-
ключен из рядов партии за «скрытие связи с братом – троцкистом и связей с братьями в 
Польше и как не вызывающий политического доверия». Вслед за этим решением партий-
ного бюро в июне 1938 г. был издан приказ командира 73 стрелковой дивизии комбрига 
об увольнении его из РККА, 13 июля 1938 г. последовал арест органами НКВД. В резуль-
тате «дознавательской» работы сотрудников НКВД Потребо был признан руководителем 
и резидентом одной из польской шпионско-диверсионной группы, якобы существующей 
в воинских частях, занимавшейся вредительской и шпионской деятельностью. 25 октя-
бря 1938 г. в соответствии с постановлением «тройки» УНКВД по Новосибирской обла-
сти от 19 октября 1938 г. был расстрелян. Реабилитирован в октябре 1958 г.

Источ. и лит.: Архивно-следственное дело Потребо Д. Е. // Архив УФСБ по Томской 
области; Жертвы политического террора в СССР. Электронная база данных; Хане-
вич В. А. Белостокская трагедия (из истории геноцида поляков в России). Томск, 1993. 
С. 93–99; Подустов Ф. Н. Томское ордена Красной Звезды высшее военное командное 
училище связи. Очерки истории училища за 75 лет. Томск, 1995. С. 47–50.

ПОЦОЛОЕВСКИЙ ДОМЕНИК-МАТВЕЙ
Томский городовой врач в середине XIX в.

Pocołojewski Dominik Maciej – Lekarz Miejski w Tomsku w połowie XIX stulecia

Родился около 1822 г. (в 1870 г. – 48 лет) в дворянской семье. В середине XIX в. слу-
жил в Томске городовым врачом, в последние годы жизни – в г. Бийске. Имел чин коллеж-
ского советника. Умер 6 июля 1870 г. в Бийске от чахотки. Похоронен 9 июля 1870 г. на 
бийском кладбище томским вице-куратом Громадским. Был женат на Констанции Пе-
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тровне, урожденной Литарды (умерла 17.06.1887). В семье было трое детей: сын Доме-
ник, дочери Люция и Констанция. Люция Поцолоевская впоследствии вышла замуж в 
Томске за врача поляка Флорентина Оржешко, в браке с которым родились сын Викентий 
(архитектор) и дочь Антония.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 527. Оп. 1. Д. 6. Л. 59; Д. 7. Л. 80об., 84.

ПРЕЛОВСКИЙ ИВАН
Ветеринарный ученик Томской врачебной управы в 1852–1857(?) гг.

Prełowski Jan – uczeń weterynarza w Urzędzie Lekarskim w Tomsku w latach 1852–
1857(?)

Родился около 1833 г. (в 1857 г. – 24 года). Воспитывался в полубатальоне военных 
кантонистов в г. Иркутске. 16 ноября 1850 г. приступил к службе ветеринарным учеником 
по Тобольской губернии. В 1852 г. по прошению Томского губернатора был прикоманди-
рован к томской врачебной управе. Прибыл в г. Томск в январе 1852 г. из г. Тобольска и 
был приписан к томскому ветеринарному врачу с жалованьем в 86 руб. серебром в год. 
После Высочайше утвержденного от 6 декабря 1856 г. штата ветеринарных учеников по 
Сибири (по Тобольской губернии – 6 чел., по Томской губернии – 3 чел.), 24 июля 1857 г. 
подал прошение об оставлении его впредь на службе по Томской губернии. Томская вра-
чебная управа просила оставить его в Томске, посчитав перевод его обратно в Тобольск 
нежелательным потому, что тот, «прожив в Томске около 7 лет, приобрел по своему со-
стоянию обзаведение и имеет здесь родственников и, кроме того, совершенно необходим 
для Томской врачебной управы как уже приспособившийся к своей обязанности долго-
временным служением и усердием». В 1857 г. был женат на Елене Михайловой, детей не 
имели. Вся семья была православного вероисповедания.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 778. Л. 112–115.
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ПРУШИНСКИЙ КОНРАД

Сын политического ссыльного, житель Томска в 1864–1868 гг., 
впоследствии известный польский издатель, писатель, журналист, 

(псевдоним – Казимир Промык – Promyk)

Pruszyński Konrad – syn zesłańca politycznego, mieszkaniec Tomska w latach 1864–1868, 
później znany polski wydawca, pisarz, dziennikarz (pseudonim Kazimierz Promyk)

Родился 19 ноября 1851 г. в Минске Литовском в се-
мье польских дворян герба Равич, внесенных в VI часть 
родословной книги Волынской губернии. Его отец, Пру-
шинский Станислав-Антоний (1826–1895) занимался 
преподаванием музыки, имел небольшую фабрику красок 
и ок. 1850 г. открыл фотосалон, мать – Прушинская 
(урожд. Кулакув) Пелагея-Виктория, занималась воспита-
нием детей. За участие в тайных конспиративных органи-
зациях в 1844–1845 гг. Прушинский Станислав был аре-
стован и находился в Бобруйской тюрьме. Перед началом 
восстания 1863 г., за связь с «Комитетом красных» в Мин-
ске, был в начале 1863 г. вновь арестован и сослан в Томск. 
По некоторым данным, в 1864–1873 гг. в Томске занимал-
ся фотографическим работами, а также учил музыке. По 
возвращении из ссылки имел в 1874–1895 гг. фотосалон в 
Варшаве. В 1864 г. к нему в ссылку добровольно приехала жена с малолетними детьми и 
Конрадом, имевшему к тому времени 13 лет. В Томске Конрад обучался у матери, помо-
гал отцу, стал писать романтичные стихи. В 1868 г. возвратился в Варшаву с желанием 
продолжить обучение, мечтал о карьере военного и выезде заграницу, участии в сраже-
ниях за свободу родины. В 1869 г. выехал в Краков, но вскоре вернулся в Варшаву. 
В 1872 г. экстерном закончил гимназию и поступил в Варшавский университет, который 
закончил в 1876 г. С 1870 г. начал публиковаться в варшавской прессе и заниматься из-
дательством и просвещением. Оставил свой след в истории Польши как талантливый 
журналист, общественный деятель-просветитель, издатель многих популярных газет и 
книг. Издавал газету «Gazeta świeteczna» и дешевые книги по юридическим и экономиче-
ским вопросам, естествознанию и т. д. Азбука Прушинского «Elementarz», как самая де-
шевая и удачная, разошлась в количестве около миллиона экземпляров. Умер в Варшаве 
8 июля 1908 г., похоронен на кладбище Повонзки.

Источн. и лит.: Брокгауз Ф. А., Ефрон И. А. Энциклопедический Словарь; Polski 
Slownik Biografi czny. Warczawa, 1984–1985. T-XXVIII. S. 565–568.
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ПУГАВКО ЮЛИАН АРНОЛЬДОВИЧ

Начальник Томской губернской тюрьмы в 1918–1919 гг.

Pugawko Julian – naczelnik Więzienia Gubernialnego w Tomsku w latach 1918–1919

Родился 12 февраля 1879 г. в мещанской семье. Воспитание получил в Дрисненском 
уездном училище. За беспорочную службу по тюремному ведомству с 1905 г. был на-
гражден орденами Святой Анны III степени и Святого Станислава III степени, двумя 
медалями. Имел чин титулярного советника. В 1914–1917 гг. служил начальником Иркут-
ской тюрьмы.

Источ. и лит.: ГАРФ. Ф. 827. Оп. 1. Д. 185. Л. 1–6; Звягин С. П. Тюрьмы Томской гу-
бернии в 1919–1919 гг. // Краеведение Сибири. История и современность. Кемерово, 
1999. C. 51.

ПУПКЕВИЧ ФЕЛИКС АЛЕКСАНДРОВИЧ
Помощник начальника Томской пересыльной тюрьмы в 1895 г.

Pupkiewicz Feliks – pomocnik naczelnika więzienia tranzytowego w Tomsku w roku 1895

Родился около 1867 г. (в 1895 г. – 28 лет) в семье потомственных дворян католическо-
го вероисповедания. Окончил двухклассное училище в Ковенской губернии и в 1893 г. 
был принят на службу по Тобольской губернии и по прошению был назначен смотрите-
лем Курганского тюремного замка. Через полгода службы приказом и. д. Тобольского 
губернатора уволен со службы с причислением к Тобольскому губернскому управлению. 
В конце декабря 1893 г. был назначен полицейским надзирателем 1-го участка в г. Тюка-
линске. Через 7 месяцев службы по прошению был уволен со службы в отставку. 16 ноя-
бря 1894 г. по прошению был вновь принят на государственную службу по Томской гу-
бернии и назначен исполняющим должность околоточного надзирателя Томска, а 9 фев-
раля 1895 г. постановлением томского губернатора определен к временному исполнению 
должности старшего помощника начальника Томской пересыльной тюрьмы. Высочай-
шим приказом от 22 августа 1895 г. был утвержден в этой должности. В июне 1895 г. был 
судебным следователем 2-го участка Томска, привлечен к следствию в качестве обвиняе-
мого по 31, 38, 131 и 135 статьям Уложения о наказаниях. Однако не был осужден, т. к. 
дело в отношении его было прекращено определением губернского суда от 31 января 
1896 г. как возбужденное без распоряжения начальства. Исходатайствовав себе месячный 
отпуск для поездки в Восточную Сибирь, он выехал из Томска. Подал прошение об от-
ставке и 13 октября 1895 г. был уволен. Выехав в Амурскую область, поступил на службу 
полицейским надзирателем 2-го участка г. Благовещенска и прослужил в данной долж-
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ности около года. 7 мая 1896 г. по прошению по причине, расстроенного здоровья и до-
машним обстоятельствам, вновь был уволен в отставку. В 1895 г. был не женат.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 29. Д. 258. Л. 1–37. 

ПУТВИНСКИЙ ИВАН-ЮЛЬЯН ЛЮДВИГОВИЧ
Чиновник Томской счетной палаты в 1874–1877 гг.

Putwiński Jan Julian - urzędnik Izby Obrachunkowej w Tomsku w latach 1874–1877

Родился около 1830 или 1831 г. (в 1881 г. – 50 лет; в 1893 г. – 63 года). По одним дан-
ным происходил из обер-офицерских детей, по другим – из дворян Гродненской губер-
нии. Обучался в Ачинском уездном училище, по окончании которого в 1848 г. поступил 
служить канцелярским служителем в Каинский окружной суд, где прослужил до 1853 г. 
Получив в 1853 г. чин коллежского регистратора по прошению был принят на службу в 
штат Тобольского общего губернского управления и назначен столоначальником в Ялу-
торовский окружной суд, где исполнял должность секретаря суда. В 1859 г. по распоря-
жению правительства был переведен столоначальником Тюменского городового сирот-
ского суда. В 1860 г. губернатором временно посылался в г. Ишим для исполнения долж-
ности письмоводителя ишимской городской полиции. В марте 1862 г. был предан суду за 
нанесение удара арестанту из крестьян Савгину. (Только в конце декабря 1872 г. решени-
ем губернского суда был признан невиновным и от следствия освобожден). Несмотря на 
то, что в течение длительного времени находился под следствием, это не помешало полу-
чению очередных чинов и должностей в это же время. Так в 1862 г. он был назначен к 
исправлению должности участкового заседателя Тобольского земского суда, а через 3 
месяца возвращен обратно в распоряжение Тобольского губернского правления. Коман-
дировывался в Ялуторовский округ для ревизионной проверки, а в январе 1863 г. тоболь-
ским губернатором назначен председателем комиссии для приведения в порядок дело-
производства тобольской полиции. После успешно выполненного задания был назначен 
на должность частного пристава тобольской городской полиции. За работу в данной 
должности приказом генерал-губернатора Западной Сибири от 25 октября 1863 г. «за от-
лично-усердную службу и полезную деятельность» получил признательность, а указом 
Правительствующего Сената от 20 августа 1864 г. пожалован по выслуге лет чином гу-
бернского секретаря со старшинством с 1860 г. В 1865 г. получил «за усердие» призна-
тельность министра МВД, а в конце 1865 г. – очередной чин коллежского секретаря. В но-
ябре 1865 г. по предложению министра МВД выезжал в г. Екатеринбург для проведения 
следствия по факту обнаружения в местном тюремном замке подложного кредитного 
билета. Успешно расследовал данное преступление, за что был пожалован в январе 
1866 г. орденом Св. Станислава III степени. 18 марта 1866 г. приказом генерал-губернато-
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ра Западной Сибири был назначен исполняющим должность городничего г. Березова, а 2 
августа 1866 г. утвержден в должности городничего. Уже находясь в должности городни-
чего, получил уведомление, что получил благодарность губернатора за приведение в по-
рядок делопроизводства тобольской городской полиции «с исправлением дел старого 
времени». В 1867 г., как опытный сыщик, был командирован в Тобольск для выяснения 
дела об убийстве караульного личных лавок отставного унтер-офицера Ушакова, произо-
шедшего в ночь с 1 на 2 февраля 1867 г. и об ограблении лавки купчихи Ураловой. За 
успешное расследование этого дела получил в награду 100 руб. В 1867 г. получил очеред-
ной чин титулярного советника. В должности городничего служил до апреля 1868 г., по-
сле чего по прошению был причислен к Тобольскому губернскому правлению. Уже не 
являясь городничим, по распоряжению губернатора направлялся вновь в г. Березов для 
производства следствия о растрате сумм казначейства и ревизии канцелярии Березовской 
дворянской опеки и сиротского суда. Ему также было поручено произвести расследова-
ние «до какой степени справедливы» дошедшие до генерал-губернатора слухи о том, что 
жителям Березовского края «по скудости запаса хлеба угрожает голод». На этот раз вы-
полнить поручение начальства в полной мере не смог и возвратившись из Березова, со-
славшись на болезнь, подал прошение об отставке и 9 июня 1870 г. уволен со службы. 
Через 2 года нахождения не у дел подал прошение о принятии на службу по Томской гу-
бернии и 11 июля 1872 г. последовало распоряжение томского губернатора о зачислении 
его на службу по Томской губернии в качестве земского заседателя 2-го участка Кузнец-
кого округа. Вскоре за успешное окончание состоящих в производстве дел получил бла-
годарность начальника Томской губернии. В 1873 г. по выслуге лет и болезни вновь по-
дал прошение об отставке, но в январе 1874 г. был принят в штат Томской контрольной 
палаты и назначен счетным чиновником палаты. В марте последовал указ о производстве 
в чин коллежского асессора. Прослужив в Томске до 1877 г., а в сентябре 1877 г. по про-
шению был принят на службу по Енисейской губернии, где начал служить заседателем в 
Канском округе. В 1881 г. был уволен со службы и о дальнейшей его службе сведения 
отсутствуют, кроме того, что к концу 1880-х гг. имел чин надворного советника. Умер 3 
декабря 1893 г. в Томске и похоронен на местном католическом кладбище. Был женат на 
Иустине Ивановой, православного вероисповедания, детей не имел.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 1979. Л. 946–949; Ф. 527. Оп. 1. Д. 514. Л. 225; 
Католический некрополь г. Томска. Томск, 2001. С. 118.
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ПЯСЕЦКИЙ ПАВЕЛ ЯКОВЛЕВИЧ

Врач, художник, путешественник, изобретатель движущейся живописной 
панорамы, почетный член Томского общества попечения о начальном 

образовании и один из основателей в 1885 г. Томских «рисовальных классов»

Piasecki Paweł – lekarz, malarz, podróżnik wynalazca panoramy ruchomej, członek ho-
norowy Tomskiego stowarzyszenia opieki nad nauczaniem początkowym i jeden z założy-
cieli w roku 1885 Tomskich «warsztatów grafi cznych»

Родился в 1841(3) г. в городе Орле в семье чиновника. 
В 1861 г. поступил учиться на медицинский факультет 
Московского университета, после окончания которого в 
1871 г. получил степень доктора медицины. В то же вре-
мя, имея с детства склонность к рисованию и развивая 
свои художественные способности, в 1871 г. переехав в 
Петербург, поступил вольнослушателем в Академию ху-
дожеств. В 1874 г. вошел в состав правительственной экс-
педиции отправлявшейся в Китай. По результатам этой 
экспедиции им в 1880 г. был издан объемный двухтомный 
труд «Путешествие по Китаю», удостоенный Русским ге-
ографическим обществом Большой золотой медали. Ре-
зультатом этой поездки по Китаю были также собранные 
многочисленные коллекции по этнографии, животному 
миру, ботанике, а также многочисленные рисунки. Впоследствии, используя эти рисунки 
как эскизные материалы, Пясецкий подготовил движущую живописную панораму дли-
ною в 100 аршин (70 метров), изображающую путь экспедиции от середины Китая до 
Западно-Сибирской границы. Данная работа явила собой совершенно новый и свое-
образный жанр художественного произведения, имеющего, помимо художественного, 
несомненное научное значение. За эту художественную работу Пясецкий был удостоен 
Академией художеств звания почетного вольного общинника. С началом русско-турец-
кой войны 1877–1878 гг. Пясецкий добровольцем пошел в армию в качестве военного 
врача. Занимался устройством госпиталей и перевязочных пунктов в местах непосред-
ственных боевых сражений: в Габрово, Ловче, на Шипке и в Плевне, где шли особенно 
ожесточенные бои. Как врачу ему пришлось оказать медицинскую помощь тяжело ра-
ненному генералу А. Н. Куропаткину, будущему военному министру царской России. 
Впоследствии, в Болгарии, он побывал уже как участник торжеств, посвященных 25-ле-
тию боев на Шипке. И тогда же в 1902 г. написал две большие панорамы, одна из которых 
была посвящена боям на Шипке в 1878 г., а другая изображала юбилейные торжества по 
случаю этой победы. В начале 1890-х гг. П. Я. Пясецкий по заказу своего бывшего паци-
ента и покровителя генерала Куропаткина, занимавшего пост генерал-губернатора Закас-
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пийской области, изготовил еще одну движущую панораму – «Строительство Закаспий-
ской железной дороги», на которой изобразил постройку железной дроги от Мерва до 
афганской границы. В январе 1895 г. он, как врач и художник, был включен в состав 
чрезвычайного посольства России в Иран. По возвращении в Россию также, на основе 
составленных этюдов, изготовил панораму пути посольства в Тегеран и представления 
посольства шаху. В мае 1896 г. по заказу царского двора изготовил движущуюся панора-
му «Москва в дни священного коронования», посвященную празднествам по случаю 
вступления на престол Николая II. Журнал «Всемирная иллюстрация» (№ 16 от 12 апре-
ля 1897 г.) весьма высоко оценил данную работу художника: «Трудно представить себе 
более верную и яркую картину Москвы в мае 1896 года, чем та, которую он дает. Общий 
вид Воробьевых гор, Москва, танцующая в массе флагов и других украшений, торже-
ственных въезд со всевозможных точек зрения. Успенский собор в минуты торжества, 
иллюминация, переданная с непостижимым колоритом, залы дворца во время праздне-
ства, народный праздник, народ, и, наконец, Ильинское, – все это проносится перед зри-
телем каким-то волшебным сном». Высоко оценена работа Пясецкого была и царским 
двором, так как тут же последовал заказ на изготовление панорамы о пребывании цар-
ской четы во Франции в сентябре 1896 г. В 1897 г. выполнил панораму юбилейных тор-
жеств в Англии, посвященных 60-летию пребывания на престоле королевы Виктории. 
В 1903 г. он совершил еще одно путешествие на Дальний Восток в свите военного мини-
стра А. Куропаткина, откуда привез ряд панорам Маньчжурии, Кореи, Японии, а также 
панораму Китайской Восточной железной дороги (КВЖД) от Порт-Артура до Мукдена. 
Длина этого полотна составила 300 метров. Однако самым значительным по замыслу и 
воплощению его живописным трудом стала движущаяся панорама Великого Сибирского 
железнодорожного пути, написанная в 1895–1899 гг. по заказу Управления по постройке 
Сибирской железной дороги, располагавшегося в Томске. Выполняя данную работу, Па-
сецкий неоднократно бывал в Томске, делал многочисленные эскизы города. Находясь в 
Томске, принял живейшее участие в создании здесь воскресных рисовальных классов, 
пожертвовав местному Обществу попечения о начальном образовании, почетным чле-
ном которого был избран, 100 экземпляров своей работы «Путешествие по Китаю» с тем, 
чтобы вырученные от продажи книг деньги пошли на учреждение в Томске рисовального 
класса. 22 ноября 1885 г. попечитель Западно-Сибирского учебного округа дал разреше-
ние на учреждение рисовальной школы и в этом же 1885 г. впервые в Сибири такая шко-
ла под названием «Воскресные классы технического и ремесленного рисования» была 
открыта в помещениях Томского Реального училища, руководство которого предостави-
ло для рисовальных классов не только учебные помещения, но и необходимые пособия. 
Руководителем рисовального класса и преподавателем в них черчения и рисования был 
назначен художник П. М. Кошаров. Данная школа просуществовала в данном качестве 
два года, имея набор по 15–25 человек. В 1887 г. рисовальные классы были закрыты, с 
тем, чтобы в 1901 г. вновь открыться, но уже в качестве «художественно-промышленных 
классов» с числом учащихся до 100 человек. Задуманная и выполненная Пясецким по 
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большей части в Томске панорама Сибирской железной дороги явилась не только уни-
кальным памятником живописи, но и грандиозным инженерным воплощением. Панора-
ма представила собой полотно шириной в 1 метр и длиною в 2,5 километра, намотанное 
на два больших деревянных вала. В специальной раме, прообразе кинематографического 
экрана, зрители панорамы в течение 2,5 часов могли видеть, как бы из окна движущегося 
вагона, живописные картины природы и виды сибирских городов на всем протяжении 
железнодорожного пути. В 1900 г. по указанию царя Николая II данное творение Пясец-
кого было отправлено в Париж на всемирную выставку, где получило Большую золотую 
медаль, а сам автор награжден орденом Почетного легиона. После Октябрьской револю-
ции Павел Пясецкий некоторое время работал в центральном географическом музее в 
г. Петрограде, куда был приглашен известным русским географом П. П. Семёновым-Тян-
Шанским, и проработал здесь до своей кончины в 1919 г., завещав музею все свои кол-
лекции, живописные и литературные труды. Многие его панорамы находились в экспо-
зиции музея до его расформирования в 1940 г., а затем были переданы в музей Ленин-
градского государственного университета. В настоящее время их судьба неизвестна.

Источ. и лит.: Кауфман И. М. Русские биографические и библиографические слова-
ри. М., 1955; Город Томск. 1912. С. 340; Ляхович Е. С., Ревушкин А. С. Очерк становле-
ния первого Сибирского университета-центра науки, образования, культуры. Томск, 
1993. С. 27–28; Хахалкин А. Забытый художник. Сюжет для книги рекордов Гиннеса // 
Томский вестник. 1993. 25 июля.

РАЕЦКАЯ (урожд. ГЛАВАЦКАЯ) ЛИДИЯ СТЕПАНОВНА
Певица, педагог-вокалист, пропагандист и популяризатор русского народного 

хорового пения в Томской области в 1950–2000 гг.

Rajecka Lidia (zd. Gławacka) – śpiewaczka, pedagog wokalistka, popularyzatorka i pro-
pagatorka rosyjskiego ludowego śpiewu chóralnego w Obwodzie Tomskim w latach 1950–
2000

Родилась 12 марта 1929 г. в с. Чахлове Новосибирской области в польско-украинской 
семье. Ее отец, Главацкий Степан был сыном безземельного польского крестьянина, при-
ехавшего в Сибирь во времена Столыпинской земельной реформы в поисках лучшей 
доли. Мать, Анна Калита, была последней, 12-й по счету, дочерью такого же переселенца 
в Сибирь из-под Киева украинца Ефима Калиты. Отец лихо играл на гармони, мать хоро-
шо пела. Музыкальные способности родителей передались Лиде и ее сестре Екатерине. 
Когда Лиде было 8 лет, умер ее отец и семья переехала в г. Гурьевск в Кузбассе, где жила 
сестра матери. Когда в 1941 г. началась война с фашистской Германией, для 12-летней 
девочки и ее ровесниц кончилось детство. Старшая сестра ушла на фронт медсестрой, а 
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Лида, не окончив 6 классов школы, пошла на завод учить-
ся токарному и фрезерному делу. В 14 лет она уже умело 
точила детали для снарядов. После окончания войны ста-
ла работать телефонисткой на заводской телефонной 
станции, участвовала в заводской художественной само-
деятельности. От природы обладая лирико-колоратурным 
сопрано, стала выступать в качестве солистки заводского 
хора. Заметив ее музыкальные способности, руководи-
тель хора посоветовал ехать «учиться на артистку». 
В 1948 г. Лидия поступила учиться в Томское музыкаль-
ное училище по классу вокала к преподавателю А. М. Ти-
хомировой, выпускнице Московской консерватории. 
В 1941 г. А. М. Тихомирова была эвакуирована из Москвы 
в Нарымский край, а затем с большим трудом перебра-
лась из с. Парабель в г. Томск, гду была принята на работу 

в музыкальное училище. После окончания Великой Отечественной войны А. М. Тихоми-
рова преподавала в Московской консерватории. Именно А. М. Тихомировой, как вспоми-
нала Л. С. Раецкая, она была обязана всем. После окончания музыкального училища 
Л. С. Раецкая стала работать в отделе культуры при Томском облисполкоме, затем пере-
велась на должность методиста по хоровой самодеятельности Дома народного творче-
ства. В 1954 г. на швейном предприятии «Художественный труд» стала руководителем 
женского хора. В 1958 г. перешла работать в библиотечный техникум и была одной из 
первых организаторов в нем музыкальной группы, предтечи культурно-просветитель-
ской школы, позже – культурно-просветительского училища (КПУ). В КПУ Раецкая про-
работала 27 лет, преподавая общее фортепиано и постановку голоса, возглавляла методи-
ческую комиссию хорового отделения. Одновременно с работой в училище, работала 
руководителем художественной самодеятельности в заводских коллективах ТЭМЗ, «Си-
бэлектромотор», «Эмальпровод» и др. В течение пяти лет работала в Томской филармо-
нии солисткой эстрадного оркестра при кинотеатре им. М. Горького. В 1964 г. создала 
академический хор в ДК ТЭМЗ, много раз становившемся лауреатом многочисленных 
конкурсов самого разного уровня. С выходом на пенсию Раецкая организовала вокаль-
ный ансамбль «Энтузиаст» и, в течение 17 лет, была его бессменным руководителем. 
Ансамбль много гастролировал с концертами по области, становился лауреатом Всерос-
сийского фестиваля народного творчества. В 1994 г. Л. С. Раецкая была удостоена почет-
ного звания «Заслуженный работник культуры Российской Федерации». В 2001 г. музы-
кальная общественность Томска торжественно отметила 50-летие ее творческой деятель-
ности. «Очень трудно вспомнить и описать все сделанное за многие годы, – писала Л. С. 
Раецкая в своих воспоминаниях, – жизнь моя на эстраде началась в 1946 г. в Гурьевске, 
где я рано узнала аплодисменты. За настоящие аплодисменты и сейчас можно пожертво-
вать чем угодно в личной жизни. И жертвую 50 лет! Моя семья – это мои многочислен-
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ные коллективы хоровые и вокальные. Могу сказать уверенно: 50 лет мое творчество 
цветет на песенном поле г. Томска. Я рада, что не одно поколение я воспитала моей хоро-
вой и вокальной работой, ведь уроки пения – это бесценные уроки, дающие человеку 
счастье творчества…». Закончила Л. С. Раецкая свои записки-воспоминания 17 сентября 
2001 г. пожеланиями самой себе приложить все усилия, чтобы отсрочить приход творче-
ской старости как можно дольше. Данное пожелание было выполнено с лихвой. До по-
следних дней своей жизни она не расставалась с песней и сценой. Умерла Л. С. Раецкая 
3 мая 2008 г., похоронена на кладбище Бактин. 

Источ. и лит.: ЦДНИ ТО. Ф. 5666. Оп. 1. Д. 86; Чайковская О. Из поколения энтузиа-
стов… // Красное Знамя. 1995. 25 окт.; Архив В. А. Ханевича. 

РАКОВСКИЙ ИППОЛИТ ФОМИЧ
Губернский казначей во второй половине ХIХ в.

Rakowski Hipolit – Skarbnik Gubernialny w drugiej połowie XIX stulecia

Родился около 1823 или 1824 г. (в 1872 г. – 48 лет., в 1891 г. – 68 лет.). Дворянин. Вос-
питывался в Виленской гимназии и по окончании курса наук в 1843 г. был определен в 
штат Виленской Римско-католической консистории, однако в том же году по прошению 
был уволен со службы и принят на службу в Томскую губернию. Начал службу с долж-
ности общего регистратора в Томском губернском правлении. В 1864 г. удостоен за служ-
бу орденом Св. Станислава III степени. В 1850 г. утвержден столоначальником Томского 
губернского правления. В 1852 г. был назначен заседателем Барнаульского земского суда, 
но согласно прошению, был уволен со службы. В том же году вновь принят на службу и 
определен в канцелярию Томского губернского правления. Командировывался в Томский 
округ для ревизии золоторудных работ по Кетской волости. В 1853 г. был назначен чи-
новником особых поручений Томской казенной палаты. В 1864 г. был командирован для 
перевода бумаг с польского языка на русский в распоряжение к штаб-офицеру корпуса 
жандармов Тицу, присутствующему в следственной комиссии по политическим делам в 
г. Томске. В 1865 г. назначен асессором Томской казенной палаты. Последняя должность – 
губернский казначей. Умер 15 ноября 1891 г. от порока сердца, похоронен на католиче-
ском кладбище г. Томска. Был женат браком на Цецилии Федоровне, урожденной фон 
Миллер, с которой имел 9 детей: Болеслава-Флориана (21.11.1863 г. р.), Александра-Фо-
му (1.01.1872 г. р.), Альфреда, Эдуарда, дочерей Валерию-Марьяну (13.03.1863 г. р.), Со-
фию-Цецилию (9.06.1867 г. р.), Эмилию-Екатерину (1869–1872); Юзефу (22.06.1878 г. р.), 
Анжелику. Жена была евангелического исповедания, а дети католического. Его сын Бо-
леслав окончил историко-филологический факультет университета в Москве, начал слу-
жить в 1888 г. учителем латинского языка Омского народного училища, а затем Омской 
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гимназии. В 1914 г. он уже имел чин статского советника и служил учителем латинского 
языка 1-й мужской гимназии г. Томска, являлся членом испытательного комитета при 
управлении Западно-Сибирского учебного округа.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 101. Оп. 1. Д. 700 (формуляр о службе на 1872 г.); Ф. 527. 
Оп. 1. Д. 71. Л. 13 об.; Д. 514. Л. 177; Католический некрополь г. Томска. Томск, 2001. 
С. 56, 110; Памятная книжка Томской губернии на 1914 г. С. 36; Памятная книжка Запад-
но-Сибирского учебного округа на 1892 г. С. 32.

РАУБО (РАУБА) АНТОН ТАДЕУШЕВИЧ
Барнаульский городничий в 1848–1851 гг.

Raubo (Rauba) Antoni – burmistrz Barnaulu w latach 1848–1851

Родился между 1805 и 1808 г. (в 1848 г. – 43 года, в 1850 г. – 42 года). Происходил из 
дворян Виленской губернии, окончил курс наук в гимназии. Летом 1826 г. поступил на 
службу унтер-офицером в карабинерский полк. Участвовал в подавлении Польского вос-
стания 1830–1831 гг., где отличился в нескольких сражениях: приступом брал передовые 
варшавские укрепления и городовой вал, участвовал в генеральном сражении, потом 
преследовал мятежников к верхней Висле до прусской границы. За подавление восста-
ния своих соотечественников был произведен в прапорщики, получил орден Св. Георгия, 
польский знак отличия за военные достоинства 5-й степени и медаль за взятие присту-
пом Варшавы. Позже служил в карабинерском образцовом пехотном полку гросс-герцога 
Павла Маклейбургского, Ревельском егерском и гренадерском полках. «За отлично усерд-
ную и ревностную службу» был пожалован орденом Св. Станислава III степени и полу-
чал «именное» монаршее благоволение и полугодовое жалование. После 16 лет службы 
вышел в отставку по болезни в чине капитана с мундиром и пенсионом в одну треть жа-
лования. Не у дел был четыре года, а затем обратился к генерал-губернатору Западной 
Сибири с просьбой о зачислении в статскую службу. Тот причислил его к канцелярии 
Тобольского губернского правления, а спустя полгода, в июле 1847 г., определил к ис-
правлению должности Колыванского городничего в Томской губернии. Тогда же по Вы-
сочайшему приказу, отданному по гражданскому ведомству, получил чин коллежского 
асессора, затем по предписанию генерал-губернатора Западной Сибири «вследствие 
представления главного начальника Алтайских горных заводов и Томского гражданского 
губернатора» П. П. Аносова 13 мая 1848 г. он стал Барнаульским городничим и причис-
лен в штат чиновников горных заводов. Находясь в Барнауле, 11 октября 1850 г. 42-лет-
ний Барнаульский городничий, коллежский секретарь Антон Раубо был повенчан с деви-
цей 30 лет, Беатой фон Шмидт. Венчал их ссыльный ксендз Антоний Анкудович. 8 авгу-
ста 1851 г. Раубо покинул должность городничего. Причиной отставки с этого поста ста-
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ли многочисленные жалобы на его противоправные действия. Так, жаловались на то, что 
разрешил в 1849 г. неправильную постройку дома некоего Вахнина, с которого начался 
пожар и сгорели три дома с прислугой. Обвинили его в бездействии при тушении этого 
пожара. Была жалоба на его рукоприкладство по отношению к подчиненному уряднику. 
И хотя в ходе следствия вины его не доказали, но с должности городничего сместили. 
После смещения с должности городничего служил Белоярским земским управителем. 
В 1871 г. состоял младшим чиновником по особым поручениям Горного правления Бар-
наульского округа, имел чин титулярного советника. 30 ноября 1875 г., находясь в отстав-
ке и чине коллежского асессора, скончался в г. Барнауле в возрасте 67 лет от паралича, 
оставив после себя четверых детей: сыновей Франца и Александра, дочерей Софию и 
Эмилию. Франц стал служить по почтовой части и в 1907 г. в чине коллежского советни-
ка служил в Ново-Николаевске в должности начальника местной почтово-телеграфной 
конторы 3-го класса.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 440. Оп. 2. Д. 9. Л. 16 об.; Ф. 527. Оп. 1. Д. 7. Л. 134; Кобе-
лев А. И., Потапов Н. Д. Сквозь завесу времен. Рассекреченные судьбы. Барнаул, 2002. 
С. 114–117; Памятная книжка Томской губернии на 1871 г. С. 19; Адрес-Календарь Том-
ской губернии на 1907 г. С. 5.

РАШЕВСКИЙ ПЕТР КОНСТАНТИНОВИЧ 
Профессор по кафедре математики и геометрии томских вузов в 1941–1944 гг.

Raszewski Piotr – profesor w Katedrze matematyki i geometrii uczelni tomskich w latach 
1941–1944

Родился 27 июля 1907 г. в Москве, в семье известного 
математика-методиста, автора ряда оригинальных школь-
ных учебников Константина Николаевича Рашевского 
(1874–1956), в юности окончившего с серебряной меда-
лью Томскую мужскую гимназию, а затем в 1899 г. Мос-
ковский университет. Дед Петра был лекарем и участни-
ком экспедиции Н. М. Пржевальского. В 1919 г. семья Ра-
шевских переехала в Раненбург Рязанской губернии (ныне 
г. Чаплыгин), где его отец работал преподавателем и за-
ведовал кафедрой математики в учительском институте. 
После окончания средней школы в 1923 г. Петр Рашев-
ский поступил на математическое отделение физико-ма-
тематического факультета МГУ. Окончив университет, об-
учался в аспирантуре (1928–1931), а в 1933 г. в качестве 
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кандидатской диссертации представил цикл статей по разнообразным вопросам геоме-
трии. С 1934 г. – профессор МГУ. 4 июня 1936 г. при совете Математического института 
МГУ защитил диссертацию «Полиметрическая геометрия» на соискание ученой степени 
доктора физико-математических наук. Научные интересы Рашевского были широки и 
охватывали многие направления математических наук. В 1930–1934 гг. преподавал в 
Мос ковском энергетическом институте, в Индустриальном педагогическом институте 
им. К. Либкнехта, где заведовал кафедрой геометрии. С 1938 г. – профессор МГУ. Осенью 
1941 г. был эвакуирован в Томск, где заведовал кафедрой математики в Томском государ-
ственном педагогическом институте (1941–1943). С 1942 г. – заведующий кафедрой ма-
тематики Московского электромеханического института инженеров транспорта (МЭМИ-
ИТ), который до 1944 г. размещался в Томске, а с 1944 г. – в Москве. По совместительству 
с 1 января 1942 г. – профессор по кафедре общей математики, с 1 декабря 1942 по 13 но-
ября 1943 г. – заведующий кафедрой геометрии в Томском университете. Читал курс диф-
ференциальной геометрии и ряд спецкурсов. В 1944 г. вернулся в Москву, где продолжил 
преподавание в МГУ, заведуя кафедрой дифференциальной геометрии. Одновременно 
после слияния в 1954 г. МЭМИИТ с Московским институтом инженеров транспорта – 
профессор МИИТ. Им написано свыше 80 работ, в т. ч. учебники («Курс дифференциаль-
ной геометрии», «Риманова геометрия и тензорный анализ», «Геометрическая теория 
уравнений с частными производными»), выдержавшие несколько изданий, которые по 
научной строгости и четкости определений не имеют равных в мировой дифференциаль-
но-геометрической литературе. Заслуженный деятель науки РСФСР. Был женат на Ната-
лье Михайловне (урожденной Арнольд). Имел дочерей Елену и Елизавету. В Томске вме-
сте с ним проживала сестра жены Вера, вдова детского писателя Б. Житкова (1882–1938). 
Награды – орден Трудового Красного Знамени и медали. Умер в Москве в 1983 г.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. Р-815. Оп. 19. Д. 1, 2; Математика в СССР за 30 лет. 1917–
1947: Сб. статей / Под ред. А. Г. Куроша и др. М.–Л., 1948; Норден А. П., Розенфельд Б. А., 
Яглом И. М. Петр Константинович Рашевский: К пятидесятилетию со дня рождения // 
Успехи математических наук. 1958. Т. 13. Вып. 1; Круликовский И. Н. История развития 
математики в Томске. Томск, 1967; Петр Константинович Рашевский: К шестидесятиле-
тию со дня рождения // Успехи математических наук. 1968. Т. 23. Вып. 1; Новиков С. П, 
Фоменко А. Т. Петр Константинович Рашевский: К семидесятилетию со дня рождения // 
Успехи математических наук. 1977. Т. 32. Вып. 5; Бородин А. И., Бугай А. С. Биографи-
ческий словарь деятелей в области математики: пер. с укр. Киев, 1979; Боголюбов А. Н. 
Математики. Механики: Биографический справочник. Киев, 1983; Томский педагогиче-
ский университет. 2-е изд., исправл. Томск, 1995; Профессора Томского университета. 
Биографический словарь. 1917–1945. Томск, 1998. Вып. II. С. 362–364; Профессора Том-
ского государственного педагогического университета: Биографический словарь. Томск, 
2005. С. 98–99.
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РАЧКОВСКИЙ ПАВЕЛ КАЗИМИРОВИЧ

Врач-психиатр, работник Томского здравоохранения в 1939–1989 гг.

Raczkowski Paweł – lekarz psychiatra, pracownik służby zdrowia w Tomsku w latach 
1939–1989

Родился 5 апреля 1907 г. в д. Кудровой под Томском. 
Его дед, Рачковский Бартоломей (Варфоломей) cын Ста-
нислава (1844–1920), крестьянин Тельшевского уезда Ви-
ленской губернии, во второй половине ХIХ в. (около 
1880 г.) с семьей был сослан в Сибирь. Первоначально 
жил в каторжном селе Кереевском на р. Оби, позднее был 
переселен в деревню Кудрово. В семье Варфоломея Рач-
ковского было 8 детей. Отец Павла, Казимир Рачковский 
(1877–1938) был четвертым. Крестьянствовал, работал 
ломовым извозчиком и конюхом в Томске. Арестован в 
1938 г. и расстрелян 25 октября 1938 г. по обвинению в 
шпионаже в пользу Польши. В семье осталось 9 детей, 
Павел был пятым. Живя в Томске, Павел учился в 4-лет-
ней католической школе при костеле, после ее окончания 
поступил на курсы, служил в армии, потом окончил рабочий факультет (рабфак). В 1939 г. 
выдержал конкурсные экзамены в Томский медицинский институт. Война сократила срок 
учебы. В 1943 г. окончил Томский медицинский институт по специальности «Санитарно-
гигиеническое дело». В последующем, более 50 лет своей жизни, посвятил медицине и 
организации органов здравоохранения в Томской области. С 1939 по 1989 гг. занимал 
следующие должности: заведующий хозяйством рабфака Томского медицинского инсти-
тута (1939–1940), председатель профкома медицинского института (1942–1943), испол-
нял обязанности начальника ОРСа ТМИ (1943), врач-ординатор кафедры нервных болез-
ней (1943–1944), ординатор кафедры хирургии санитарного факультета (1944–1945), вре-
менно исполняющий обязанности заместителя заведующего облздравотделом по лечеб-
ной части, первый начальник в послевоенном Томске самой первой областной санитар-
но-эпидемической станции и организатор областной санитарной авиации (1946–1950), 
директор областной фельдшерско-акушерской школы (1950–1951), председатель област-
ного комитета профсоюза медицинских работников (1951–1962), заведующий отделом 
социального страхования Томского областного совета профсоюзов (1962–1964), заведу-
ющий отделением Томской психоневрологической больницы (1964–1973), ординатор 
Томской психиатрической больницы (1973–1977), врач-психиатр Томской психиатриче-
ской больницы (1977–1983), заведующий 17 отделением Томской психиатрической боль-
ницы (1983–1989). Общий трудовой стаж П. К. Рачковского составил 53 года. В 1967 г. 
ему была назначена персональная пенсия республиканского значения. Избирался членом 
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ЦК профсоюза медицинских работников (1953, 1954, 1962), был награжден медалью 
«Ветеран труда» (1981), знаком «50 лет пребывания в КПСС» (1987). Умер П. К. Рачков-
ский 7 июля 2001 г., погребен на территории почетного квартала на Бактинском кладби-
ще г. Томска. В браке с Валентиной Федоровной Высоцкой (1911–1980), фармацевтом, 
преподавателем фармучилища, у него родилось два сына: Юрий Павлович Рачковский 
(1935 г. р.), сотрудник ТГАСУ, «Почетный строитель России» и Игорь Павлович Рачков-
ский, (1944–1994), радио-инженер, служил в КГБ Молдавской ССР, подполковник, жил и 
работал в Кишиневе, умер и похоронен в Тирасполе (Молдавия). Представителями следу-
ющего поколения Рачковских в Томске и внуками П. К. Рачковского являются: Павел 
Юрьевич Рачковский (1959 г. р.), архитектор, краевед, фотограф, создатель и президент 
Томского Дартс-клуба, член Совета национально-культурной автономии «Томская Поло-
ния», главный специалист отдела культурного наследия Департамента по культуре Том-
ской области (с 1999). Имеет двух дочерей, Марину (1986 г. р.), и Анастасию (1996 г. р.); 
Вячеслав Юрьевич Рачковский (1963 г. р.), выпускник ТГАСУ, строитель. У него сын, Ан-
тон Вячеславович Рачковский (1986 г. р.), аспирант ТГАСУ; Анжелика Игоревна Миро-
нова (урожд. Рачковская, 1969 г. р.), экономист томской таможни; Максим Игоревич Рач-
ковский (1973 г. р.), доктор медицинских наук (2009), профессор СибМГУ (2011).

Источ. и лит.: Поколенная роспись рода Рачковских // Архив П. Ю. Рачковского; 
Стойлов Э. Чаепитие – душевный разговор // Красное Знамя. 1998. 22 янв.; Гоцуцура Н. 
«Жизнь достойна подражания» // Действие. 1997. 8 мая; Юрьева Л. «Профсоюзы отмети-
ли полвека» // Томский Вестник. 1998. 24 нояб.; В. Петунина. Дротик в самое сердце // 
Красное Знамя. 1997. 30 сент.

РЕВА ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ
Чиновник по Томской губернии в 1833–1847(?) гг.

Rewa Piotr – urzędnik w Guberni Tomskiej w latach 1833–1847(?)

Родился около 1811 г. (в 1846 г. – 35 лет) в дворянской семье. Служить начал в 1826 г. 
канцеляристом Переславского суда Полтавской губернии. В 1832 г. по прошению посту-
пил на службу в Западную Сибирь и 15 сентября 1833 г. был принят в штат Томского 
приказа общественного призрения. В 1836 г. был назначен исполняющим должность 
смотрителя томских богаделен, в том же году произведен в чин коллежского регистрато-
ра и переведен в штат Томской общей полицейской управы квартальным надзирателем, 
исправлял должность частного пристава. В 1840 г. произведен в чин губернского секре-
таря. В 1840 г. по прошению был уволен со службы и переведен в г. Минусинск кварталь-
ным надзирателем, через год по прошению переведен в Ачинский земский суд регистра-
тором. Прослужив в г. Ачинске 4 года, по прошению был уволен и вновь в 1846 г. принят 
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на службу в штат Томской казенной палаты. В 1847 г. был женат, детей не имел. Вся се-
мья была православного вероисповедания.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 104. Оп. 1. Д. 123; Ф. 3. Оп. 2. Д. 447. Л. 1283–1288.

РЕДИХ ЛЕОНАРД ИВАНОВИЧ
Художник Томского госцирка в 1933 г.

Redych Leonard – grafi k Cyrku Państwowego w Tomsku w roku 1933

Родился в 1895 г. в г. Сосновицах в Польше. Окончил гимназию в г. Кракове, в годы 
Первой мировой войны служил офицером. Находясь в Томске, 12 февраля 1933 г. был 
арестован ОГПУ и по обвинению в участии в контрреволюционной организации «Бело-
гвардейский заговор» 5 июня 1933 г. осужден к лишению свободы на 10 лет. Впослед-
ствии в 1937 г., находясь в местах лишения свободы, вновь был арестован и расстрелян. 
Реабилитирован в июне 1959 г.

Источ. и лит.: Архивно-следственное дело № П-3441 // Архив УФСБ по Томской об-
ласти.

РЕКС АПОЛЛОН ИВАНОВИЧ
Томский городовой врач в 1851–1852(?) гг.

Reks Apoloniusz – Lekarz Miejski w Tomsku w latach 1851–1852(?)

Родился около 1830 г. (в 1852 г. – 25 лет). Происходил из обер-офицерских детей. Вос-
питывался в Гатчинском сиротском институте, откуда в 1845 г. поступил учиться в Санкт-
Петербургскую медико-хирургическую академию как пансионер воспитательного дома. 
В 1851 г. по окончании академии со званием лекаря медицины Высочайшим приказом по 
гражданскому ведомству от 24 сентября 1851 г. был назначен служить в Томск городовым 
врачом с содержанием в 285 руб. 92 коп. По прибытии в Томск, по распоряжению мест-
ного начальства, был назначен также заведовать больницей тюремного замка. В 1852 г. 
генерал-губернатором Западной Сибири был также допущен исправлять должность вра-
ча губернской гимназии с оплатой за труды 80 руб. в год. В 1852 г. был холост. В послуж-
ном списке указано, что у его родителей в Томске в собственности было 660 кв. сажень 
земли и каменный дом с деревянными строениями.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 218. Оп. 8. Д. 234. Л. 89–90. 
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РЕУТТ КОНСТАНТИН ИВАНОВИЧ

Начальник Томского арестантского исправительного отделения в 1901–1902 гг.

Reutt Konstanty – kierownik Wydziału Resocjalizacji Aresztantów w tomsku w latach 
1901–1902

Родился около 1860 г. (в 1898 г. – 38 лет) в семье потомственных дворян Витебской 
губернии. Окончил Комиссаровское техническое училище и в 1896 г. был принят на 
службу в штат Витебского губернского правления канцелярским служителем 1-го разря-
да и откомандирован к исполняющему должность начальника Люцинской тюрьмы. 
В 1898 г. произведен в коллежские регистраторы. По отзыву витебского губернатора, Ре-
утт, прослужив начальником Люцинской тюрьмы с 23 ноября 1896 г. по 17 марта 1899 г., 
вышел в отставку по собственному желанию и уехал из Витебской губернии для приис-
кания службы с большим содержанием и по своей специальности техника. Очевидно, 
должности техника не нашел и 8 августа 1901 г. был принят на службу по Томской губер-
нии на должность исполняющего обязанности начальника Томского арестантского ис-
правительного отделения с жалованьем в 375 руб., также 375 руб. столовых и 100 руб. на 
канцелярские расходы. При назначении на службу в Сибири получил путевое и подъем-
ное пособие в размере 597 руб., за которое был обязан прослужить в Сибири не менее 
трех лет. В мае 1902 г. получил разрешение на месячный отпуск и выехал на родину без 
возврата в Томск, т. к. 22 мая 1902 г. по прошению уволен от должности и службы. 
В 1908 г. жил в г. Витебске и служил по тюремному ведомству. Был женат на вдове Алисе 
Поповой, урожденной Гаккерт, в браке с которой имел сына Бориса (17.01.1896 г. р.). Вся 
семья была евангелическо-лютеранского вероисповедания.

Источ. и лит.:ГАТО. Ф. 3. Оп. 27. Д. 2638. Л. 1–63. 

РЕУТ ЛЕОНАРД ЗИНОВЬЕВИЧ
Директор Томского научно-исследовательского кабельного института 

в 1959–1978 гг.

Reut Leonard – dyrektor Naukowo – badawczego Instytutu Kabli w latach 1959–1978

Родился 12 мая 1919 г. под Смоленском в крестьянской семье. Отец и мать имели 
хутор совместно с братом отца в пригороде Смоленска. В 1928 г. всей семьей переехали 
в Сибирь и поселились в Барнауле Алтайского края. С 1 по 3 класс Леонард учился в 
Барнауле, а в дальнейшем школу оканчивал по месту работы братьев. В 1938 г. поступил 
в Томский государственный университет на физико-математический факультет, который 
окончил в 1942 г. После окончания университета был направлен работать на завод «Том-
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кабель», где прошел путь от инженера до главного техно-
лога. В 1954 г. приказом Главкабеля он был переведен в 
Томский филиал научно-исследовательского института 
кабельной промышленности, где был вначале назначен 
начальником лаборатории, затем – заместителем директо-
ра по научной части, а с августа 1959 г. – директором на-
учно-исследовательского института кабельной промыш-
ленности. За все годы руководства институтом Реут про-
водил большую работу по созданию на востоке страны 
крупной научно-технической базы по кабельному произ-
водству, уделял значительное внимание созданию новой 
техники, технологии с последующим внедрением в про-
изводство, созданию экспериментальной базы. Кандидат 
технических наук с 1970 г. Наряду с большой работой по 
руководству институтом руководил и лично участвовал в 
разработке успешно завершенных научных тем: «Модер-
низация оборудования и улучшение технологии эмаль-
производства», «Разработка силовых кабелей с высокочастотным уплотнением жил», 
«Разработка гибких и особо гибких шахтных кабелей», «Разработка теории гибких кабе-
лей» и др., имел авторские свидетельства на 5 изобретений и опубликовал 30 работ, явля-
ется автором книги «Шахтные гибкие кабели». Разработанная Л. З. Реутом теория гибко-
го кабеля легла в основу ряда государственных стандартов, технических условий на ка-
бельные изделия. С 1978 г. и последующие годы преподавал и руководил в г. Ейске кафе-
дрой физики в военном училище. Был награжден орденом Трудового Красного Знамени, 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и юбилей-
ной медалью «В честь 100-летия со дня рождения В. И. Ленина». Умер 18 августа 1989 г. 
в г. Ейске, где и был похоронен. Был женат на Кононовой Галине Михайловне, имел двух 
сыновей: Александра и Бориса. Старший сын Александр всю свою жизнь прожил в Том-
ске.

Источ. и лит.: Архив ОАО «НИКИ». Оп. 4. Д. 691.
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РЕУТОВСКИЙ ВЯЧЕСЛАВ СТЕПАНОВИЧ

Горный инженер, ученый, предприниматель, общественный деятель 
в конце ХIХ - начале ХХ в.

Reutowski Wiaczesław – inżynier górnictwa, naukowiec, przedsiębiorca, działacz społecz-
ny pod koniec XIX – na początku XX stulecia

Родился 14 (26) ноября 1853 г. в дворянской семье в г. Воронеже, где окончил гимна-
зию. По окончании курса наук в Горном институте в 1878 г. был определен на службу по 
Главному горному управлению без содержания от казны и с разрешения министра Импе-
раторского двора определен на службу на Алтайские заводы. Был помощником управля-
ющего или временно исполнял должность управляющего последовательно Гурьевским, 
Локтевским, Змеевским горными заводами, преподавал в Барнаульском горном училище 
(1879). В 1879 г. был командирован в Кулундинскую степь для разведки медных руд. 22 
ноября 1883 г. начальником Алтайского горного округа был назначен помощником управ-
ляющего Барнаульской золотосплавочной лаборатории, а в 1884 г. Министерством госу-
дарственных имуществ назначен исполняющим должность окружного ревизора частных 
золотых промыслов Мариинского и Алтайского округов. С 1887 г. стал регулярно коман-
дировываться в Санк-Петербург в качестве сопровождающего обозов с серебром Алтай-
ских заводов и золотом частных промышленников. В 1888 г. был утвержден в должности 
окружного инженера Томского горного округа и неоднократно на период отсутствия на-
чальника Томского горного округа исполнял его обязанности. В 1896 г. был назначен 
чиновником особых поручений Томского горного управления, а в 1898 г. – помощником 
начальника Томского горного управления. В 1891 г. в Томске при Управлении горной про-
мышленности Сибири на ул. Буткеевской была открыта золотосплавочная лаборатория, 
вторая в России после Екатеринбургской. В 1893 г. в лаборатории было сплавлено 869 
слитков весом 26,9 пудов. 10 марта 1899 г. Реутовский был назначен управляющим дан-
ной лабораторией и прослужил в этой должности до 1903 г., многое сделав для ее рас-
ширения и модернизации. Так, в 1900 г. им во дворе горного Управления была построена 
фабрика для опытов по извлечению золота из руд. C 1892 г. Реутовский стал выпускать 
журнал «Вестник золотопромышленности и горного дела вообще» и в течение ряда лет 
был редактором издававшегося в Томске этого первого в России журнала, посвященного 
вопросам золотопромышленности. Для изучения опыта разработки золоторудных место-
рождений по Высочайшему повелению он выезжал в США (1891), Германию, Австрию, 
Францию (1896), Африку и Австралию (1897). В качестве эксперта по золотопромыш-
ленности участвовал в работе Всероссийской Нижегородской ярмарки в 1896 г. и был на 
Всемирной ярмарке в Париже в 1900 г. В 1896 г. Реутовский, имевший к тому времени 
репутацию ведущего российского специалиста по золоту и платине, приглашался в 
Санкт-Петербург для участия в особом совещании по вопросу о свободном обращении в 
Империи золота, добываемого на золотых приисках. За свою службу в Сибири неодно-
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кратно был награждаем: имел ордена Св. Станислава III степени (1889), Св. Анны III 
степени (1895), Св. Станислава II степени (1898), серебряную медаль в память Импера-
тора Александра II (1896). Также без задержки получал повышение в чинопроизводстве: 
титулярный советник (1882); коллежский асессор (1887); надворный советник(1889); 
коллежский советник (1892); статский советник (1896); действительный статский совет-
ник (1901). 17 октября 1903 г. Реутовский В. С., прослужив в Сибири по Горному депар-
таменту более 25 лет, по прошению был уволен со службы в отставку и, последующие 14 
лет жил в столице, занимаясь наукой и изданием своего журнала. В Петербурге этот жур-
нал до 1918 г. выходил под названием «Золото и платина». С 1917 г. жил на Урале, а с 
1919 г. – вновь в Томске. Везде его работа была связана с горным делом – служба в каче-
стве горного ревизора, окружного инженера, заведующего золотосплавочной лаборато-
рией, помощника начальника Томского горного округа, занимавшего тогда всю Западную 
Сибирь, половину Казахстана и Средней Азии и современный Красноярский край. По 
его проектам строились первые в Сибири предприятия по гидравлической и химической 
добыче золота. Вячеслав Реутовский был также одним из основателей в 1895 г. в Томске 
Технико-пpoмышленного бюро для внедрения технических новинок в Сибири. В числе 
первых предприятий Бюро стало строительство Томской центральной электростанции, 
одной из первой в Сибири. Именно силами Технико-промышленного бюро при инженер-
ном содействии В. С. Реутовского в 1897 г. в Томске на колокольню Воскресенской церк-
ви был поднят большой колокол, имевший вес 1005 пудов, входивший в десятку крупней-
ших церковных колоколов России. При его же содействии и участии в Томске в 1904–
1906 гг. был построен один из первых в Сибири водопроводов. Как ученый известен ря-
дом капитальных трудов по геологии Сибири и Урала. Его капитальный труд «Полезные 
ископаемые Сибири» был настольной книгой для многих поколений горных инженеров 
и не потерял своей значимости до наших дней. Был активным членом Общества есте-
ствоиспытателей и врачей при Томском университете, на заседаниях которого неодно-
кратно выступал с докладами. Так, в числе его докладов были сообщения о характери-
стике золотоносных приисков Абаканской системы и доклад о быте приисковых рабочих 
Томской губернии. Как общественный деятель Реутовский В. С. известен, прежде всего, 
как инициатор основания в Томске в 1894 г. первого в Сибири учреждения социального 
страхования трудящихся частных предприятий – «Общества вспомоществования боль-
ным и увечным рабочим и служащим горных и золотых промыслов». Основу фонда Об-
щества составили пожертвования Реутовского от своих гонораров за научные труды. По-
мимо этого, он состоял членом многих других Обществ и научных кружков, принимал 
активное участие в общественной жизни города, выступал с лекциями для населения. 
Так, одна из томских газет сообщала, что состоявшаяся 26 февраля 1900 г. лекция Реутов-
ского привлекла громадное количество публики: «Актовом зал университета был пере-
полнен, – сообщала газета, – такой прилив публики прежде всего должен быть объясним 
предметом лекции – миром золота и алмазов…». В другом случае, эта же газета сообща-
ла, что инженер Реутовский взял на себя расходы по организации спектакля для учеников 
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воскресных школ, который устроило драматическое Общество 10 января 1900 г. в поме-
щении бесплатной библиотеки города. Его жена участвовала в выставке дамских рукоде-
лий, представив на одной из выставок «...грибы из замши, производившие полнейшую 
иллюзию натуры». В 1917 г. во время революционных противоборств, Реутовский не 
поддержал ни одну из борющихся сторон, отошел от активной общественной деятель-
ности, сосредоточив все свои знания и опыт на научной и педагогической работе. В янва-
ре 1919 г. Реутовский вернулся в Томск, участвовал в работе съезда по созданию Инсти-
тута исследования Сибири, в работах над проектом Северо-Сибирской ж.-д. магистрали. 
С 1921 г. руководил специальным проектированием и читал лекции студентам горного 
факультета Томского технологического института. Научные труды Реутовского В. С. лег-
ли в основу проектов разработки золотоносных россыпей гидромониторами на промыс-
лах Минусинского и Алтайского горных округов, на предприятиях Качканарского рудно-
го района и др. С 1922 г. состоял в должности заведующего бюро учета полезных ископа-
емых Сибирского отделения Российского геологического комитета, во время одного из 
заседаний ученого совета которого внезапно скончался 30 сентября 1923 г. Как отмечал в 
некрологе, в связи с его кончиной, председатель Сибирского отделения Российского гео-
логического комитета профессор М. А. Усов, В. С. Реутовский своими трудами создал по 
себе добрую память, которая сохранится, «доколе будет существовать в Сибири горная 
промышленность». Был женат на дочери горного инженера польского происхождения, 
статского советника Вере Николаевне Давидович-Нащинской. Их дети: Николай 
(12.08.1881 г. р.); Александр (8.06.1883 г. р.); Мария (27.06.1882 г. р.). Вся семья была 
православного вероисповедания. Сын Николай в 1899 г. окончил гимназию в Томске и 
поступил на юридический факультет Томского университета.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 433. Оп. 1. Д. 710. Л. 1–68; Список горным инженерам. 1900. 
С. 39; Сибирская жизнь. 1900. 13 янв., 29 февр.; В. С. Реутовский: Некролог // Красное 
Знамя. 1923. 2 окт.; Баженов М. Реутовский В. С. Некролог // Горный журнал. 1923. № 12; 
Зиновьев В. Его талант оживлял любое дело // Томский вестник, 1995. 13 окт.; Зино-
вьев В., Дмитриенко Н. О электростанциях // Народная трибуна. 1990. 5 июля; Зино-
вьев В. П. Горный инженер В. С. Реутовский // Предприниматели и предпринимательство 
в Сибири. XVIII в. – 1920-е. Барнаул, 1997. Вып. 2; Томский некрополь. Списки и некро-
логи погребенных на старых томских кладбищах. 1827–1939 / Отв. ред. Н. М. Дмитриен-
ко. Томск, 2001; Энциклопедия Томской области. Томск, 2009. Т. 2. С. 650; Томск от А до 
Я. Краткая энциклопедия города. Томск, 2004. С. 293–294; Список студентов Томского 
университета на 1900–1901 уч. г. С. 204; Ханевич В. А. Архитекторы польского проис-
хождения в г. Томске (середина XIX - начало XX в.) // Сохраняя архитектурное насле-
дие – сохраним духовную культуру наших предков.Томск, 2010 . С. 35–54. 
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РЖЕУСКИЙ ВЛАДИСЛАВ-ВАЦЛАВ ИВАНОВИЧ
Экзекутор Томского университета в 1890–1919(?) гг.

Rzeuski Władysław Wacław – egzekutor Uniwersytetu w Tomsku w latach 1890–1919

Родился 11 октября 1842 г. в Гродненской губернии. Учился в Московском универси-
тете. 25 июля 1888 г. был принят на службу в Томский университет исполняющим долж-
ность секретаря университета по студенческим делам и служил в этой должности до 1 
августа 1890 г. 1 октября 1890 г. был переведен на должность экзекутора университета с 
годовым жалованьем в 1200 руб. и казенной квартирой. Имел чин надворного советника 
(1897). За службу был награжден орденами Св. Станислава II степени (1913), Св. Анны 
III степени, медалью в память царствования императора Александра III и медалью в па-
мять 300-летия дома Романовых. В данной должности и чине служил и в 1919 г. Был ка-
толиком по вероисповеданию, семьи не имел. 

Источ. и лит.: Памятная книжка Западно-Сибирского учебного округа на 1916 г. С. 39; 
Весь Томск на 1919 г. С. 19.

РОВЕНСКИЙ ФЕДОР АНТОНОВИЧ
Смотритель поселений Томского округа в 1837–1838(?) гг.

Roweński Teodor – nadzorca osadnictwa w Okręgu Tomskim w latach 1837–1838(?)

Родился около 1807 г. (в 1838 г. – 31 год) в дворянской семье. После окончания Вол-
ковыского уездного училища в 1824 г. поступил на военную службу юнкером 47-го егер-
ского полка, но через два года с военной службы по болезни уволен. В 1829 г. принят на 
службу писцом в Гродненскую казенную палату, а через несколько месяцев назначен 
журналистом этой же палаты. В 1833 г. переведен на должность столоначальника Со-
кольского городового магистрата, а затем был назначен секретарем магистрата. В 1834 г. 
произведен в чин коллежского регистратора. В 1836 г. перемещен секретарем в Белосток-
ско-Сокольский уездный суд. В июле 1837 г. подал прошение о переводе по службе в 
Сибирь и зачислен в штат Тобольского губернского правления до открытия вакансии. 
В октябре 1837 г. генерал-губернатором Западной Сибири назначен на должность смо-
трителя поселений по Томской губернии и округу Кийского отделения. Был женат и в 
1838 г. имел дочь Викторию (1836 г. р.). Вся семья была православного вероисповедания.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 246. Л. 120–123. 
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РОГАЗИНСКИЙ ГЕОРГИЙ ИОСИФОВИЧ 

Ученый – аграрий, основоположник Томской агрошколы, 
директор Томского сельско-хозяйственного техникума в 1957-е – 1970-е гг.

Rogoziński Jerzy – naukowiec agronom, załóżyciel tomskiej szkoły agronomicznej, dy-
rektor Technikum Rolniczego w tomsku w latach 1956-ch – 1970-ch

Родился в 1912 г. в с. Шошино Минусинской волости Енисейской губернии. Был 
младшим сыном в многодетной семье крестьянина Иосифа Рогазинского (? – 1914), по 
некоторым данным – потомка ссыльного поляка Рогозинского. В анкетных данных ука-
зывал, что по национальности является русским. В 1928 г. вступил в колхоз «Культура». 
Во время коллективизации лишался избирательных прав его дядя «за применение чужого 
труда», но из деревни выслан не был «по старости». Больше никто в его семье репресси-
ям не подвергался. В 1929 г. колхозом был направлен учиться в Шушенскую молочно-
хозяйственную школу на техника-животновода. После окончания школы в 1932 г. на-
правлен продолжать образование в Омский сельско-хозяйственный институт им. 
С. М. Кирова, который окончил в 1937 г. по специальности «агроном-экономист», во вре-
мя учебы женился на однокурснице. После окончания института направлен работать 
в Новосибирскую область заведующим Ояшкинского Госсортучастка Наркомзема. 
В 1941 г. был принят в члены ВКП(б). С началом Великой Отечественной войны 17 сен-
тября 1941 г. был призван в армию, но через три месяца из армии отозван как специалист 
сельского хозяйства и направлен работать старшим агрономом Малиновской МТС в 
Ояшкинском районе Новосибирской области. В 1943 г. приглашен работать в Новосибир-
ский обком ВКП(б) на должность инструктора обкома партии. В августе 1944 г. с образо-
ванием Томской области переведен на работу в аппарат Томского обкома ВКП(б) также 
на должность инструктора обкома партии, занимающегося вопросами сельского хозяй-
ства. В 1947 г. утвержден в должности помощника секретаря обкома ВКП(б). В этом же 
1947 г. переведен в областное Управление сельского хозяйства на должность заведующе-
го орг-колхозного отдела. В 1948 г. направлен работать в аппарат уполномоченного Го-
сплана в качестве заместителя начальника отдела проверок. В 1949 г., с упразднением 
данной структуры госконтроля обкомом партии как номенклатурное лицо направлен ра-
ботать преподавателем двухгодичной школы руководителей колхозных кадров. Из этой 
школы вышло несколько героев Соцтруда. В 1950 г., с учреждением Томской областной 
трехгодичной агрономической школы как самостоятельного учебного заведении, был ре-
комендован на должность ее директора. В 1952–1956 гг. работал директором Томской 
средней сельско-хозяйственной школы по подготовке председателей колхозов. В 1956 г. 
агрономическая школа была реорганизована в зооветеринарный техникум МСХ РСФСР, 
который, несколько позднее, но в том же 1956 г., объединился со школой председателей 
колхозов и сохранил свое название. Директором этого техникума 3 мая 1956 г. был ут-
вержден Г. И. Рогазинский. Размещался техникум по ул. Карла Маркса, 19. В 1957 г.  про-
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изошло новое объединение: в один Томский  сельскохозяйственный техникум с главным 
корпусом по ул. Карла Маркса, 19. Слились все три сельскохозяйственных учебных за-
ведения Томска. Директором нового объединенного учебного заведения был назначен 
Рогазинский. Укрупненный Томский сельскохозяйственный техникум Министерства  
сельского хозяйства РСФСР по тому времени был самым крупным  сельхозтехникумом  
в России. Контингент учащихся на дневном отделении в первые года достигал 1300–1400 
человек. Подготовка велась по семи специальностям. В эти годы резко расширился кон-
тингент учащихся и на заочном отделении, а к середине десятилетия превысил 1200 че-
ловек, а весь контингент на дневном и заочном отделениях достиг 2500 человек. За успе-
хи в учебной и воспитательной работе в 1967 г. техникум был награжден орденом Трудо-
вого Красного Знамени, трем преподавателям техникума, в их числе и Г. И. Рогазинскому 
было присвоено звание «Заслуженного учителя школы РСФСР». В семье Г. И. Рогазин-
ского было два сына и дочь. Умер в Томске 21 декабря 1986 г. 

Источ. и лит.: ЦДНИ ТО. Ф. 607. Оп. 2. Д. 2050. 

РОГУЛЬ ЯН
Гравер, владелец литографической мастерской в г. Томске в 1870-е гг.

Rogul Jan – grawer, właściciel zakładu litografi cznego w Tomsku w latach 1870-ch

21 марта 1874 г. было получено разрешение томского губернатора на содержание 
литографической мастерской в г. Томске на имя жены, томской мещанки Анны Яковлев-
ны Рогуль. В 1871 г. в его мастерской была подготовлена к изданию первая в истории 
Томска серия видовых литографий – альбом литографических видов г. Томска и его 
окрестностей, выполненных по рисункам «с натуры» художника М. Ф. Колосова. В аль-
бом было включено 25 литографических работ художника. Среди них «Дом В. И. Аста-
шева», «Верхняя Елань», «Вид Томска с запада», «Весенняя пристань» и др. Мастерская 
Рогуль продолжала существовать в Томске вплоть до 1883 года.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 1882. Л. 27об.
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РОДЗЕВИЧ ВИКТОР ИГНАТЬЕВИЧ

Лесничий Нелюбинского лесничества в 1885–1898(?) гг.

Rodziewicz Wiktor – leśniczy leśnictwa w Nielubinie w latach 1885–1898(?)

Происходил из дворян Ошмянского уезда Виленской губернии. В 1885 г. уже служил 
лесничим Нелюбинского лесничества в чине коллежского регистратора, в 1895 г. имел 
чин титулярного советника, в 1898 г. – коллежского асессора. В 1910–1912 гг. состоял 
производителем работ по лесной части Томской переселенческой партии, имел чин кол-
лежского секретаря. Принимал активное участие в жизни Томской полонии, состоял чле-
ном ревизионной комиссии Римско-католического благотворительного общества (1903). 
Был дважды женат. Первым браком на Ванде, урожденной Карчевской (ум. 4 ноября 
1885 г. в возрасте 21 года, через 5 месяцев после родов и смерти младенца). Вторым бра-
ком был женат на Казимире, урожденной Пиновской. В браке с ней имел дочь Бронисла-
ву (1897 г. р.).

Источ. и лит.: Сибирский торгово-промышленный календарь на 1898 г. С. 99.

РОДЗЕВИЧ БОЛЕСЛАВ ДОНАТОВИЧ
Инженер путей сообщения, служащий Сибирской железной дороги в конце ХIХ в.

Rodziewicz Bolesław – inżynier transportu pod koniec XIX stulecia

Родился около 1852 г. (в 1898 г. – 46 лет). Окончил курс в институте Инженеров путей 
сообщения в 1870 г. и значительную часть времени служил начальником 2-й дистанции 
пути 1-го участка постройки Средне-Сибирской железной дороги. По последнему месту 
службы состоял помощником заведующего хозяйственным отделом постройки Средне-
Сибирской железной дороги. Умер 8 февраля 1898 г. от апоплексии головного мозга, по-
хоронен на лютеранском кладбище Томска. По мнению его сослуживцев и знакомых, 
«отличался отзывчивостью к чужому горю, доверчивостью, мягкостью».

Источ. и лит.: Cибирский вестник. 1898. 11 февр. (некролог).
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РОДЗЕВИЧ ИОСИФ ИВАНОВИЧ

Фельдшер Томского технологического института в 1902–1917 гг.

Rodziewicz Józef – felczer Instytutu Technologicznego w Tomsku w latach 1902–1917

Родился около 1859 г. (в 1909 г. – 50 лет) в крестьянской семье. Служил фельдшером 
в Томской железнодорожной больнице с 1 сентября 1899 г. Продолжая служить в данной 
должности, 12 марта 1902 г. подал прошение директору Томского технологического ин-
ститута о приеме его на службу в ТТИ на вакантную должность фельдшера по вольному 
найму и был временно принят с годовым вознаграждением 300 руб. в год. «Временная 
работа» в ТТИ продлилась до самой кончины в 1917 г. В декабре 1915 г. за «усердную и 
полезную деятельность» по учреждениям министерства народного просвещения был 
Всемилостивейше пожалован серебряной медалью на Станиславской ленте «За усер-
дие». Ценя его работу в институте, несмотря на ее «временный характер», ему была пре-
доставлена институтом казенная квартира в горном корпусе ТТИ, где жил с женой. Толь-
ко единожды в 1909 г. И. Родзевич обратился с прошением к ректору института о предо-
ставлении ему двухмесячного отпуска для «поправления расстроенного вследствие уси-
ленных занятий» здоровья (склероз сосудов сердца, сердечная астма) и походатайствовал 
о выделении себе пособия. Умер 26 июня 1917 г, похоронен на католическом кладбище 
Томска. В Томске также жил его брат Ф. И. Родзевич, служивший мелким чиновником в 
управлении Томского округа путей сообщения.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 194. Оп. 6. Д. 104. Л. 1–16; Сибирская жизнь. 1917. 28 июня 
(некролог).

РОЕЦКИЙ ВИКЕНТИЙ-ИГНАТИЙ
Инженер-изыскатель Сибирского железнодорожного пути в начале 1890-х гг.

Rojecki Wincenty Ignacy – inżynier rozpoznawczy Kolei Syberyjskiej na początku lat 
1890 – ch

Родился 1 февраля 1861 г. в Польше в семье мещан римско-католического исповеда-
ния. В 1884 г. окончил Петербургский университет «по математическому разряду физи-
ко-математического факультета со степенью кандидата». В 1887 г. окончил институт ин-
женеров путей сообщения со званием «гражданского инженера, с правом производства 
строительных работ». 15 апреля 1891 г. начальником работ и председателем комиссии по 
изысканию Западно-Сибирского участка Трансиба К. Я. Михайловским Роецкому в чис-
ле 12 инженеров было поручено проведение изысканий по трассе Челябинск-Мариинск, 
а затем он был назначен начальником изыскательского отряда для определения местопо-
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ложения железнодорожного моста через реку Обь. В 1891 г. Роецким был обследован 
участок реки протяженностью около 100 км. и намечено несколько мест строительства 
мостового перехода через Обь. Им же было обосновано строительство моста в районе 
деревни Кривощеково, давшее впоследствии казне экономию при производстве земля-
ных работ и строительстве моста до 3 млн руб. На основе подготовленных Роецким ма-
териалов инженером Н. А. Белелюбским был разработан проект моста через Обь, строи-
тельство которого началось после торжественного молебна 20 июля 1893 г. В феврале 
1893 г. инженер Роецкий, получивший чин титулярного советника, был направлен на 
строительство Западно-Сибирской магистрали в район г. Петропавловска на должность 
начальника дистанции 1-го разряда 4-го участка Западно-Сибирской железной дороги, 
затем работал на железнодорожной линии Уфа–Златоуст, где был представлен к награде 
и произведен в чин коллежского асессора (1895). Скончался 8 марта 1896 г. в результате 
целого ряда болезней, приобретенных в период работы в Сибири.

Источ. и лит.: Рахманкулова Е., Тарновская Н. Мостовой переход через Обь. Вклад 
В.-И. Роецкого в основание Новосибирска // Культура и образование этнических общно-
стей Сибири. Новосибирск, 2004. С. 30–32.

РОЖАНОВСКИЙ КОНСТАНТИН ЧЕСЛАВОВИЧ
Преподаватель политической экономии 

в Томском инженерно-строительном институте в 1973–1996 гг.

Różanowski Konstansty – wykładowca ekonomii politycznej w Instytucie Inżynieryjno- 
Budowlanym w Tomsku w latach 1973–1996

Родился 12 июня 1948 г. в городе Петропавловске Северо-Казахстанской области в 
многодетной семье железнодорожного машиниста поляка Чеслава Юлиановича Рожа-
новского (1912–1972) и Анны Кузьминичны, урожденной Лифатовой (1918–2002). В се-
мье было пятеро детей (Константин был предпоследним). Его отец также родился в Пе-
тропавловске, где у деда Константина, Юлиана Александровича Рожановского, был соб-
ственный дом. По профессии дед тоже был железнодорожником, его называли «господин 
машинист». Как вспоминают родные, по своим привычкам и укладу в доме он был «ари-
стократом»: имел собственную коляску, на которой вечером любил прокатить жену. Ба-
бушка по отцу, Розалия Фаддеевна Реут (Реутт), также происходила из польской семьи, 
родилась в Польше в 1880 г., а в Казахстан приехала в 1907 г. из Челябинска. Мать Кон-
стантина Анна Кузьминична была домохозяйкой, вырастила пятерых детей. Детство ее 
было тяжелым, голодным, приходилось даже просить подаяние. Поиски лучшей доли 
привели ее семью в Казахстан, где она познакомилась и связала свою жизнь с поляком-
железнодорожником. Детство Константина прошло в рабочем поселке железнодорожни-
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ков в семье любящих родителей. Его отец был страстным 
любителем книг. Семья была большая, работал он один, 
но книг в доме было много. Константин вспоминал, что в 
семье была традиция собираться всем вместе вокруг кру-
глого стола и слушать, как читал отец (а читал он не про-
сто «с выражением», а по ролям, за всех героев). Безус-
ловно, любовь Константина к литературе шла оттуда, из 
детства. Окончив школу в 1966 г., Константин поехал по-
ступать в МГУ на философский факультет, но не набрал 
нужное количество баллов. Вернувшись в родной город, 
пошел работать в железнодорожное депо слесарем, а че-
рез год приехал в Томск. Работал на заводе «Сибкабель», 
посещал подготовительные курсы для поступления на 
историко-филологический факультет Томского государ-
ственного университета. В 1968 г. стал студентом-истори-
ком ТГУ. В 1973 г., окончив университет, Константин Ро-
жановский пришел в ТИСИ (ныне ТГАСУ) ассистентом 
на кафедру политической экономии. И вся его последующая жизнь, вплоть до увольне-
ния по инвалидности после тяжелой операции в 1996 г., была связана с этим институтом. 
В нем он прошел через все ступени от ассистента до доцента кафедры. Блестяще защи-
тил диссертацию (в Москве, в МГУ). Был прекрасным лектором, ездил по области от 
общества «Знание». Студенты уважали его и любили за глубокие знания, за нестандарт-
ный подход ко многим проблемам, за человечность. Главное, что всегда его отличало – 
неравнодушие к делу, к людям; бессребреничество, отсутствие стремления делать карье-
ру (отказался, например, когда его настойчиво звали в обком КПСС на должность заведу-
ющего отделом идеологии). В первую очередь, считал себя педагогом и в этом видел свое 
призвание. Без любимого дела, без горящих глаз студентов в аудитории он себя не пред-
ставлял. В то же время был беспощаден к лодырям и прогульщикам лекций, был объек-
тивен и принципиален в определении знаний студентов, и никто и ничто не могло изме-
нить его мнения в этом вопросе. В конце 1980-х – начале 1990-х гг. Константин Рожанов-
ский всем сердцем принял идеи перестройки, гласности и демократизации общества, 
активно включился в общественную жизнь Томска и области. Статья о нем в институт-
ской газете «За строительные кадры» (от 28 марта 1990 г.) так и называлась: «Время пе-
рестройки – его время». Его выступления на радио и статьи на страницах томских газет 
были посвящены проблемам рыночной экономики и малого бизнеса. Статьи острые, яв-
лявшиеся предметом дискуссий. Константин был советником Томского фонда поддерж-
ки прогрессивных реформ, работал над монографией об экономисте Николае Кондратье-
ве (вышла уже после его смерти). В 1993 г. он побывал в США, где выступил с лекциями 
о малом бизнесе и познакомился с виднейшими американскими экономистами. В начале 
1990-х у него возобновился интерес и к семейной родословной истории. Так, работая в 
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архиве, он узнал, что брат его бабушки Иосиф Фаддеевич Реут по профессии также был 
железнодорожником, работал начальником отделений эксплуатации на разных участках 
железной дороги, в 1934 г. был арестован как член контрреволюционной организации и 
в 1946 г. умер в Краслаге. Было у него желание найти родственников в Польше, братьев 
и сестер отца. Тяжелейшая болезнь, случившаяся в 1996 г., прервала все его планы и меч-
ты на будущее. 1 июня 1998 г. его не стало. Семья К. Ч. Рожановского: жена – Нина Ива-
новна Рожановская, урожденная Бубенова, окончила историко-филологический факуль-
тет Томского госуниверситета, работает учителем мировой художественной культуры в 
томской гимназии № 24. Дети продолжили семейную традицию. Сын, Денис Рожанов-
ский, тоже окончил исторический факультет ТГУ, работает в сфере малого бизнеса; жена 
сына, Алена Ласточкина – телеведущая ТВ2; внуку Роману шесть лет. Дочь, Нина Рожа-
новская, окончила с красным дипломом исторический факультет ТГУ и магистратуру 
Центрально-Европейского университета в Будапеште, работает в ТГУ и планирует защи-
щать кандидатскую диссертацию. 

Источ. и лит.: Архив В. А. Ханевича;Семейный архив Рожановских. 

РОЗНЯТОВСКИЙ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ
Томский соляной пристав в 1843–1857(?) гг.

Rozniatowski Włodzimierz – naczelnik Urzędu Solnego w Tomsku w latach 1843–1857(?)

Родился около 1811 г. (в 1857 г. – 46 лет) в дворянской семье. Окончил Черниговское 
почтовое училище. По прибытии в декабре 1830 г. в Томск был принят писцом в канце-
лярию Томского губернского управления. В январе 1835 г. назначен журналистом губерн-
ского управления. Помимо этого выполнял и другие поручения начальства. В 1835 г. за 
отлично-усердную службу был награжден чином губернского регистратора. 31 октября 
1835 г. был переведен в штат Томской казенной палаты и назначен помощником контро-
лера. В декабре 1836 г. произведен в чин коллежского регистратора, в 1840 г. – в чин гу-
бернского секретаря. В начале 1837 г. назначен исполняющим должность контролера ка-
зенной палаты. 24 июня 1843 г. постановлением казенной палаты назначен приставом 
томских соляных магазинов. В 1845 г. получил чин коллежского секретаря, в 1848 г. – ти-
тулярного советника. В 1847 и 1854 гг. получал добавку к жалованью за выслугу в Сиби-
ри. В 1854 г. добавка к жалованью за 10-летнюю службу в Сибири составила 114 руб. 
34 коп. Был женат на Глафире Александровой, детей не имели. Вся семья была право-
славного вероисповедания.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 726. Л. 131–138. 
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РОМАНЧУК (урожд. ПУХАЛЬСКАЯ) ЮЗЕФА УЛЬЯНОВНА

Прихожанка Томского костела, активистка костельного совета в 1950-е – 1980-е гг.

Romańczuk Józefa (zd. Puchalska) – parafi anka parafi i katolickiej w Tomsku, aktywistka 
rady parafi alnej w latach 1950-ch – 1980-ch

Родилась 20 июля 1912 г. недалеко от Томска, на Оль-
говских хуторах бывшего Туганского района Томской об-
ласти в большой крестьянской католической семье Пу-
хальских, переселившихся в Сибирь в начале ХХ в. по 
Столыпинской реформе. Юзефа окончила всего 4 класса 
сельской школы, не имея возможности продолжить обра-
зование из-за бедности и большого числа младших сестер 
и братьев, которых надо было помогать матери воспиты-
вать. В 1930 г. вышла замуж за Бориса Романчука, остав-
шегося после смерти первой жены вдовцом с новорож-
денной девочкой. Через два года с мужем переехала в 
Томск. В годы коллективизации семья ее отца, состоящая 
из 15 человек, а также семья дяди были раскулачены и высланы в Нарымский край. 
В 1937 г. был арестован и впоследствии в 1938 г. расстрелян ее муж Борис Ильич Роман-
чук. В эти же годы были расстреляны братья отца: Пухальские Иосиф и Рафаил, а также 
старший и младший братья Пухальские Герасим и Виталий. Мать ее, не выдержав испы-
таний, тронулась рассудком. Живя в Томске, Юзефа воспитывала двух дочерей и работа-
ла в прачечной, грузчиком в конторе «Заготзерно», нося на женских плечах тяжелые 
мешки с зерном, позднее – на хлебокомбинате подменяла рабочих у конвейера, работала 
техничкой, а иногда и мастера подменяла. За работу в годы войны была удостоена медали 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Последние 30 лет 
перед пенсией была бессменной сестрой-хозяйкой железнодорожной больницы в г. Том-
ске. Прихожанкой Томской римско-католической церкви Юзефа была с рождения. В по-
слевоенный период у себя на квартире укрывала и опекала священников, тайно приез-
жавших в Томск после возвращения из мест заключения, предоставляя им ночлег, пита-
ние и место для совершения богослужения. В 1950-е – 1980-е гг. состояла членом «ко-
стельной двадцатки» и входила в узкий круг прихожан, инициирующих ходатайства и 
обращения в различные органы власти, вплоть до ЦК КПСС и лично Хрущева, по поводу 
возвращения верующим католикам томского костела, отобранного у общины в 1937 г. 
Для поддержки этих обращений было собрано более 1100 подписей жителей Томска и 
близлежащих деревень. Не добившись возвращения храма, она предоставила свой дом 
на окраине города для богослужений членов общины. В конце 1980-х гг., на волне проис-
ходящих в стране перемен, вновь была в числе инициаторов обращений к властям о воз-
вращении костела верующим католикам, на этот раз успешных. 9 апреля 1990 г. Томский 
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облисполком принял решение о передаче здания костела верующим католикам города 
Томска. 13 апреля на Пасху храм был возвращен томской католической общине. После 
возвращения здания храма общине Романчук Ю. У. взяла на себя заботу по организации 
ремонта здания костела и возобновления в нем церковных богослужений. В последние 
годы земной жизни, из-за недугов, уже не могла посещать храм ежедневно, делая это 
только по большим церковным праздникам, но продолжала живо интересоваться жизнью 
общины. В мае 2004 г. в ходе церемонии открытия в Томске памятника полякам-жертвам 
политических репрессий на томской земле ей было доверено почетное право первой на-
чать церемонию открытия и освящения памятника. Скончалась Юзефа Романчук 3 фев-
раля 2008 г. на 96 году жизни и была похоронена на городском кладбище после отпевания 
в храме, возвращению прихожанам которого отдала много сил и времени. 

Источ. и лит.: Винарская Т. Рядом были бог и люди // Томский вестник. 1992. 17 июля; 
Архив В. А. Ханевича.

РОМАНЮК АДАМ
Ксендз, вице-курат Томской католической общины в 1994–1998 гг.

Romaniuk Adam – ksiądz, wikariusz parafi i katolickiej w Tomsku w latach 1994–1998

Родился 18 августа 1966 г. в г. Парчев около Люблина 
в семье служащих банка Романюк Станислава и Люции, 
урожденной Вржащ. После окончания в 1985 г. в г. Парче-
ве лицея поступил учиться в Высшую духовную семина-
рию в г. Седлеце, которую успешно закончил в 1991 г. 15 
июня 1991 г. в кафедральном соборе г. Седлеце был руко-
положен в сан священника. В 1991–1994 гг. служил викар-
ным священником в г. Соколов Подляски. С 1994 г. даль-
нейшая пасторская служба о. Адама связана с Сибирью. В 
1994 г. он прибыл в Томск в качестве викарного священ-
ника томского прихода, в чью миссию входило окроплять 
католиков, живущих в сельской местности Томской обла-

сти. В 1996–1998 гг. возглавлял работы по восстановлению костела в с. Белостоке, вто-
рично освященный после реконструкции епископом И. Вертом 13 июня 1998 г. В августе 
1998 г. о. Адам был назначен секретарем епископа И. Верта. Зимой 2000 г. совершил по-
ездку на о. Сахалин. В апреле 2000 г. переведен служить в Восточную Сибирь, назначен 
настоятелем католического прихода в Чите. В Чите начал работу по строительству като-
лического храма, откуда был переведен на службу в Улан-Удэ. Находясь в Улан-Удэ, за-
нялся организацией работ по строительству храма. В 2001 г. городские власти выделили 
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участок под строительство. Строительство закончилось в 2004 г. В 2009 г. состоялись 
юбилейные торжества, посвященные 100-летию со дня освящения первого католическо-
го храма в Верхнеудинске (Улан-Удэ) и 10-летию регистрации католического прихода в 
Улан-Удэ. 

Источн. и лит.: Архив В. А. Ханевича.

РОНЧЕВСКИЙ ИОСИФ-СТАНИСЛАВ ИГНАТЬЕВИЧ
Профессор по кафедре металлургии Томского технологического института 

в 1900–1905 гг.

Rączewski Józef – wykładowca, profesor Katedry Metalurgii Politechniki w Tomsku w 
latach 1900–1905

Родился 9 октября 1864 г. в Санкт-Петербурге в семье потомственного дворянина, 
действительного статского советника Игнатия Осиповича Рончевского и Жозефины Рон-
чевской (урожденной Комаровской). Среднее образование получил в реальном училище 
при лютеранской церкви Св. Анны, а затем окончил 7-й дополнительный класс в реаль-
ном училище № 2 Санкт-Петербурга. В сентябре 1883 г. поступил вольнослушателем на 
физико-математический факультет Санкт-Петербургского университета. В сентябре 
1884 г. зачислен студентом химико-технического отделения Рижского политехнического 
училища (позже института), который окончил в 1889 г. с отличием и присвоением звания 
инженера-химика. С 1 сентября 1889 г. – директор химико-технического завода товари-
щества «Фон Валти Стрих». В сентябре 1893 г. принят ассистентом кафедры «Химиче-
ская технология и металлургия» Рижского политехнического института, где вел практи-
ческие занятия и проектирование по металлургии. В 1897 г. был командирован в качестве 
стипендиата Министерства народного просвещения на 3 года в Германию для изучения 
металлургии и подготовки к профессорской деятельности. В период командировки за-
нимался в электрометаллургической лаборатории Аахенского политехнического инсти-
тута под руководством профессора Борхерса. По окончании ее представил в Совет Том-
ского технологического института, где он стал работать с октября 1900 г., отчет и статью 
об электролизе цинка, опубликованную в журнале «Электрометаллургия». На отчет о 
командировке и статью были получены положительные отзывы. В одном из них говори-
лось, что Рончевский за период командировки основательно изучил металлургические 
процессы на заводах Западной Европы и России, провел собственные лабораторные ис-
следования по металлургии цветных металлов. Свою педагогическую деятельность в 
ТТИ начал в качестве преподавателя черчения, а в январе 1902 г. был назначен исполня-
ющим должность экстраординарного профессора по кафедре металлургии. Он читал сту-
дентам 3-го курса химического и горного отделений общую металлургию, спецкурс, сту-



Поляки в Томске (XIX–XX вв.). Биографии492
дентам 4-го курса, специализировавшихся по металлургии, металлургию чугуна, железа 
и стали, вел практические занятия по анализу руд и металлов в металлургической лабо-
ратории, организованной им в 1902 г., руководил проектированием. По воспоминаниям 
первого выпускника химического отделения, впоследствии крупного специалиста в об-
ласти цветной металлургии, профессора В. А. Ванюкова, во время занятий в лаборатории 
профессор Рончевский представлял студентам полную свободу творческого поиска. Уде-
лял большое внимание пополнению металлургической лаборатории новыми приборами 
и оборудованием. В 1904 г. совершил поездку на металлургические заводы юга России 
по приобретению необходимых экспонатов для создаваемого в институте металлургиче-
ского музея. В помощь студентам подготовил и опубликовал ряд своих курсов лекций по 
общей металлургии, металлургии цветных металлов. Рончевский был высокообразован-
ным человеком и подготовленным специалистом, свободно владел тремя иностранными 
языками, был знаком со многими библиотеками Западной Европы. Своей деятельностью 
в ТТИ заложил основы для подготовки инженеров по металлургической специальности. 
В 1902–1903 гг. являлся секретарем (заместителем декана) химического и горного отде-
лений, был членом профессорского дисциплинарного суда. В 1901/02 уч. г. временно ис-
полнял обязанности библиотекаря института. В сентябре 1905 г. подал прошение об от-
ставке и выбыл в г. Ригу к местожительству семьи. Был женат на Ольге Эдуардовне, 
урожденной Фон-Депт. Награды: орден Святой Анны III степени (1904). Чин: коллеж-
ский советник (1903).

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 126. Oп. 1. Д. 1446a; Oп. 2. Д. 1606, 1654; Oп. 4. Д. 52; Ф. 194. 
Oп. 6. Д. 105; Отчеты о состоянии и деятельности ТТИ. 1902 –1905; Томский технологи-
ческий институт за 25 лет своего существования. 1900–1925. (Юбилейный сборник). 
Томск, 1928; Томский политехник. Томск, 1996. Вып. 2; Биографический словарь про-
фессорско-преподавательского состава ТТИ за 50 лет. (1896–1946). Томск, 1945 (1973). 
С. 150.

РОР АНТОН КАРЛОВИЧ
Начальник Томской арестантской роты в 1875–1882 гг.

Ror Antoni – dowódca kompanii karnej w Tomsku w latach 1875–1882

Родился около 1824 г. в семье дворян Гродненской губернии. В 1841 г. по окончании 
Виленской гимназии поступил служить писцом в Гродненскую казенную палату, но вско-
ре по прошению был перемещен на такую же должность в полицию г. Гродно. В 1843 г. 
по случаю невозвращения в срок из отпуска был из полиции уволен. В 1845–1852 гг. 
служил писцом Гродненского уездного суда, земского суда, Гродненского советного суда. 
В 1852 г. по упразднению советного суда остался за штатом, а затем принят на службу 
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бухгалтером Сокольской городской думы. С 1855 г. стал служить секретарем Бельского 
городского магистрата. На основании Высочайшего манифеста от 26 августа 1856 г. по-
лучил медаль в память войны 1853–1856 гг. на Андреевской ленте, а в 1857 г. по выслуге 
лет пожалован чином губернского секретаря со старшинством с 1853 г. В 1860 г. был на-
значен секретарем Белостокского городового магистрата, а указом Правительствующего 
Сената от 27 сентября 1862 г. по выслуге лет произведен в чин коллежского секретаря. 

В период восстания 1863 г., по постановлению Гродненского губернского правления 
от 4 декабря 1863 г., от настоящей службы был отстранен и как лицо, не внушающее по-
литического доверия, административным порядком без лишения прав выслан с семей-
ством на жительство в Томскую губернию. Определен на жительство в г. Мариинск, где 
занимался письмоводительством по вольному найму у окружного стряпчего. На 1866 г. 
получал пособие на жену Констанцию и 3-х детей по 15 коп. в день. В 1871 г. находился 
на жительстве в г. Мариинске с женой и двумя детьми и получал на семью годовое де-
нежное пособие в размере 178 руб. 65 коп. В 1893 г. проживал в г. Бийске, где 30 марта у 
них от чахотки умер 16-летний сын Иван. На основании Высочайшего повеления от 9 
января 1874 г. ему было дозволено вступить на государственную службу писцом Томской 
экспедиции о ссыльных, а в конце 1874 г. был назначен помощником столоначальника 
экспедиции о ссыльных. 23 января 1875 г. по предложению томского губернатора был 
назначен на должность судартерн-офицера Томской арестантской роты гражданского ве-
домства. В 1877 г. произведен в чин титулярного советника. В марте 1878 г. по предложе-
нию губернатора был направлен по службе в Мариинск в качестве полицейского надзи-
рателя и служил в этой должности около 1,5 лет, а затем вновь возвратился к руководству 
Томской арестантской ротой. В июне 1880 г. по прошению был принят на службу столо-
начальником Томского городового полицейского управления, но через год службы губер-
натором вновь направлен руководить Томской арестантской ротой. 1 мая 1882 г. в ходе 
реорганизации арестантской роты в исправительное отделение остался за штатом и был 
принят на службу полицейским надзирателем г. Барнаула. В августе 1884 г. губернатором 
был назначен смотрителем томских богоугодных заведений Приказа общественных за-
ведений и служил в этой должности последующие 6 лет. В 1887 г. произведен в чин кол-
лежского асессора. 21 июня 1890 г. постановлением исполняющего должность губерна-
тора назначен смотрителем тюремного замка в г. Бийске. Сведения о дальнейшей службе 
отсутствуют. Был дважды женат. Вторым браком на дворянке Констанции Нихилевич. 
Имел детей: Сыновей Станислава (08.05.1868 г. р.), Франца (02.04.1871 г. р.), Феликса 
(1872–1891), Ивана (1876–1893), Антона (06.06.1879 г. р.); дочерей Каролину 
(01.11.1869 г. р.), Юлию (17.04.1881 г. р.), Аполлонию (05.02.1885 г. р.), Елену 
(27.05.1886 г. р.). Старшие сыновья Станислав, Франц и Феликс в 1890 г. учились в том-
ских учебных заведениях. Вся семья была католического вероисповедания.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 12. Д. 2398. Л. 1–10; Оп. 2. Д. 1084. Л. 102, 105, 111, 
112; Д. 1149. Л. 215; Д. 1042. Л. 618; Оп. 70. Д. 7. Л. 173; Ф. 527. Оп. 1. Д. 514. Л. 207об.
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РОСНОВСКИЙ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ

Почвовед-агрохимик, доктор биологических наук, профессор кафедры 
почвоведения и экологии почв Томского государственного университета с 2002 г.

Rosnowski Jan – gleboznawca agrochemik, dr hab. nauk biologicznych, profesor w Kate-
drze Gleboznawstwa i Ekologii Gleby Uniwersytetu w Tomsku od roku 2002

Родился 17 марта 1951 г. в с. Советском Келлеровско-
го района Кокчетавской области Казахской ССР в семье 
ссыльных поляков.Семья Росновских была выслана из 
Украины в Казахстан в 1936 г. Отец, Николай Болеславо-
вич (1921–1993) работал в колхозе. Мать, Цезария Демья-
новна (урожденная Савицкая, 1928–1999), также была из 
семьи репрессированных поляков, вела домашнее хозяй-
ство. Иван Росновский окончил в 1968 г. Макашевскую 
среднюю школу и в 1969–1981 гг. работал учителем 8-лет-
ней школы в с. Октябрьском Келлеровского района Кокче-
тавской области, прорабом Тамбовского леспромхоза № 1 
в Киренском районе Иркутской области. В 1981 г. приехал 
в Томск для поступления в университет. Поступил учить-
ся на биолого-почвенный факультет и одновременно ра-
ботал старшим препаратором кафедры нормальной физи-

ологии в медицинском институте, старшим агрономом-агрохимиком Томской областной 
станции химизации сельского хозяйства. Окончив университет в 1986 г. по специально-
сти «Агрохимия и почвоведение» стал работать в Институте почвоведения и агрохимии 
СО АН СССР. Сначала старшим инженером, затем младшим научным сотрудником лабо-
ратории бонитирования почв, а с мая 1991 г. – старшим научным сотрудником Института 
экологии природных комплексов СО РАН (Томск). В связи с преобразованием института 
с февраля 1998 г. – старшим научным сотрудником, с октября 2000 г. – ведущим научным 
сотрудником лаборатории экологии и бонитировки почв филиала Института леса им. 
В. Н. Сукачева. Кандидат биологических наук (1990), доктор биологических наук (1998). 
По совместительству с 1 февраля 2002 г. – профессор кафедры почвоведения и экологии 
почв биолого-почвенного факультета ТГУ. Область научных интересов И. Росновского – 
устойчивость почв и экосистем, физика и математическое моделирование процессов в 
почвах и экосистемах, экологическое нормирование, рациональное природопользование, 
поймообразование и пойменное почвообразование. Автор около 80 работ, в т. ч. 2 моно-
графий. Женат на Тамаре Никитичне (урожденная Грязнова, 1959 г. р.). Она окончила 
Омский сельскохозяйственный институт, работает инженером-дизайнером ТНЦ СО РАН. 
Их дети: Станислав (1977 г. р.); Евгения (1982 г. р.); Дмитрий (1989 г. р.).
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Источ. и лит.: Архив ТГУ. Ф. Р-815. Оп. 70. Д. 1551; Вести. ТГУ. Сер. Биол. науки. 

2003. Прил. 5: Материалы научной конференции «Биолого-почвенный факультет: про-
шлое, настоящее и будущее». 23–24 апр. 2003; Профессора Томского университета. Био-
графический словарь. Томск, 2003. Т. 4. Ч. 2. С. 188–189.

РОХЛЕВСКИЙ (РЫХЛЕВСКИЙ) ПЕТР ИВАНОВИЧ
Чиновник по Томской губернии в 1804–1817 гг.

Rochlewski (Rychlewski) Piotr – urzędnik w Guberni Tomskiej w latach 1804–1817

Родился около 1786 г. (в 1816 г. – 30 лет). Происходил из детей боярских. В 1802 г. 
был принят на службу в Тобольскую казенную палату подканцеляристом, в 1804 г. занял 
должность канцеляриста. При учреждении Томской губернии в 1804 г. переведен на 
службу в Томск и зачислен в штат Томской экспедиции о ссыльных. В 1806 г. по распоря-
жению Томского гражданского губернатора Хвостова перемещен в штат Томского гу-
бернского правительства. В ноябре 1806 г. произведен в коллежские регистраторы, 13 
июня 1807 г. определен секретарем в Томский уездный суд. В 1809 г. получил чин губерн-
ского секретаря, в 1812 г. – коллежского секретаря. В 1813 г. назначен секретарем Томско-
го губернского приказа общественного призрения. В 1815 г. произведен в титулярные 
советники со старшинством. В 1816 г. получал жалованья 600 руб. в год. Умер 22 апреля 
1817 г. Вдова Авдотья Афанасьева в 1832 г. была жива и хлопотала о пенсии. Детей у них 
не было.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 11. Д. 177.

РУДСКИЙ ВАЛЕНТИН ГРИГОРЬЕВИЧ
Сельский учитель в 1947–1968 гг., Заслуженный учитель школы РСФСР, 
фенолог, председатель Томской областной фенологической комиссии 

Русского географического общества

Rudzki Walenty – nauczyciel wiejski w latach 1947–1968, fenolog, przewodniczący Tom-
skiej Obwodowej Komisji Fenologicznej Rosyjskiego Stowarzyszenia Fenologicznego

Родился 2 августа 1926 г. в с. Парабель Нарымского края в семье ссыльного поляка и 
местной сибирячки. Отец его, Григорий Северьянович Рудский (1886–1937), происходил 
из потомственных польских дворян герба Awdaniec (Авданец). Он родился в с. Заболоть 
Бельского уезда Холмской губернии, учился в Варшавском университете, стал военным, 
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во время Гражданской войны сражался на стороне Белой 
армии. В годы советской власти оказался в Нарымской 
ссылке, работал на метеостанции в Среднем Васюгане, 
перед арестом в 1937 г. был секретарем сельсовета в с. 
Басманово Парабельского района. По воспоминаниям 
старожилов, имел разностороннее образование. Именно 
он научил парабельцев и средневасюганцев делать с по-
мощью навоза (до этого навоз просто сбрасывали 
в реку) теплые гряды, торфоперегнойные горшочки, вы-
ращивать огурцы и помидоры. До этого здесь из овощей 
выращивали только картошку. 

Предки по материнской линии – из местных сибиря-
ков, рода православных священнослужителей Большани-
ных. Все мужчины рода Большаниных, от самых далеких 
дедов и прадедов, а также братья матери, их было шесте-
ро, были служителями церкви, священниками, псаломщи-

ками, дьячками. А женщины, его тети окончили Томское епархиальное училище и стали 
учителями церковно-приходских школ. В том числе и его мама – Елизавета Васильевна 
Большанина (1897 – 4.11.1953). Она окончила Томское епархиальное училище в 1914 г. и 
работала учительницей в церковно-приходских и других сельских школах Парабели, 
Басмасово и других деревень по крайней мере до 1921 г., до дня своего замужества. В 
семье Григория и Елизаветы Рудских родилось и выросло трое сыновей: Федор (1923–
1942), Валентин (1926 г. р.) и Юлий (1929 г. р.). В 1929 г. после рождения младшего брата 
семья Валентина Рудского переехала в село Средний Васюган, куда был направлен рабо-
тать на тамошнюю метеостанцию его отец. В их семье также жил племянник матери 
Сергей Большанин. Его отец, Василий Васильевич Большанин, псаломщик Спасской 
церкви в Парабели, отец пятерых детей во время коллективизации был репрессирован, а 
за отказ вступать в колхоз осужден и в 1929 г. расстрелян. Жена его в это время умерла, с 
детьми осталась их бабушка, мать Василия Васильевича. После его ареста семью высе-
лили из церковной квартиры. Самую младшую дочь взяла родственница на воспитание, 
а бабушка с тремя остальными своими внуками уехала в город Колпашево к своей млад-
шей дочери Александре. Сергей Большанин прожил в семье Рудских в Среднем Васюга-
не до 1935 г. Отец В. Г. Рудского научил его проводить метеорологические наблюдения, 
впоследствии он стал профессиональным метеорологом и работал на этой метеостанции 
ее начальником. Для маленького Валентина Рудского период жизни на метеостанции на 
окраине села в окружении векового кедрового леса стал первым этапом знакомства с 
окружающим миром сибирской природы. Наладилась материальная жизнь, голод отсту-
пил. Самое необходимое: хлеб, молоко, мясо, рыба, яйца, картошка и овощи на столе 
были. Отец занимался любимым делом и, несмотря на занятость, уделял внимание своим 
сыновьям. Возможно не без его влияния сформировался у Валентина интерес к природе, 
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к коллекционированию. В 1934 г. отца Валентина Рудского перевели в поселок Новый 
Васюган («Путь Севера») – на должность агронома. Согласно плану партийного началь-
ства Нарымское Васюганье за счет высылаемых сюда раскулаченных крестьян должно 
было превратиться в процветающий социалистический край, обеспечивающий себя хле-
бом. Спешно строились дороги, мосты через реки, корчевалась тайга под пашни, возни-
кали один за другим спецпереселенческие поселки. Вся жизнь, все события тех времен 
совершались на фоне спецпереселения, ежедневно совершавшихся человеческих драм. В 
один из дней в семье Рудских произошло пополнение: отец Валентина привел в дом де-
вочку, родители ее, раскулаченные спецпереселенцы с Алтая, умерли от голода, а малень-
кая Катя с сестренками и братьями остались совершенно одни. Таких семей вокруг было 
много. Катя осталась в семье Рудских и жила с ними несколько лет. В сентябре 1935 г., 
после убийства в Новом Васюгане на бытовой почве коменданта Никитина, признанного 
властями политически мотивированным, отец Валентина Рудского как неблагонадежный 
был снят с работы и, не дожидаясь ареста, спешно выехал из села. Позже обосновался в 
Нарыме, куда с большими трудностями перебралась и его семья. Валентин пошел учить-
ся в третий класс. Через несколько месяцев во время зимних каникул переехали в д. Бас-
масово, стоявшую на протоке недалеко от Парабели, где его родители жили некоторое 
время сразу после женитьбы. Отец работал в Копыловке на плотбище, хотя почему-то 
числился секретарем сельсовета. Валентин ходил в школу с ее четырьмя одновременно 
занимающимися классами и одной учительницей. В этой деревне наступил страшный 
день, перевернувший всю жизнь и судьбу каждого из семьи Рудских. 6 июля 1937 г. глава 
семьи Григорий Рудский был арестован органами НКВД. «Это была ужасная картина, – 
вспоминал В. Г. Рудский, – когда в дом ворвались четверо взрослых людей, среди них 
одна женщина, они бесцеремонно поставили отца отдельно от нас к стене, а нас с мамой 
затолкали в угол комнаты, младший братишка испугался и заревел громко, мама взяла его 
на руки и стала успокаивать, а у самой слезы текли из глаз и она так испугалась, что не 
посмела даже спросить, что же происходит, что они делают и почему нам ничего не ска-
зали при всем этом. В эти несколько минут все вещи побывали в руках пришедших. Все 
документы, записные книжки, письма отца сразу же отложили отдельно на стол, там же 
оказались ружья и боеприпасы. В полчаса все было окончено, отца вывели из дома и по-
вели к берегу, где стояла лодка с гребцами. Мы шли следом. Отцу не разрешили попро-
щаться с нами, усадили его в лодку лицом в сторону реки. Лодку оттолкнули и она увезла 
отца, больше мы его никогда и не увидели. Мы долго еще стояли на берегу, прижавшись 
друг к другу. Никого кроме нас рядом не было. Вся деревня сразу как будто опустела. Не 
пришли даже наши родственники попрощаться с отцом или побыть с нами. Мы верну-
лись домой. Все наши вещи стояли на крыльце, а на двери висел замок. Хозяйки не было. 
Ночью должен был прийти пароход и мы перетащили все вещи на берег. Мы были убиты 
всем случившимся. Это было так неожиданно. Еще утром ничто не предвещало несча-
стья, мы с отцом лежали на полу на медвежьей шкуре, разговаривали, смеялись, папа 
рассказывал что-то смешное (он приехал из Копыловки навестить нас), нам было хоро-
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шо, а мама у плиты готовила завтрак…». После ареста отца семья Рудских переехала в 
Колпашево к родственникам матери Валентина. Из Колпашевской тюрьмы НКВД их ма-
тери удалось получить от мужа в течение нескольких месяцев четыре записки – малень-
кий клочок газетной бумаги, скатанный в шарик, развернув его можно было прочесть 
несколько слов. Походы его с братом Федей и матерью под стены колпашевской тюрьмы 
продолжались до октября 1937 г., а затем записки прекратились… Только много лет спу-
стя Валентин узнал, что его отец был обвинен в членстве в контрреволюционной органи-
зации «Союз спасения России» и 5 октября 1937 г. расстрелян в тюрьме НКВД в г. Кол-
пашево. Он был реабилитирован в октябре 1959 г. Попытки матери Валентина устроить-
ся на работу не дали успеха, так как на ней «висела» печать жены «врага народа». Чтобы 
выжить она стала стежить ватные одеяла на продажу. По доносу была арестована. Прав-
да, арест продлился всего один день и к вечеру ее отпустили, пригрозив как следует, что 
в случае дальнейшего незаконного промысла на дому будет осуждена. В 1940 г. Рудские 
переехали в Каргасок, где Валентин продолжил свое обучение в 7 классе. Здесь продол-
жилось его увлечение книгами и для этого в селе была хорошая библиотека, в школе ра-
ботал литературный кружок. Он стал посещать драматический кружок, которым одно 
время руководил бывший режиссер Харьковского драматического театра. С началом во-
йны жизнь резко изменилась. В конце 1941 г. ушел на войну старший брат Федор, в 1942 
г. он погиб под Смоленском. В октябре 1943 г. был призван в армию и 17-летний Вален-
тин Рудский. Но из-за задержки из Новосибирска парохода по распоряжению военкома 
был оставлен в Каргаске продолжать обучение в 10 классе. И даже то, что у него была 
очень сильная близорукость, не смогло помешать горячему стремлению наравне со все-
ми своими сверстниками защищать Родину. Вторичная мобилизация последовала в апре-
ле 1944 г. После краткосрочных армейских курсов в Красноярске, где новобранцев учили 
прыгать с парашютом, Рудский был направлен на фронт в парашютно-десантный полк. 
В это время война шла уже на территории Румынии, Венгрии, Австрии, Чехословакии. 
Здесь он увидел, что такое настоящая война. Война не была для него легкой: из двухсот 
бойцов и командиров его части остались в живых и не были ранены только 57 человек. 
9 мая В. Г. Рудский встретил в Чехословакии. За участие в Великой Отечественной войне 
и проявленные мужество и героизм он был награжден орденом Отечественной вой-
ны II степени и медалью «За боевые заслуги». Долгое время, вернувшись с фронта, Ва-
лентин Григорьевич об этом практически не рассказывал. Так много громкой фальши 
окутывало эту тему, а за правду в Советском Союзе можно было поплатиться свободой. 
«Не помню, чтобы, идя в атаку, мы вдруг закричали: «За Родину! За Сталина!». Никто не 
кричал, но когда мы вернулись, нам сказали, что так и было. И много можно вспомнить 
таких вещей», – делился воспоминаниями ветеран. Домой вернулся в 1947 г. Голодная 
жизнь в Парабели ужаснула, мать держалась из последних сил – всю войну ей не выдава-
ли хлебные карточки, потому что была замужем за врагом народа. И это при том, что 
старший ее сын погиб на фронте смертью героя, а другой продолжал воевать, был на-
гражден орденами и медалями.
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Возвратившись на родину, Валентин имел намерение поступить учиться на архитек-

тора, но волею судьбы стал учителем в своей родной сельской школе. В марте 1947 г. был 
временно принят в школу № 1 села Каргасок учителем начальных классов и остался 
здесь почти на 20 лет. На второй учебный год начал преподавать ботанику да еще стал 
руководителем станции юных техников. На его руках была больная мать, а никаких по-
собий им не выплачивали, поскольку висел на них ярлык семьи «врагов народа» – дед 
Валентина был священнослужителем. И даже когда директор школы дал ему рекоменда-
цию в партию – не приняли, несмотря на то, что он вел активную педагогическую и об-
щественную работу. Около 20 лет В. Г. Рудский преподавал географию и биологию в 
сельской школе. Понимал, чтобы стать настоящим учителем, надо учиться. Заочно окон-
чил естественно-географический (1952) и биолого-химический (1960) факультеты Том-
ского государственного педагогического института. Потом в Москве – факультет «Деко-
ративное садоводство». В 1974 г. В. Г. Рудский был удостоен звания «Заслуженный учи-
тель РСФСР». Все годы учительствования на селе он занимался общественной работой, 
выступал в печати, на радио, позже на телевидении. Выступал на сцене, принимая уча-
стие в работе самодеятельного сельского театра. Окунувшись в мир драматургии, театра, 
актеров, сцены, в школе сделал кукольный театр и несколько лет им занимался. Еще в 
начале своей педагогической деятельности стал заниматься фенологическими наблюде-
ниями, которые со временем стали полупрофессиональными. Тогда же создал в школе 
географический кружок. Развитая районная фенологическая сеть вывела Валентина Гри-
горьевича в ведущие специалисты, и в 1968 г. ему было предложено возглавить работу 
фенологов области. За сравнительно короткий срок ему удалось создать самую крупную 
фенологическую сеть не только в масштабе Сибири, но и всей страны. Как итог этих на-
блюдений вышли из печати в двух изданиях научно-популярная работа «Неделя за неде-
лей» – Календарь природы города Томска. За эти исследования он был награжден Грамо-
той Русского географического общества. В 2008 г. решением районной думы Валентину 
Рудскому было присвоено звание Почетного гражданина Каргасокского района. Переехав 
в Томск, В. Г. Рудский также долгое время работал учителем на ниве народного образо-
вания: в школе-интернате № 3, затем в школе № 9 (в Академгородке), в 1990–1999 гг. 
преподавал на географическом факультете ТГПИ (ТГПУ). В. Г. Рудский – автор регио-
нальной учебной программы «Экология в средней школе» (в соавторстве), им разработа-
ны «Методические рекомендации для преподавания экологии», написаны учебники 
«Экология» для 1–3 классов, изданы авторские плакаты «Они не должны погибнуть» из 
Красной книги фауны и флоры Томской области. Он являлся научным руководителем 
экспериментальных площадок по экологии школы № 87 г. Северска и Поросинской сред-
ней школы Томского района. В. Г. Рудский живет в Томске уже 34 года, но по-прежнему 
считает себя жителем деревни, не упуская любой возможность посетить родные места, 
встретится с земляками и своими бывшими учениками. Пока был жив брат Юлий, почти 
все отпуска проводил у него в Негодке, на реке Тым. Он и сейчас, несмотря на свой пре-
клонный возраст, занят делом. Преподает в институте усовершенствования учителей, ве-
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дет уроки экологии в детском саду. Уже более 20 лет В. Г. Рудский на областном радио 
ведет свою авторскую еженедельную фенологическую передачу.

Источ. и лит.: Жертвы политического террора в СССР. 4 изд. Электронная база дан-
ных; Литвинова Л. Фенолог Валентин Рудский: все существует или ряды наблюдений, 
длинною в жизнь // Томский вестник. 1994. 2 июня; Лучшие люди Каргасокского района 
// Северная правда. 2007. 26 окт.; Жукова О. О сельской школе // Персона. 2010. № 7; 
Учитель! Перед именем твоим… Томск, 2001. С. 16; Воспоминания В. Г. Рудского // Ар-
хив Рудских.

РУЖИЦКИЙ ЕВГЕНИЙ ЛЮДВИГОВИЧ
Горный инженер, управляющий Томской золотосплавочной лабораторией 

в 1903–1910 гг., действительный статский советник

Różycki Eugeniusz – inżynier górnictwa, zarządca Laboratorium Złotniczego w Tomsku 
w latach 1903–1910

Родился 17 сентября 1850 г. в семье польского дворянина, служившего старшим под-
ревизором табачного дохода в Царстве Польском. В 1877 г. окончил полный курс Горного 
института со званием горного инженера и приказом по горному ведомству от 27 июня 
1877 г. был отправлен в распоряжение начальника Уральских горных заводов. Прибыв в 
Екатеринбург, был назначен механиком Екатеринбургских заводов. В конце 1877 г. по 
предложению главного начальника Уральских заводов преподавал механику в Уральском 
горном училище. В январе 1880 г. переведен на должность помощника окружного реви-
зора частных золотых промыслов. В 1883–1885 гг. по поручению начальства временно 
исполнял обязанности ревизора Оренбургского края. В 1886 г. в связи с упразднением 
должностей окружных ревизоров был назначен маркшейдером Управления горной части 
на Урале. 1 июля 1886 г. по ходатайству генерал-губернатора Восточной Сибири мини-
стром государственных имуществ назначен с 4 февраля 1887 г. окружным ревизором 
частных золотых приисков Ачинско-Минусинского и Красноярского округов, а в сентя-
бре 1888 г. при преобразовании горных управлений в Сибири назначен окружным инже-
нером Ачинско-Минусинского горного округа. В конце 1895 г. по постановлению испол-
няющего обязанности начальника Томского горного управления был командирован в 
Санкт-Петербург для сопровождения транспорта с золотом частных промышленников в 
качестве начальника каравана. Затем по поручению начальства принимал участие в при-
ведении в порядок экспонатов, выставленных Томским горным управлением на Всерос-
сийской выставке в Нижнем Новгороде. В 1900 г. Министерством земледелия и государ-
ственных имуществ был командирован в 2-х месячную командировку в Австрию, Фран-
цию, Бельгию и Германию для ознакомления с положением каменноугольного и соляного 
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дела, а также организацией правительственного надзора за производством горных работ 
в этих странах.

Высочайшим приказом по гражданскому ведомству с 1 ноября 1903 г. был назначен 
управляющим Томской золотосплавочной лабораторией. В 1909 г. временно исполнял 
обязанности начальника Томского горного управления на время отсутствия начальника 
управления. В 1904 г. был удостоен чина действительного статского советника. За период 
службы был награжден орденами Св. Станислава III степени (1883); Св. Анны III степе-
ни (1895); Св. Станислава II степени (1900); серебряной медалью в память императора 
Александра III (1896). Принимал участие в общественной жизни города и польской об-
щины. Избирался председателем Томского общества садоводства, казначеем совета стар-
шин Томского городского Общественного собрания (1907), состоял действительным чле-
ном благотворительного Общества при томском костеле и входил в состав делегации 
томских католиков при встрече епископа Яна Цепляка в Томске 13 мая 1909 г. Жил в 
Томске по ул. Буткеевской, № 21. В течение длительного времени страдал невралитиче-
ской лихорадкой и ревматизмом суставов, приобретенными еще в 1890 г. во время сопро-
вождения каравана с золотом из Сибири в Санкт-Петербург на монетный двор и последу-
ющих разъездов для обозрения подведомственных горных территорий. Умер 7 апреля 
1910 г. и был похоронен на католическом кладбище города. Семьи не имел. 

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 433. Оп. 1. Д. 711. Л. 1–201; Сибирская жизнь. 1910. 9 апр. 
(некролог).

РУЗСКИЙ МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ
Зоолог, основатель Сибирской научной школы зоологии, 

профессор томских вузов в 1913–1948 гг.

Ruzski Michał – zoolog, założyciel syberyjskiej szkoły naukowej zoologii, profesor uczelni 
tomskich w latach 1913–1948

Родился 7(19) сентября 1864 г. в с. Осьмино Гдовского уезда Санкт-Петербурской 
губернии. Окончил в 1888 г. физико-математический факультет Казанского университета 
со степенью кандидата естественных наук. Магистр зоологии (1898), доктор зоологии 
(1908), доктор биологических наук (1937). Приват-доцент Казанского университета 
(с 1898). Ординарный профессор, заведующий кафедрой анатомии и сравнительной зоо-
логии медицинского факультета Томского университета (1913), затем физико-математи-
ческого факультета (1917), а с 1932 г. – заведующий кафедрой зоологии беспозвоночных 
животных биологического факультета. Избирался секретарем (1917), деканом (1918–
1919) физико-математического факультета. Кроме того, состоял профессором на Сибир-
ских высших женских курсах, преподавал в акушерско-фельдшерской школе и фарма-
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цевтическом техникуме. В 1936–1940 гг. – заведующий кафедрой зоологии и биологии 
Томского государственного педагогического института. Возглавлял Музей зоологии при 
университете (с 1913). Основатель сибирской научной школы зоологии. Область науч-
ных интересов – зоогеография, систематика и биология животных и история русской 
науки. Совершил ряд экспедиций по Сибири, Европейской России и Забайкалью. Иссле-
довал ихтиологическую и мирмекологическую фауну Сибири. Им было описано 37 но-
вых для науки видов муравьев и установлен ряд новых форм из других групп животных. 
Автор 129 научных работ. Награжден премиями им. К. Бэра и им. А. П. Богданова. Был 
награжден: до 1917 г. – орденами Св. Станислава II степени (1915), Св. Анны III степени 
и медаль в память 300-летия царствования Дома Романовых. В советский период был на-
гражден орденом Трудового Красного Знамени (1944) и медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1946). Удостоен звания Заслуженного де-
ятеля науки РСФСР (1934). Умер 13 апреля 1948 г. в Томске. В память о нем бывший 
Колпашевский переулок в Томске назван улицей профессора Рузского.

Источ. и лит.: Наука и образование в Томске. Материалы к энциклопедии Томской 
области. Томск, 2000. С. 150; Томск от А до Я. Краткая энциклопедия города. Томск, 
2004. С. 298; Профессора Томского государственного педагогического университета: 
Биографический словарь. Томск, 2005. С. 101–103.

РЫМША ОСИП КАСПАРОВИЧ
Чиновник Томской казенной палаты в 1844 –1847 гг.

Rymsza Józef – Kontroler Gubernialny Izby Skarbowej w Tomsku w latach 1844 –1846

Родился около 1803 г. (в 1846 г. – 43 года) в дворянской семье. В 1820 г. после оконча-
ния Любарского уездного училища поступил служить канцеляристом в Волынскую ка-
зенную палату. В 1823 г. произведен в чин коллежского регистратора. В 1827 г. утвержден 
в должности контролера по отделению казначейства, будучи уже губернским секретарем. 
В 1835 г. занял должность исполняющего должность бухгалтера казенной палаты Волын-
ского губернского правления. Через 2 года перемещен на должность столоначальника 
губернского правления. Еще через 2 года, в 1839 г., назначен секретарем губернского 
правления. В 1840 г. был пожалован знаком за беспорочную службу за 15 лет. 6 июня 
1841 г. по своему прошению от службы был уволен и уехал в столицу империи «на волю 
счастья и чинов». В начале 1843 г. принят в штат столичной казенной палаты контроле-
ром, а через год был произведен в очередной чин коллежского асессора. В конце 1843 г. 
по приглашению Западно-Сибирского генерал-губернатора был принят на службу по 
Томской губернии и 12 февраля 1844 г. определен губернским контролером Томской ка-
зенной палаты. В этом же году пожалован знаком за беспорочную службу за 20 лет. В 
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январе 1847 г. по предписанию генерал-губернатора Западной Сибири назначен советни-
ком питейного отделения казенной палаты. Упоминается в работе Густава Толя «О Керев-
ском заводе». Был женат и имел в 1847 г. трех детей: сына Михаила-Станислава (1837 г. р.), 
дочь Людовику (1828 г. р.) и дочь Анжелику-Феклу (1830 г. р.). Старшая дочь воспитыва-
лась в Киевском институте благородных девиц, а сын Михаил и дочь Анжелика находи-
лись с родителями в Томске. Вся семья была католического вероисповедания. Дочь Ан-
желика (Анелия) впоследствии 28 ноября 1850 г. вышла в Томске замуж за чиновника 
Альфонса Поклевского-Козел.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 104. Оп. 1. Д. 123; Ф. 3. Оп. 2. Д. 447. Л. 1106–1111; Ф. 440. 
Оп. 2. Д. 9. Л. 17; Декабрист Г. С. Батеньков. Сочинения и письма (1813–1856). Иркутск, 
1999. Т. 1. Письмо № 160. С. 484.

РЫПИНСКИЙ ОЛЬГЕРД ФЕЛИКСОВИЧ
Служащий Томской железной дороги, деятель томской полонии в 1913–1919 гг.

Rypiński Olgierd – urzędnik kolejowy w Tomsku, działacz polonijny w latach 1913–1919

В 1884 г. служил в г. Одессе в чине штабс-капитана, в 1909 г. – полковник. В Томске 
служил в должности помощника заведующего лабораторией Томской железной дороги 
(1912). Его непосредственным начальником по службе, заведующим лабораторией был 
поляк, инженер-технолог Э. В. Морский. Живя в Томске Рыпинский принимал активное 
участие в жизни томской полонии. Избирался членом правления Томского римско-като-
лического благотворительного общества (1911) и членом-распорядителем Попечитель-
ства убежища для детей при обществе (1913). Был членом Польского национального ко-
митета в Томске (1919). В 1920 г. арестовывался Томской губЧК, но вскоре был освобож-
ден по ходатайству польской секции РСДРП(б). Однако впоследствии коммунисты-по-
ляки признали свое ходатайство об освобождении Рыпинского ошибочным (характеризуя 
его как «явного контрреволюционера») и своим отношением в губЧК от 1 сентября 1920 г. 
данное ходатайство отозвали. Дальнейшая судьба Рыпинского не установлена. Был же-
нат на Евгении Карловне, православного вероисповедания. Имел сына Бориса, родивше-
гося 21 октября 1884 г. в Одессе. Борис после окончания Одесской гимназии учился на 
юридическом факультете Новороссийского университета, в 1905 г. был из университета 
отчислен, в 1907 г. восстановлен, а в 1909 г. перевелся в Томский университет. В 1910 г. 
подал прошение о переводе в Юрьевский университет. В 1906 г. постановлением Прави-
тельствующего Сената признан в потомственном дворянстве.

Источ. и лит.: Ф. 102. Оп. 4. Д. 2193. Л. 1–15; Весь Томск на 1911 г. ; Г. Томск. 1912. 
Справочный раздел; Отчет Римско-католического общества за 1913 г. ; Сибирская жизнь. 
1919. 8 февр.
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САБЕК АЛЕКСАНДР-ДИОНИСИЙ ЭДУАРДОВИЧ

Исполняющий должность экстраординарного профессора по кафедре химической 
технологии минеральных веществ Томского технологического института 

в 1902–1909 гг.

Sabek Aleksander Dionizy – p. o. profesora nadzwyczajnego w Katedrze technologii che-
micznej substancji mineralnych Politechniki w Tomsku w latach 1902–1909

Родился 27 марта 1864 г. в д. Боршаковка Киевской 
губернии в семье личного почетного гражданина, прус-
ского подданного, евангелического вероисповедания. 
Отец служил садовником у местных землевладельцев. 
Александр был единственным сыном в семье, детство 
прошло в д. Борщаковке, с переездом его родителей в 
г. Киев начал учебу в приходской школе, а затем в Харь-
ковской гимназии. С 4 класса начал проявлять склонности 
к естественным наукам и рисованию. Его рисунки, кото-
рые он хранил до конца жизни, неоднократно поощрялись 
различными наградами. Его мечтой было поступить в ху-
дожественные классы и стать профессиональным худож-
ником, однако недостаток средств и уговоры родственни-
ков не дали возможности осуществиться этим мечтам. 

Ему пришлось в годы учебы зарабатывать средства для себя и своих престарелых роди-
телей репетиторством. Не окончив гимназию, где не всегда складывалось все благопо-
лучно с учебой, особенно по древним языкам, он перешел в Харьковское реальное учи-
лище, которое успешно окончил. После больших колебаний поступил в ветеринарный 
институт, а с открытием Харьковского технологического института перешел на его хими-
ческое отделение. Увлечение рисованием во время обучения в гимназии им было пере-
несено на архитектуру. Он с большой заинтересованностью и усердием начал изучать 
строительное искусство и архитектуру под руководством крупнейшего архитектора, про-
фессора, в будущем академика, А. Н. Бекетова (1862–1914) и преподавателя архитектуры 
Немкина. В период обучения в институте ему также пришлось в поисках средств к суще-
ствованию совмещать учебу с работой. В период летних каникул он работал на различ-
ных строительных объектах, заработанные средства позволяли материально обеспечи-
вать себя и родителей. По окончании института в 1890 г. с отличием и с присвоением 
звания инженера-технолога его имя было занесено на мраморную доску. После оконча-
ния учебы перенес нервное заболевание, излечившись, начал работать химиком на све-
клосахарном заводе в Харьковской губернии. Через год перевелся помощником мастера 
на Роганскую фабрику оберточной бумаги, а затем был приглашен на Паненковскую пис-
чебумажную фабрику Дитятковского товарищества, где, проработав 2,5 года, перешел 
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техническим директором Успенской писчебумажной фабрики близ г. Тюмени. В 1898 г. в 
качестве помощника архитектора участвовал в строительстве оперного театра в Харько-
ве. В 1898 г. по рекомендации директора Харьковского технологического института был 
направлен отделом промышленных училищ Министерства народного просвещения в за-
рубежную командировку на два года в качестве стипендиата Министерства для подготов-
ки к профессорской деятельности и занятия кафедры во вновь создаваемом технологиче-
ском институте в Томске. Во время командировки занимался проблемами технологии 
неорганических веществ в лабораториях Цюрихского, Берлинского и Лейпцигского по-
литехникумов. Для завершения начатой научной работы по просьбе Сабека его команди-
ровка была продлена до 1 июня 1901 г. С 1 июня 1901 г. приказом попечителя Западно-
Сибирского учебного округа Сабек был назначен штатным преподавателем черчения и 
начертательной геометрии, а с 1 января 1902 г. по представлению Совета ТТИ – исполня-
ющим должность экстраординарного профессора по кафедре химической технологии 
минеральных веществ. В институте читал курсы лекций студентам химического и горно-
го отделений по технологии минеральных веществ (общий курс и спецкурс), по техноло-
гии строительных материалов – для студентов всех отделений, технологии неорганиче-
ских веществ и писчебумажному производству – для студентов химического отделения, 
курс огнеупорных материалов для горнозаводской и рудничной специальности горного 
отделения. Кроме того, вел практические занятия в лаборатории по технологии химиче-
ского анализа и руководил проектированием. Часть студентов под его руководством за-
нималась научными исследованиями. Научные интересы его касались проблемы изуче-
ния физических и химических свойств российских глин. Заинтересовавшись этой про-
блемой еще в период зарубежной поездки (1898–1901), он уделил ей в последующий 
период значительное внимание. Результатом этого исследования стала большая работа 
по рациональному анализу глин, опубликованная в «Известиях ТТИ» уже после его смер-
ти (1911). Большое значение он придавал изучению ряда строительных материалов. Так, 
в летний период 1905 г. он предпринял поездку по ряду районов Сибири и Урала для из-
учения методов разработки залежей алебастра и технологии его обработки. Полученные 
результаты он сопоставлял с технологией обработки в районах Европейской России. По-
мимо своей педагогической и научной работы, он выполнял в институте большой объем 
различных поручений, значительные усилия и энергию затратил на создание и оборудо-
вание лаборатории химической технологии неорганических веществ, которой он руково-
дил весь период пребывания в институте. Был секретарем (1904–1905), деканом (1905–
1909) инженерно-строительного отделения, в 1906 г. – исполнял должность директора 
института, являлся членом строительного комитета по возведению зданий и сооружений 
института, председателем библиотечной комиссии (1903–1905), членом комиссии по из-
данию лекций и учебных пособий, членом испытательной комиссии по выпуску первых 
инженеров на механическом отделении (1906), председателем такой же комиссии на ин-
женерно-строительном отделении (1909). По характеристике его коллег, был человеком 
исключительного трудолюбия и ответственности за порученное дело, ближайшим по-



Поляки в Томске (XIX–XX вв.). Биографии506
мощником директора профессора Е. Л. Зубашева по созданию института. Зубашев счи-
тал его «способным человеком и большим работником». Назначенный заведовать библи-
отекой в апреле 1905 г., на период отсутствия библиотекаря, он все свое свободное время 
утром и вечером уделял библиотеке. Эти обязанности он выполнял без всякого возна-
граждения. В то же время он имел мягкий характер, обладал большим чувством такта и 
доверия к людям, пользовался большой симпатией окружающих. Будучи профессором, 
принимал самое живое и близкое участие в делах студентов. В числе других профессоров 
ТТИ выступил в защиту студентов против зверской расправы с участниками демонстра-
ции 18 января 1905 г. в г. Томске, в числе которых было много технологов. 16 февраля 
1905 г. начальник Томского охранного отделения представил в департамент полиции 
«Список лиц, коих дальнейшее оставление на службе в г. Томске нежелательно». Среди 
них наряду с директором института Е. Л. Зубашевым было 4 профессора института, в 
том числе А. Э. Сабек. В связи с ухудшением здоровья 15 июня 1909 г. Сабек подал про-
шение об отставке, назначении пенсии и единовременного пособия семье. За период 
службы в Томске был награжден орденом Святой Анны III степени (1905) и удостоен 
чина статского советника (1906). Страдая в последние годы заболеванием почек и глаз, 
был направлен на лечение в г. Познань, где скончался на 45-м году жизни. Его семье была 
установлена пенсия в размере 2000 руб. в год. Он был женат на Ядвиге Владиславовне, 
урожденной Понтус (15.10.1873 г. р.), в семье было четверо детей: дочь Софья (1896 г. р.) 
и три сына: Александр (1897 г. р.), Эдуард (1899 г. р.), Виктор (1904 г. р.), а также в их 
семье воспитывалось двое сирот. После смерти Сабека его жена с детьми уехала на стан-
цию Александрово Варшавской губернии. Перед ее отъездом институтом была куплена 
за 500 руб. библиотека Сабека. Спустя 15 лет после смерти А. Э. Сабека 15 ноября 1924 г. 
от его жены Ядвиги на имя ректора Н. В. Гутовского пришло письмо с просьбой помочь 
собрать необходимые бумаги для оформления на себя пенсии.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 1773, 1921; Oп. 4. Д. 40, 72, 110; Ф. 194. Oп. 6, 
Д. 112; Отчеты о состоянии и деятельности ТТИ. 1902–1909: Александр Эдуардович Са-
бек (1864–1909) // Известия ТТИ. 1911. Т. 21; Томский технологический институт за 25 
лет своего существования. 1900–1925. (Юбилейный сборник). Томск, 1928; История Том-
ского политехнического института в документах. T. I. 1896–1917: Сб. документов и мате-
риалов. Томск, 1975; Томский политехник. 1996. Вып. 2; Томский политехнический уни-
верситет. 1896–1996: Исторический очерк. Томск, 1996; Становление и развитие научных 
школ Томского политехнического университета. 1896–1996: Исторический очерк. Томск, 
1996; Профессора Томского политехнического университета. Биографический справоч-
ник. Томск, 2000. Т. 1. С. 219–222; Васильева В. А. А. Э. Сабек – профессор, библиоте-
карь, председатель библиотечной комиссии // Университетская библиотека на пороге тре-
тьего тысячелетия. Юбилейная научно-практическая конференция. Томск, 2000. С. 15–
22; Ханевич В. А. Архитекторы польского происхождения в г. Томске (середина XIX – на-
чало XX в.) // Сохраняя архитектурное наследие – сохраним духовную культуру наших 
предков Томск, 2010 . С. 35–54. 
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САВИЦКИЙ ФРАНЦ

Чиновник Томского губернского правления в 1836–1844 гг., 
городничий городов Колывани, Каинска, Бийска

Sawicki Franciszek – urzednik Zarządu Gubernialnego w Tomsku w latach 1836–1844, 
burmistrz w Koływaniu, Kaińsku i Bijsku

Родился около 1792 г. (в 1840 г. – 48 лет) в дворянской семье католического вероиспо-
ведания, владевших родовым имением в 120 крестьянских душ в Витебской губернии. 
Службу начал с 1807 г. прапорщиком 2-го кадетского корпуса драгунского конно-егерско-
го полка. Участвовал в военных походах 1808 –1810 гг. в Турцию и за проявленную до-
блесть при штурме крепости был награжден золотым крестом с надписью «За храбрость». 
Затем принимал активное участие в Отечественной войне 1812 г. с французскими войска-
ми, участвовал в заграничных походах 1813–1815 гг., брал Париж, за что был награжден 
серебряной медалью. В 1816 г. получил чин поручика, в 1823 г. – штабс-капитана, в 
1826 г. – капитана. В 1828 г. по семейным обстоятельствам был уволен в отставку от во-
инской службы с производством в чин майора. В июле 1828 г. принят на службу по Ви-
тебской губернии земским исправником, но прослужил в этой должности только до сен-
тября 1829 г., после чего подал прошение об отставке. В декабре 1836 г. по прошению 
вновь принят на службу по Томской губернии и зачислен в штат общего губернского 
правления. В феврале 1837 г. назначен экзекутором канцелярии губернского правления, а 
в апреле 1840 г. переведен в г. Колывань на должность городничего. Помимо обязанно-
стей городничего исправлял также в 1841–1843 гг. должность окружного судьи. В сентя-
бре 1843 г. перемещен на должность городничего в г. Каинск, а в начале 1844 г. – в г. Бийск. 
Был холост.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 271. Л. 752–753; Д. 354. Л. 896–903. 

САВИЦКИЙ ИВАН ОСИПОВИЧ
Помощник Томского полицмейстера, смотритель Томского тюремного замка 

в 1890–1893 гг.

Sawicki Jan – pomocnik policmajstra w Tomsku, nadzorca aresztu w Tomsku w latach 
1890–1893

Родился около 1828 г. (в 1907 г. – 79 лет) в семье потомственных дворян Могилевской 
губернии. После окончания Могилевской губернской гимназии в 1851 г. поступил на 
службу канцелярским служителем в правление IX округа путей сообщения, в 1856 г. пе-
реведен на должность заседателя Чауского уездного суда. В 1857 г. за службу был награж-
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ден чином губернского секретаря. В 1860 г. по прошению из-за болезни был уволен в 
отставку, а через год вновь принят на службу кандидатом на должность мирового посред-
ника по Могилевскому уезду и вскоре утвержден в должности мирового посредника 2-го 
участка Могилевского уезда. В период польского восстания, согласно распоряжению вла-
стей «о замене всех мировых посредников польского происхождения лицами русского 
происхождения» 20 апреля 1863 г. был со службы уволен и вынужден был покинуть ро-
дину, выехал в Петербург. Вновь на службу был принят только в 1870 г. в качестве смо-
трителя и эконома Николаевской детской больницы в Петербурге. Неоднократно «за 
усердную службу» награждался от имени царя денежными суммами. В 1875 г. приказом 
по 4-му отделению собственной Его императорской канцелярии был переведен на долж-
ность смотрителя Калинкинской больницы российской столицы. В 1875 г. приказом по 
департаменту герольдии произведен в чин коллежского секретаря, а в 1876 г. по выслуге 
лет – в чин коллежского асессора. В1877 г. за «отлично-усердную службу» в должности 
смотрителя больницы по Высочайшему повелению раньше срока был возведен в чин 
надворного советника, получил знак отличия «За беспорочную службу» и орден Святого 
Владимира. 20 ноября 1880 г. последовал указ Правительствующего Сената о производ-
стве его «за отлично-усердную службу» в чин коллежского советника. В 1884 г. по про-
шению был уволен в отставку по причине расстроенного здоровья. В 1890 г., заручив-
шись рекомендациями прежнего своего начальства и других высокопоставленных лиц, 
подал прошение Томскому губернатору о принятии на службу в г. Томске, где у него жила 
дочь Камилла. 27 августа 1890 г. последовало постановление томского губернатора о 
принятии его на службу и назначение на должность помощника Томского полицмейстера 
«с откомандированием на время» к исполнению вакантной должности полицмейстера. 
Затем через год приказом губернатора был перемещен на должность смотрителя Томско-
го тюремного замка. Прослужив в должности смотрителя два года, в мае 1893 г. был по 
прошению уволен от должности смотрителя с причислением к губернскому совету пока 
в сентябре 1893 г. не был переведен в с. Кривощеково и назначен заведующим полицей-
ской частью по наблюдению за рабочими при постройке Западного участка Сибирской 
железной дороги. Как опытный полицейский чиновник неоднократно командировывался 
в распоряжение Томского исправника для выполнения разных поручений. В числе таких 
поручений было, например, сбор сведений обо всех раскольниках, живущих в Томском 
округе, для чего ему пришлось длительное время находиться в разъездах, что уже было 
затруднительно для его лет. В 1895 г. он вновь подал прошение об увольнении его от 
должности и зачислении в штат общего губернского управления с откомандированием в 
распоряжение Томского окружного исправника. 26 апреля 1896 г. был назначен земским 
заседателем 4-го участка Томского округа и в этой должности принимал активное уча-
стие в проведении Первой Всероссийской переписи 1897 г., за что был награжден специ-
альной бронзовой медалью. В это же время был награжден также серебряной медалью на 
Александровской ленте за усердную службу в период царствования императора Алексан-
дра III. 29 мая 1898 г. для пользы службы был переведен на такую же должность земского 
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заседателя 3-го участка Томского округа. В 1898 г. должность земского заседателя была 
упразднена и вместо нее введена должность станового пристава, после чего И. О. Савиц-
кий стал служить в должности станового пристава 3-го стана Томского округа вплоть до 
окончательного выхода в отставку в сентябре 1901 г. с назначением ежемесячной пенсии 
в 42 руб. После 35-летней службы выйдя в отставку, продолжал жить в Томске в семье 
дочери Камиллы Томашевской. Скончался 1 марта 1907 г. и был похоронен на католиче-
ском кладбище г. Томска. Был дважды женат. Вторым браком на швейцарской подданной 
Лауре Густавовне Миздес. От первого брака имел дочерей Анну (24.09.1860 г. р., в заму-
жестве Усач) и Камиллу (15.10.1865 г. р., в замужестве Томашинскую), от второго брака 
дочь Лауру (06.05.1870 г. р., в замужестве Евсимон) и Евгению (29.10.1874 г. р., в заму-
жестве Пайкову). Вся семья была католического вероисповедания. После его кончины 
жившая в Петербурге жена Лаура подала на имя томского губернатора прошение об 
оставлении ей пенсии мужа «по расстроенности здоровья и преклонности ее лет» и того, 
что после смерти мужа осталась совершенно без средств существования и вынуждена 
зарабатывать на жизнь преподаванием французского языка. При поддержке томского гу-
бернатора постановлением МВД ей была назначена пенсия в размере 200 руб. в год.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 70. Д. 56. Л. 1–102; Католический некрополь г. Томска. 
Томск, 2001. С. 161.

САВИЦКИЙ БОЛЕСЛАВ ИВАНОВИЧ
Подполковник 42-го Сибирского стрелкового полка в 1910–1917 гг.

Sawicki Bolesław – podpułkownik 42 Syberyjskiego Pułku strzeleckiego w latach 1910–
1917

Родился в 1867 г. После окончания 5 классов гимназии в г. Холм поступил учиться в 
Киевское военное пехотное училище, которое окончил в 1889 г. по первому разряду. При-
нимал участие в войне с Японией в 1904–1905 гг, за что досрочно был произведен в 
1905 г. в чин капитана. В 1910 г. был назначен командиром 1-й пулеметной роты 42 стрел-
кового полка, дислоцировавшегося в Томске. Был награжден орденом Св. Анны IV степе-
ни. Умер в Томске 10 июня 1917 г., похоронен на католическом кладбище Томска. Оста-
лись: жена Мария, урожденная Козловская, сыновья Наполеон (1899 г. р.), Иосиф 
(1904 г. р.), Пётр (1906 г. р.), дочь Констанция.

Источ. и лит.: РГВИА. Ф. 3376. Оп. 1. Д. 57. Д. 9; Католический некрополь г. Томска. 
Томск, 1998. С. 223.
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САВИЦКИЙ КОНСТАНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ

Заместитель директора СФТИ по науке в 1950–1954 гг., 
профессор кафедры физики твердого тела Томского университета в 1960–1969 гг.

Sawicki Konstanty – zastępca dyrektora SIFT do spraw nauki w latach 1950–1954, profe-
sor Katedry fi zyki ciała twardego Uniwersytetu w Tomsku w latach 1960–1969

Родился 20 апреля (3 мая) 1913 г. в г. Бердичеве. Его 
отец работал машинистом на Юго-Западной железной до-
роге, умер в 1919 г. от скоротечной чахотки. Оставшись 
без средств к существованию, мать Константина с че-
тырьмя детьми перебралась на ст. Казагин. Она и старшая 
дочь, которой в то время шел 13-й год, зарабатывали на 
жизнь расчисткой железнодорожных путей от заносов 
снега и полевыми работами. В 1927 г. Константин окон-
чил трудовую школу 1-й ступени и поступил на вечерние 
2-годичные курсы по подготовке в вуз, по окончании ко-
торых устроился на строительный участок при местной 
железнодорожной станции вначале помощником строи-
тельного десятника, а затем десятником. В 1929 г., когда 
умерла его мать, Константин предпринял попытку посту-

пить в вуз, но не был принят, так как в то время ему не исполнилось еще 17 лет. В том же 
году он поступил в Бердичевскую строительную профшколу. После окончания 1-го курса 
по рекомендации комсомольской организации профшколы был принят в Московский ин-
ститут цветных металлов и золота (Горная академия). Однако из-за отсутствия плановых 
мест его перевели в кандидаты. Чтобы не потерять год, Константин направил в один из 
томских вузов (Сибирский институт черных металлов) свои документы, которые по слу-
чайности оказались в приемной комиссии ТГУ. Приехав в декабре 1930 г. в Томск, он 
некоторое время вынужден был работать уполномоченным по лесозаготовкам и лесо-
сплаву при горсовете, бригадиром в Межениновском учлеспромхозе. С 1 сентября 1931 г. 
стал студентом физического отделения (специальность «Физика твердого тела») физико-
механического факультета (затем физико-математического) ТГУ. В 1936 г. окончил уни-
верситет с отличием по специальности «Металлофизика» с квалификацией «физик» с 
правом преподавания в высшей и средней школе. В 1936–1938 гг. работал инженером-
металловедом, а затем заведующим механо-термическим отделом Центральной лабора-
тории Красноярского машиностроительного завода. В конце 1938 г. поступил в аспиран-
туру при кафедре экспериментальной физики ТГУ. В феврале 1939 г. командировался в 
Сталинск на Кузнецкий металлургический комбинат (КМК) для координации научных 
исследований, проводимых отделом физики твердого тела СФТИ совместно с КМК. С 
сентября 1940 г. – заведующий металлографической лабораторией СФТИ. Будучи аспи-
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рантом, стал читать студентам лекции по механическим испытаниям и обработке метал-
лов давлением. Будучи учеником профессора В. Д. Кузнецова, занимался исследования-
ми в области физики трения и износа металлов. 23 апреля 1941 г. в заседании совета ТГУ 
защитил диссертацию. После защиты был направлен в Москву на ГПЗ, завод «Фрезер» и 
ВИАМ, а также в г. Горький на автозавод им. В. М. Молотова и «Красное Сормово» для 
знакомства с научными исследованиями и новым оборудованием. С 29 января 1941 г. по 
совместительству – ассистент, а с 1 мая 1941 г. – исполняющий обязанности доцента ка-
федры металлофизики физико-математического факультета ТГУ. С началом войны 24 
июля 1941 г. был призван в ряды РККА и направлен на Дальний Восток, где последова-
тельно занимал командные должности адъютанта командира полка, командира батареи, 
помощника начальника, а затем начальника штаба 117-го отдельного артиллерийского 
дивизиона Дальневосточного фронта, помощника начальника штаба артиллерии 345-й 
стрелковой дивизии. В составе 3-го Дальневосточного фронта участвовал в разгроме ми-
литаристской Японии. После демобилизации в феврале 1946 г. возвратился в Томск и с 
22 марта того же года продолжил работу в ТГУ в должности доцента. Одновременно за-
ведовал металлографической лабораторией СФТИ. С марта 1947 г. – ученый секретарь 
СФТИ. В 1949–1950 гг. – заместитель декана физического факультета по учебной работе. 
В 1950–1954 гг. – заместитель директора по научной работе СФТИ. С 8 июня 1960 г. – за-
ведующий кафедрой физики твердого тела, с 1 апреля 1962 г. – заведующий проблемной 
лабораторией физики твердого тела. С 8 сентября 1967 г. – декан ФПК при ТГУ. 12 июня 
1959 г. в совете ТГУ защитил докторскую диссертацию. Под его руководством были раз-
работаны новые стали повышенной износостойкости и прочности для работы в условиях 
Сибири и Крайнего Севера. Савицкий занимался также изучением абразивного износа, 
проблемами усталости металлов, термомеханической обработки и др. В 1960 г. был удо-
стоен премии ТГУ за работу «Исследование пластических деформаций и свойств внеш-
них слоев металлических тел при различных условиях трения». Его перу принадлежит 
около 150 научных работ. В должности ученого секретаря, а затем заместителя директора 
по науке СФТИ много внимания уделял организации творческого содружества ученых 
института с производством. Активно занимался общественной работой. Избирался за-
местителем председателя месткома ТГУ (1946–1947), председателем культурно-массо-
вой комиссии обкома союза работников высшей школы и научных учреждений (1947–
1951), членом правления Томского дома ученых, председателем физико-математической 
секции Томского отделения Всесоюзного общества по распространению политических и 
научных знаний. Обладал превосходными качествами организатора. Он умел создать на-
учный коллектив, привлекая в него людей самого разного склада и склонностей, и обе-
спечить для каждого творческую атмосферу. Всегда поощрял инициативу молодежи. 
Модно одевался и всегда хорошо выглядел. Был награжден орденом Трудового Красного 
Знамени; медалями «За трудовую доблесть» (1953), «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1946), «За победу над Японией» (1946). Умер 18 
апреля 1969 г. в Томске. Был женат на Валентине Лаврентьевне (урожденной Петровой, 
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1916–1988). Их дети: Лидия (1936 г. р.) окончила ТГУ, кандидат физико-математических 
наук, доцент кафедры твердого тела ТГУ, и Владимир (1949 г. р.), окончил радиофизиче-
ский факультет ТГУ. В настоящее время работает в ТГУ.

Источ. и лит.: Томина К. Славный юбилей // За советскую науку. 1963. 24 июня; 
К. В. Савицкий: Некролог // Известия вузов. Физика. 1969. № 5; Развитие физических 
наук в Томском университете / Ред. В. И. Гаман, М. А. Кривов. Томск, 1981; Физики о 
физиках и физике / Под ред. И. И. Анохиной. Томск, 1998. Профессора Томского универ-
ситета. Биографический словарь. Томск, 2001. С. 359–364.

САДОВСКИЙ АЛЕКСАНДР ВИТАЛЬЕВИЧ
Первый начальник Томского речного порта в 1961–1967 гг.

Sadowski Aleksander – kierownik portu rzecznego w Tomsku w latach 1961–1967

После окончания в 1954 г. Института инженеров во-
дного транспорта в Горьком был направлен на работу в 
Западно-Сибирское речное пароходство, в Новосибир-
ский речной порт. Прошел путь от начальника угольного 
участка до начальника Правобережного грузового района. 
Затем работал в Сибгипроречтрансе старшим инженером 
по проектированию портов. После этого был переведен 
в Томскую область заместителем начальника эксплуата-
ционного участка – начальником Томской пристани. 
В 1964 г. с созданием Томского речного порта и районного 
управления был назначен первым начальником Томского 
речного порта. Занимался проектированием и строитель-
ством порта, строительство которого началось в 1965 г. 
В 1967 г. был назначен заместителем начальника Западно-

Сибирского речного пароходства, в 1979 г. направлен представителем МРФ РСФСР в 
Польшу по обслуживанию судов типа «река-море». В 1982 г. назначен начальником За-
падного речного пароходства. В 1986 г. по просьбе руководства Польской народной ре-
спублики вторично направлен в Польшу и работал там до 1992 г. В 1991 г. присвоено 
звание Заслуженного работника транспорта Российской Федерации. 

Источ. и лит.: Томская судоходная компания. Томск, 2003. С. 205.
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САДОВСКИЙ ВЕНИАМИН ВИКТОРОВИЧ

Партийный функционер Томского обкома КПСС в 1970–1980 гг., 
начальник Томской милиции в 1983–1985 гг.

Sadowski Beniamin – funkcjonariusz partyjny Komitetu Obwodowego KPZR w Tomsku 
w latach 1970–1980, szef milicji w Tomsku w latach 1983–1985 

Родился 21 августа 1941 г. в с. Берегаеве Тегульдет-
ского района Томской области в семье мастера лесной 
промышленности. В связи с частыми переездами по служ-
бе отца семья неоднократно меняла место жительства: 
с. Тегульдет, пос. Каргасок, пос. Шпалозавод. После окон-
чания в 1958 г. Нарымской средней школы трудился рабо-
чим Парабельского и Ергайского леспромхозов. В 1960 г. 
по рекомендации Томского обкома КПСС поступил на 
учебу в Свердловский юридический институт. Окончив 
четыре курса вуза, женился на выпускнице Томского ме-
дицинского института и возвратился на родину, где посту-
пил на работу следователем прокуратуры Шегарского 
района. Одновременно перевелся на заочное отделение 
юридического факультета Томского государственного 
университета, который окончил с отличием в 1965 г. С 1965 г. стал работать старшим 
следователем областной прокуратуры. В семье появился первый ребенок – дочь Наташа, 
а спустя шесть лет еще одна дочь – Марина. К тому времени в служебной карьере В. В. Са-
довского произошли крупные перемены. После вступления в 1966 г. в члены КПСС уже 
в апреле 1967 г. он стал прокурором Первомайского района Томской области, а в июле 
1970 г. был избран секретарем райкома КПСС. Обязанности партийного функционера 
поначалу тяготили Вениамина Викторовича, не принося удовлетворения. Осенью 1973 г. 
он обратился в бюро обкома КПСС с просьбой об освобождении от партийной работы. 
«По специальности я юрист, выбрал ее сознательно и желаю посвятить свою жизнь борь-
бе с правонарушениями, борьбе с преступностью. Считаю эту работу благородной, 
пoлезной для народа, требующей большой отдачи всех сил. Такое убеждение родилось у 
меня еще в школе… » – писал он в заявлении, адресованном бюро Томского обкома 
КПСС. Постановлением пленума Томского обкома KПCC от 21 февраля 1974 г. Садов-
ский был утвержден заведующим отделом административных органов обкома КПСС и 
проработал в этой должности более девяти лет. 27 июня 1983 г. приказом министра вну-
тренних дел CCCP генерала армии В. Федорчука был назначен на должность начальника 
Управления внутренних дел. По сравнению с предшественниками, на посту начальника 
УВД Томского облисполкома В. В. Садовский пробыл сравнительно недолго, менее двух 
лет. По сути дела, пребывание его в этой должности явилось необходимым условием для 
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перехода на более высокую ступень номенклатурной лестницы. Уже 5 мая 1985 г. он при-
ступил к работе в Москве на Старой площади в качестве инструктора отдела администра-
тивных органов ЦК КПСС. Перейдя на партийную работу, В. В. Садовский был оставлен 
и в кадрах МВД СССР.

Источ. и лит.: Ларьков Н. С., Чернова И. В. Полицмейстеры, комиссары, начальники. 
Руководители правоохранительных органов Томской губернии, округа и области в ХIХ–
ХХ вв. Томск, 1999. С. 164–167.

САЛЬМАНОВИЧ ВЛАДИСЛАВ КАЗИМИРОВИЧ
Товарищ председателя Томского губернского суда в 1895 г.

Salmanowicz Władysław – wiceprzewodniczący Sądu Gubernialnego w Tomsku w roku 
1895

Родился 21 февраля 1857 г. в дворянской семье католического вероисповедания. 
Окончив юридический факультет Санкт-Петербургского университета со степенью кан-
дидата прав в 1882 г. поступил кандидатом на судебную должность в Седлецкий окруж-
ной суд, при этом прокурор назначил его своим секретарем. Как окончивший универси-
тет в 1883 г. сразу был произведен в чин коллежского секретаря. В 1885 г. по предложе-
нию департамента окладных сборов назначен исполняющим обязанности податного ин-
спектора Луковского и Гавролинского уездов Седлецкой губернии. В 1887 г. перемещен 
на должность секретаря Тверского окружного суда. Выполнял обязанности судебного 
следователя одного из участков Тверского уезда. За отлично-усердную службу в первый 
день 1892 г. Всемилостивейше был пожалован орденом Св. Станислава 3-й степени. 9 
июня 1895 г. последовал Высочайший приказ по гражданскому ведомству о назначении 
коллежского асессора Сальмановича в Томск на должность товарища председателя Том-
ского губернского суда. Уже в Томске в январе 1896 г. был произведен в очередной чин 
коллежского советника, а в конце 1896 г. награжден орденом Св. Анны III степени. На-
граждался также медалью в память императора Александра III. В конце ХIХ в. совместно 
с товарищем окружного прокурора Н. А. Громовым составил сборник «Судебные уставы 
императора Александра Второго в Сибири, в Туркестане и Степных областях», изданный 
томским издателем П. И. Макушиным в 1897 г. Данное издание разошлось в считанные 
месяцы и в 1899 г. было выпущено его второе издание. В 1901 г. служил в Томском окруж-
ном суде в чине статского советника. В 1896 г. был холост.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 21. Оп. 1. Д. 682. Л. 1–22; Сибирский торгово-промышлен-
ный календарь на 1901 г.
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САЛЬНИК (урожд. ДУБЕНСКАЯ) БЕАТРИСА ЮЗЕФОВНА
Профессор кафедры биохимии и молекулярной биологии 

Томского медицинского института в 1975–1989 гг.

Salnik Beatrycze (zd. Dubieńska) – profesor w katedrze Biochemii i Biologii Molekular-
nej Instytutu Medycznego w Tomsku w latach 1975–1989

Родилась 17 февраля 1924 г. в г. Малине Житомирской 
области Украины в польско-еврейской семье. Ее отец, Ду-
бенский Юзеф Григорьевич, работал инженером в лесной 
промышленности, мать, Фаина Марковна, вела домашнее 
хозяйство. В 1941 г. Беатриса Дубенская окончила киев-
скую среднюю школу № 45 и переехала в г. Барнаул по 
новому месту работы отца. Жила в г. Барнауле, работала 
делопроизводителем в Главлесосбыте. С 1942 г. перееха-
ла в Томск, где ее отец стал работать на Томском лесопе-
ревалочном комбинате. В 1942 г. поступила на лечебный 
факультет Томского медицинского института. После 
окончания вуза с 1947 г. работала старшим лаборантом 
эпидемиологического отдела ТомНИИВС, а с 1948 г. вра-
чом детской поликлиники № 3 в Киеве. В 1950 г. – стар-
ший лаборант кафедры терапии санитарного факультета, с 1952 г. – ассистент кафедры 
биохимии Томского медицинского института. С 1962 г. – старший научный сотрудник 
биохимической лаборатории, с 1968 г. – заведующая отделом биохимии ЦНИЛ ТМИ 
(с 1975 на общественных началах). С 1975 г. – профессор кафедры биохимии, в 1978–
1988 гг. – заведующая кафедрой биохимии и молекулярной биологии ТМИ. Читала курсы 
общей и частной биохимии. В 1961 г. защитила кандидатскую, в 1970 г. – докторскую 
диссертации. Автор около 80 работ. Состояла в КПСС (1951–1988), была членом, зам. 
секретаря партийного бюро фармакологического факультета, член партбюро лечебного 
факультета и института, партгруппоргом ЦНИЛ. Входила в состав художественного со-
вета ТМИ. Избиралась депутатом Томского городского Совета народных депутатов 
(1983). Была замужем за Абрамом Исаевичем Сальник ом (1914–1988). Он преподавал в 
ТГПИ русский язык и литературу. Их сын Григорий (1948 г. р.) окончил ТМИ, кандидат 
медицинских наук, работал ассистентом кафедры патофизиологии, затем – госпитальной 
терапии. В настоящее время Б. Ю. Сальник вместе с семьей сына проживает в Германии.

Источ. и лит.: Архив СибГМУ. Личное дело Б. Ю. Сальник; На главном направлении 
// За медицинские кадры. 1972. 15 марта; Серебров В. Ю. Люди твои, институт: Б. Ю. Саль-
ник // За медицинские кадры. 1984. 17 февр.; Профессора медицинского факультета Им-
ператорского (государственного) Томского университета-Томского медицинского инсти-
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тута-Сибирского государственного медицинского университета. 1878–2003. Томск, 2004. 
Т. 2. С. 139–140.

СБОРОВСКИЙ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Сотрудник Томского переселенческого отряда в 1910-е гг.

Sborowski Mikołaj – pracownik Urzędu ds. Przesiedleńców w Tomsku w latach 1910-ch

Родился 11 апреля 1876 г. в семье горного инженера Александра Александровича 
Сборовского (1853–1926), действительного статского советника (1913), служившего в 
Томске в 1913–1915 гг. в должности управляющего золотосплавочной лабораторией. 
А. А. Сборовский состоял членом правления Томского общества вспомоществования ра-
бочим и служащим горных и золотых промыслов, а также был редактором журнала «Гор-
ные и золотопромышленные известия», выходившего в Томске 2 раза в месяц. После 
окончания Пермского Алексеевского реального училища Николай Сборовский поступил 
в Горный институт, который в свое время окончил его отец и брат, А. А. Сборовский 
(1877–1911) и проучился здесь 4 года. В 1901 г. был назначен младшим штатным контро-
лером 1-го акцизного округа Тобольской губернии и Акмолинской области. В 1903 г. пе-
ревелся в Томскую губернию и был назначен старшим контролером 1-го округа Управле-
ния акцизными сборами Томской губернии и Семипалатинской области. В 1906 г. произ-
веден в губернские секретари. По свидетельству дочери Августы, в юношеские годы ув-
лекался политикой, участвовал в работе революционных кружков. В 1907 г. обратился с 
прошением на имя начальника Томского горного управления принять его на службу по 
Горному Управлению и назначить отводчиком площадей. В 1908 г. подал прошение о 
переводе его на должность производителя работ Томского переселенческого отряда и 
был принят с 1 мая 1908 г. на службу в Переселенческое управление производителем 
работ младшего оклада Томского переселенческого отряда. Занимался работами по под-
готовке экспедиций по обследованию Нарымского края и впоследствии, принимая уча-
стие в 1908–1909 гг. в их работе, занимался изучением природных условий Нарымского 
края и выявлением новых земель, пригодных для освоения. Так, в 1909 г. он вместе с 4 
топографами обследовал и произвел топографическую съемку района поймы реки Чи-
жапки. В результате этих работ был составлен географический очерк левобережья реки 
Оби с характеристикой рельефа, геологического строения, климата, почв, растительно-
сти, населения. В 1912 г. служил старшим производителем работ на казенных землях 
Томской переселенческой партии. Впоследствии работал в Омске и Томске на разных 
инженерных и преподавательских должностях. С начала 1920-х гг. преподавал в Томском 
университете, затем работал в Сибирской плановой комиссии (Новосибирск), возглавлял 
научную редакцию журнала «Жизнь Сибири» (Новосибирск). С 1926 г. – профессор и 
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заведующий кафедрой колонизации и переселения землеустроительного факультета Си-
бирского института сельского хозяйства и лесоводства в г. Омске. В 1930-е гг. работал в 
«Барабинском бюро» по сбору и подготовке материалов для обоснования предстоящих 
гидромелиоративных работ в Барабе (Новосибирск). В знак его заслуг в изучении данной 
местности один из уступов Барабинской низменности был назван его именем. В 1933–
1943 гг. также заведовал библиотекой института. Всю свою жизнь также собирал книги в 
личную библиотеку и щедро делился ими с теми, кто в них нуждался. Умер в 1943 г. Был 
женат с 1900 г. на дочери коллежского советника Августе Дорофеевой (1876 г. р.), в браке 
с которой имел дочерей Валентину (3.07.1900 г. р.) и Августу. Вся семья была православ-
ного вероисповедания.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 433. Оп. 1. Д. 715. Л. 1–19 (дело о службе Н. А. Сборовского); 
Адрес-календарь Томской губернии на 1895 г. С. 292; Сибирский торгово-промышлен-
ный календарь на 1898 г. С. 99; Евсеева Н. С., Курицына М. В. Об изучении природы 
Парабельского района // Земля Парабельская. Томск, 1996. С. 24–34; Еперина Г. С. 
А. А. Сборовский – горный инженер: 1853–1926. // Изв. Омского гос. историко-краевед-
ческого музея. 2006. № 12. 

СВАРОВСКИЙ АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВИЧ
Химик-технолог, доктор технических наук, 

профессор Томского политехнического университета с 1980 г.

Swarowski Aleksander – chemik technolog, dr hab. nauk technicznych, profesor Politech-
niki w Tomsku od roku 1980

Родился 19 июля 1938 г. в д. Нащеково Шегарского 
района Томской области, где еще в XVII в. основал свое 
родовое гнездо его предок, ссыльный поляк Остафий Сва-
ровский. Отец – Яков Иванович Сваровский погиб в 
1942 г. на фронте и матери пришлось одной поднимать 
детей. В 1958 г. Александр Сваровский окончил Томский 
машиностроительный техникум, в 1964 г. – Томский по-
литехнический институт по специальности «Технология 
машиностроения, металлорежущие станки и инструмен-
ты», в 1972 г. – заочную аспирантуру при отделе № 1 ТПИ. 
До 1980 г. – инженер-механик, старший инженер, началь-
ник группы, заместитель начальника механо-технологи-
ческого отдела, начальник конструкторского отдела, на-
чальник научной лаборатории Томского отдела Всесоюз-
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ного научно-исследовательского института (НИИПИЭТ), с 1980 г. – директор Томского 
отделения ОНПО «Пластполимер», с 1984 г. – старший научный сотрудник, начальник 
отдела Государственного научного центра Всероссийскою научно-исследовательского 
института неорганических материалов им. академика А. А. Бочвара (ВНИИМН), с 1981 г. 
– директор Сибирского филиала Научного центра этого же института. С 1972 г. – канди-
дат технических наук, с 1985 г. – доктор технических наук по специальности «Процессы 
и аппараты химической технологии» (специальная тема). С 1995 г. – профессор кафедры 
Северского технологическою института ТПУ. Член-корреспондент Российской академии 
естественных наук и Российской инженерной академии (1996). Основные направления и 
результаты научной деятельности посвящены решению научно-прикладной проблемы 
комплексной переработки сырья и получения материалов для ядерно-топливного цикла 
атомной промышленности и атомной энергетики на основе создания высокоэффектив-
ных процессов и оборудования, очистке технологических газов, подготовки и переработ-
ки жидких радиоактивных отходов радиохимических производств и АЭС, и др. Прини-
мал участие в строительно-монтажных и пусконаладочных работах при создании основ-
ных промышленных производств ядерно-топливного цикла Минатома РФ и крупнотон-
нажных особо опасных химических производств. Опубликовано более 100 научных тру-
дов, 10 изобретений. Участвовал с выступлениями на международных симпозиумах и 
конференциях по физическим и химическим проблемам экологии, фундаментальным и 
прикладным проблемам охраны окружающей среды (1992–1995). Член ученых советов 
по докторским диссертациям (Москва, Томск). Семейное положение: жена – Валентина 
Александровна Сваровская (урожденная Евстратова), 1938 г. р. Два сына – Александр 
(1967 г. р.) и Яков (1972 г. р.). 

Источ. и лит.: Профессора Томского политехнического университета. 1991–1997 гг. 
Биографический сборник. Томск, 1998. С. 185–186.

СВЕНДРОВСКИЙ ФРАНЦ МЕЛЬХИОРОВИЧ
Владелец парикмахерской в Томске в начале ХХ в.

Swędrowski Franciszek – właściciel zakładu fryzjerskiego w Tomsku na początku XX 
stulecia

Родился в 1882 г. в семье варшавского мещанина. Время и обстоятельства приезда в 
Сибирь не установлены. Время проживания в Томске прослеживается с 1911 по 1919 гг. 
В Томске Ф. М. Свендровский имел собственную парикмахерскую, находившуюся в цен-
тре города в доме наследников купца Кухтерина по ул. Почтамтской, № 37 (пр. Ленина, 
№ 42). В 1920-х гг. он проживал с семьей в с. Боготол, где продолжал работать парикма-
хером. 15 июня 1938 г. был арестован, обвинен в принадлежности к контрреволюцион-
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ной шпионско-диверсионной организации. По приговору 
ВТ Красноярской железной дороги от 28 декабря 1938 г. 
был расстрелян 27 марта в г. Ачинске. Реабилитирован 21 
декабря 1955 г. определением транспортной коллегии 
Верховного суда СССР. Жена – Прасковья Федоровна, 
урожденная Ревтова (Реватова). Франц Свендровский 
имел трех сыновей: Яна, Юлиана и Романа. Сын Романа, 
Свендровский Александр Романович (1948 г.р.), живет в 
Томске. Закончил ТПИ в 1965 г., канд. техн. наук, успеш-
ный ученый и предприниматель. В 1991 г. создал частную 
фирму «Эрмис» – современное инновационное предпри-
ятие, лидер кабельного приборостроения России, а его 
директор А. Р. Свендровский – главный конструктор боль-
шинства разработок предприятия. По результатам 2004 г. его фирма заняла первое место 
в конкурсе «Лидеры предпринимательства Томской области», а А. Р. Свендровский был 
награжден дипломом «Человек года». В кабинете А. Р. Свендровского на стене среди 
многочисленных наград и дипломов на самом почетном месте размещена рекламная 
афиша начала ХХ века его деда – томского парикмахера Франца Свендровского. 

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 527. Оп. 1. Д. 790. Л. 105; Город Томск. 1912; Архив В. А. Ха-
невича.

СВЕРЖБИНСКИЙ БОЛЕСЛАВ ЗЕНОНОВИЧ
Чиновник в конце ХIХ в.

Świerzbiński Bolesław – urzędnik pod koniec XIX stulecia

Родился 13 июня 1863 г. в семье чиновника, коллежского асессора. Окончил 4 класса 
Седлецкой гимназии и был зачислен по вольному найму канцелярским чиновником Вар-
шавского городского съезда мировых судей. 

В 1897 г. подал прошение о зачислении в штат канцелярских чиновников Томского 
окружного суда. С 1 января 1898 г. поступил служить и назначен в распоряжение миро-
вого судьи 3 участка Томского окружного суда с расположением в Барнаульском округе. 
Однако вскоре подал прошение об исключении его с данной должности по причине пере-
вода в другое ведомство и был назначен в конце января 1898 г. лесным смотрителем Чу-
лымского участка Алтайского округа с местом жительства в селе Ярки Ярковской воло-
сти. В 1898 г. был холост, был католиком по вероисповеданию. Дальнейшая судьба не 
установлена.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 10. Оп. 1. Д. 335.
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СВИДЕРСКИЙ КОЗЬМА АДАМОВИЧ

Смотритель Томского тюремного замка в 1885–1891 гг.

Świderski Kosma – nadzorca więzienia w Tomsku w latach 1885–1891

Родился около 1846 г. (в 1889 г. – 43 года). Происходил из обер-офицерских детей. 
Обучался в гимназии г. Белостока, но полного курса не окончил. В 1865 г. поступил в 
службу письмоводителем Пинского уездного стряпчего, в 1867 г. зачислен в штат Мин-
ского губернского правления канцеляристом, а в 1878 г. переведен в штат канцелярии 
Пермского губернатора. В 1879 г. был назначен приставом 4-го стана Верхотурского уез-
да. В 1882 г. по прошению находился в отставке, но в 1883 г. вновь вступил в службу и 
назначен следственным приставом Каинского окружного полицейского управления Том-
ской губернии, затем – помощником Мариинского окружного исправника. В 1884 г. был 
назначен помощником Томского окружного исправника. 12 февраля 1885 г. был назначен 
смотрителем Томского тюремного замка. Согласно решению губернатора от 2 мая 1891 г. 
за допущенные упущения в работе был отправлен по прошению в отставку. Приговором 
Томского губернского суда от 1892 г. был признан виновным «в предоставлении по на-
чальству отчетности не соответствующей действительности без всякого противозакон-
ного намерения». В 1896 г. данный приговор суда по Манифесту от 14 ноября 1894 г. в 
отношении Свидерского был отменен и он от наказания освобожден. В 1894 г. по про-
шению был принят на службу канцелярским чиновником в штат Томской казенной пала-
ты и исполнял должность архивариуса. В 1898 г. подал в отставку, но в 1903 г. вновь был 
принят на службу журналистом Томского губернского правления. В г. Томске проживал с 
семьей по ул. Солдатской, № 27. Умер 25 января 1905 г. в Томске и похоронен на кладби-
ще женского монастыря. Был дважды женат. Первым браком – на дочери лекаря Юлии 
Болеславовне Симович (умерла 01.06.1899 г.), вторым браком – на дочери чиновника Ев-
докии Петровне Комарницкой. Дети от первого брака: дочь Варвара (13.11.1887 г. р.), сын 
Константин (31.01.1889 г. р.), сын Валериан (21.08.1890 г. р.), сын Петр (1.02.1893 г. р.). 
От второго брака дочь Мария (7.09.1903 г. р.). Сын Константин, окончив 4 класса гимна-
зии, в 1904–1907 гг. служил учеником городской аптеки. Жена и дети были православно-
го вероисповедания.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 70. Д. 393; Ф. 3. Оп. 4. Д. 1815; Оп. 40. Д. 869. Л. 1–4; 
Ф. 235. Оп. 1. Д. 1093; Томский некрополь. Томск, 2001. С. 60, 94.
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СВИДЕРСКИЙ КОНСТАНТИН-КАРЛ АДАМОВИЧ

Фармацевт, управляющий томской аптекой Приказа общественного призрения 
в 1888–1900 гг.

Świderski Konstanty Karol – farmaceuta, kierownik apteki Zarządu Opieki Społecznej w 
Tomsku w latach 1888–1900

Родился 11 марта 1848 г. в дворянской семье. В 1873 г. окончил Московский универ-
ситет со степенью провизора и стал служить в Москве провизором в вольной аптеке 
Келлера на Старо-Мясницкой улице. Во время Балканской войны 1876–1877 гг. был Вы-
сочайшим приказом по военному ведомству призван на воинскую службу в качестве 
управляющего аптекой полевого госпиталя действующей армии и служил в этой долж-
ности два года, после чего вернулся в Москву и продолжал служить провизором в аптеке 
Келлера. В 1888 г. подал прошение на имя томского губернатора о принятии на службу в 
Сибири и приказом последнего от 27 октября 1888 г. был принят на службу в качестве 
управляющего томской аптекой Приказа общественного призрения. Приняв аптеку от 
своего предшественника в весьма запущенном состоянии, К. Свидерскй немало сделал 
для приведения дел в порядок. Как он позднее указывал в рапорте, приступив к службе, 
отнесся к делу «с особым рвением», в результате чего показатели работы аптеки резко 
возросли (число рецептов с 3761 в первый же год работы возросло до 6442, а в 1900 г. 
дошло до 14500). Указывал, что работу в Томске пришлось вести при весьма трудных 
обстоятельствах: при недостаточном штате служащих аптеки и отсутствии «сведущих 
аптекарских помощников». 19 ноября 1895 г. приказом губернатора он был помимо ос-
новной службы назначен также фармацевтом Томского губернского управления. В 1895 г. 
был также принят в число почетных членов созданного Римско-католического благотво-
рительного общества при томском костеле «как уплативший единовременный взнос в 
100 руб.». Кроме него подобный вступительный взнос в фонд Римско-католического бла-
готворительного общества был сделан только купцом первой гильдии И. Я. Мизгером. 
Будучи принятым на государственную службу, К. А. Свидерский стал получать за службу 
соответствующие чины: в 1893 г. – чин Х класса; в 1895 г. – чин IX класса; 1896 г. – чин 
VIII класса; 1897 г. – чин VII класса; 1898 г. – чин VI класса. 20 марта 1900 г. указом Пра-
вительствующего Сената был произведен в очередной классный чин статского советни-
ка. 15 июля 1900 г. ему была назначена очередная прибавка к жалованью за десятилет-
нюю службу в Сибири в размере 62 руб. 90 коп. в год. Однако обострение болезни не 
позволило продолжить дальнейшую службу и К. Свидерский 17 августа 1900 г. подал 
прошение об увольнении со службы и назначении усиленной пенсии «по медицинскому 
положению». Приказом губернатора от 11 сентября 1900 г. он был уволен со службы в 
отставку с правом ношения мундира и покинул Томск. Учитывая его заслуги в деле раз-
вития аптечного дела в Томске губернатором была поддержана и его просьба о назначе-
нии усиленной пенсии в размере 1262 руб. 90 коп. в год, однако министерство финансов, 
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ссылаясь на указание Комитета министров о том, что назначение усиленных пенсий чи-
нам медицинского ведомства должно быть допускаемо только в исключительных случа-
ях и «при том в ограниченных размерах» и указывая на то, К. Свидерский прослужил в 
Сибири «всего лишь 13 лет и 11 месяцев и к тому же не имеет семьи», распорядилось 
назначить ему пенсию «по закону» в размере всего 341 руб. 92 коп. Получив в 1901 г. 
уведомление о назначении ему столь малой пенсии, живший в это время в Казани Сви-
дерский вновь был вынужден обратиться к томскому губернатору с прошением о назна-
чении ему пенсии «если не усиленной, то хотя бы такой, на которую можно было бы 
прожить». В прошении указывал, что других средств, кроме пенсии у него нет, а на на-
значенную пенсию «даже прожить невозможно, тем более лечиться». В прошении напо-
минал и о том, что в свое время полностью оправдал надежды начальства в деле восста-
новления «павшего дела» томской аптеки. В 1902 г. проживал в Москве в аптеке Франца 
Адамовича Кельчевского на Моховой улице.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 70. Д. 138. Л. 1–73; Сибирский вестник. 1888. Окт.-
нояб.

СЕКЛЕЦКИЙ СТАНИСЛАВ АДАМОВИЧ
Надзиратель Томского № 2 исправительного арестантского отделения в 1904 г.

Seklecki Stanisław – nadzorca w Zakładzie Resocjalizacji Skazanych Nr 2 w Tomsku w 
roku 1904

Родился около 1885 г. (в 1904 г. – 19 лет) в крестьянской семье в д. Демоняки гмины 
Ковало-Влоцлавского уезда Варшавской губернии. Обучался дома. В январе 1904 г. на-
значен младшим тюремным надзирателем Томского № 1 (загородного) арестантского от-
деления с окладом в 240 руб., а в апреле этого же года переведен на такую же должность 
тюремного надзирателя исправительного отделения № 2 (городского) с жалованьем в 
180 руб. в год. Однако прослужив всего четыре месяца, в апреле 1906 г. по прошению от 
службы был уволен.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 26. Д. 1842. Л. 1–20.
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СЕНКОПАВСКИЙ СЕВЕРИН ГРИГОРЬЕВИЧ
Каинский земский заседатель в 1839–1840(?) гг.

Sękopawski Seweryn – ławnik w Kaińsku w latach 1839–1840

Родился около 1812 г. (в 1840 г. – 28 лет) в семье потомственных дворян Подольской 
губернии, в 1833 г. утвержденных герольдией и имевших небольшое имение в Подоль-
ской губернии. По окончании уездного училища стал служить с 1832 г. в Подольской 
палате гражданского суда канцеляристом, в 1834 г. по выслуге лет произведен в чин кол-
лежского регистратора. В 1835 г. подал прошение о переводе на службу в Сибирь и был 
зачислен в штат канцелярии Тобольского губернского правления. В 1837 г. переведен на 
должность секретаря Тарского окружного суда, где помимо основной должности исправ-
лял также должность стряпчего. В октябре 1839 г. генерал-губернатором Западной Сиби-
ри переведен заседателем земского суда в Каинский округ Томской губернии. В 1840 г. 
был холост. Православного вероисповедания.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 2. Л. 271. Л. 602–603. 

СЕРЖПИНСКИЙ РОМАН СТАНИСЛАВОВИЧ
Томский полицмейстер в 1864–1865 гг.

Sierzpiński Roman – Naczelnik Policji w Tomsku w 1864–1865

Родился около 1810 г. (в 1864 г. – 54 года) в семье беспоместных дворян Виленской 
губернии. Получив домашнее воспитание, в 18 лет поступил в Люблинский гусарский 
полк на правах вольноопределяющегося. В 1830 г. был произведен в унтер-офицеры. В 
1831 г. участвовал в подавлении Ноябрьского восстания в Польше, был ранен. За отличия 
в походе и ранение был награжден польским знаком отличия за военное достоинство 
«Вирту милитари». Из-за ранения в 1832 г. он покинул полк и был причислен к управле-
нию Варшавского военного губернатора. В 1834 г. в связи с «развившейся вследствие 
ранения болезни» был уволен с военной службы поручиком с правом носить мундир и 
полным пансионом. По постановлению Высочайше созванного комитета помощи ране-
ным дважды в 1836 г., а также в 1837 и 1839 гг. он направлялся на известные курорты для 
излечения ран: на Баденские воды, в Италию и на Кавказ. В 1841 г. Сержпинский был 
определен полицмейстером в г. Стародуб, а спустя четыре месяца по его просьбе пере-
веден полицмейстером же в г. Чернигов. В 1842 г. получил благодарность от Чернигов-
ского и Харьковского генерал-губернатора за «деятельную распорядительность во время 
пребывания в Чернигове проездом великой княгини Елены Павловны и великой княжны 
Марии Михайловны». В том же году ему было представлено право, в виде исключения, 
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в уважение его раны в грудь носить вместо мундира форменный сюртук. В 1843 г. Роман 
Сержпинский перешел на службу в Министерство государственных имуществ. Служил 
сначала в г. Купянске, потом в Богодуховске и Смоленске. Четырежды он находился в 
длительных и неоднократно продлеваемых по болезни отпусках. Трижды выходил в от-
ставку, проведя в них около 14 лет. В 1858 г. вновь вышел в отставку и находился в ней 
вплоть до поступления на службу в Томской губернии в 1864 г. Оставаться в низких чи-
нах его заставляли не только частые отставки, но и то, что он несколько раз вместо оче-
редного чина предпочитал получить денежную компенсацию, что дозволялось суще-
ствовавшими законами. Данное обстоятельство во многом объясняет его материальное 
положение и желание его поправить за счет более высокого жалованья служа в Сибири. 
В начале декабря 1864 г. генерал-губернатор Западной Сибири Дюгамель утвердил рас-
поряжение о назначении Томским полицмейстером 54-летнего поручика Сержпинского 
вместо полицмейстера Пфейлицер-Франку, ушедшего в 4-месячный отпуск. 20 декабря 
состоялась передача дел одного полицмейстера другому. В Томск он поехал только с же-
ной Марией Федоровной, урожденной Уваровой. Сын в это время обучался в Первом 
кадетском корпусе в Санкт-Петербурге, а дочь Люба воспитывалась в Патриотическом 
институте. Как полицмейстеру ему был поручен арест в мае 1865 г. Потанина, Ядринце-
ва, Колосова, видных деятелей областнического движения, что не могло прибавить по-
пулярности в глазах сибирской демократически настроенной интеллигенции. К тому же 
его период деятельности в Томске пришелся на начало массовой ссылки в Сибирь своих 
соотечественников – участников Январского восстания и членов их семей. В нашем рас-
поряжении нет архивных документов, которые могли бы проиллюстрировать то или иное 
отношение к польским ссыльным их соотечественника полицмейстера. Однако если учи-
тывать, что в свое время он был активным участником подавления Ноябрьского восста-
ния, являлся православным по вероисповеданию и, судя по всему, был далек от религи-
озных традиций большинства ссыльных поляков, то вполне возможно, что его отноше-
ния с польскими ссыльными были не столь однозначными. Впрочем, оказавшись в Том-
ске, он проявил себя как энергичный и знающий свое дело полицейский чиновник. Благо-
даря сохранившемуся подробному отчету, представленному полицмейстером Сержпин-
ским Томскому губернатору в апреле 1865 г., нам хорошо известны его действия на посту 
полицмейстера. В наследство от предшественника ему досталось большое количество 
нерешенных дел. Принявшись за ликвидацию этого завала, Сержпинский добился увели-
чения штата канцелярии вдвое. Перераспределил обязанности, а также несколько изме-
нил порядок делопроизводства. Были составлены списки политических ссыльных, заве-
дены алфавитная и пересыльная книги на арестантов и созданы отдельно журналы для 
входящих и исходящих бумаг. Все эти меры значительно ускорили делопроизводство и 
помогли ликвидировать застой в делах полиции. С приходом Сержпинского началась 
своевременная отправка ссыльных в места водворения. Всего с декабря по апрель было 
отправлено политических 1395 человек и арестантов 6204. В отчете полицмейстера при-
водится подробный состав Томской полиции того времени: 1 полицмейстер и 1 помощ-
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ник полицмейстера, пристав следственных и гражданских дел, секретарь, 3 частных при-
става (по одному в каждой части города). Кроме того, в штат полиции входили 1 бранд-
мейстер, 6 квартальных надзирателей и 3 прикомандированных чиновника. В отчете был 
показан подробный график работы присутствия в Томском городском полицейском 
управлении и количество дел, находившихся в производстве каждого чиновника, было 
оценено состояние Томского пожарного обоза «как ветхого, но совершенно исправного». 
По приказу Сержпинского все полицейские принялись за активное взыскание с различ-
ных лиц денежных штрафов, которые были наложены на них судом. Возможно, послед-
нее обстоятельство и стало причиной жалобы на Сержпинского от «жителей Томска». В 
письме, отправленном на имя председательствующего в Главном совете по управлению 
Западной Сибирью говорилось, что в Томске разгул преступности и грабежи творятся 
среди белого дня и жители выходят на улицу не иначе как вооруженными револьверами, 
что полицмейстер Сержпинский обложил налогом все питейные заведения, торговые 
бани и публичные дома и работа этих заведений совершенно не контролируется полици-
ей и там допускаются многие злоупотребления. Злоупотребления и лихоимство царят 
также в Томском тюремном замке и в арестантской роте. В письме сообщалось, что по-
лицмейстер принимает посетителей у себя на квартире и, якобы, только за деньги, опи-
сывался случай, когда полицмейстер отказался спасать детей из горящего дома и вообще 
уехал пить к какому-то купцу. Председательствующий в Главном совете по управлению 
Западной Сибирью потребовал от губернатора Лерхе объяснений и направил своего чи-
новника в Томск для расследования обстоятельств, указанных в жалобе, на месте. Лерхе 
опроверг обвинения, а рост преступности связал с ежегодным проходом через Томск 
2–3 тыс. рабочих на золотые прииски. В это время преступность в Томске всегда возрас-
тала, так как эти рабочие, по словам Лерхе, были «людьми самой дурной нравственно-
сти». Человеком не самой хорошей нравственности оказался и сам губернатор. Он про-
славился как ненасытный любитель женщин и даже подозревался в растлении несовер-
шеннолетних. В этот скандал оказалось замешано и имя полицмейстера, который якобы 
поставлял женщин для губернатора. Впрочем, уволен со службы Сержпинский был го-
раздо раньше, чем разразился скандал вокруг губернатора и последовала его отставка. 
В августе 1865 г. Сержпинского, здоровье которого в очередной раз ухудшилось, сменил 
на посту полицмейстер Ф. И. Стоцкий, также поляк. Таким образом, в должности Том-
ского полицмейстера Сержпинский пробыл всего около 9 месяцев. Дальнейшая судьба 
Сержпинского осталась неизвестна. Однако в краеведческой и художественной литерату-
ре, начиная с А. В. Адрианова (1912), была прочно закреплена весьма тенденциозная 
характеристика самого Сержпинского и его деятельности, которая с завидным упорством 
повторяется и цитируется вопреки установленным фактам и данным современных ис-
следований историков. Так, по мнению исследователей истории томской полиции и авто-
ров ряда работ по данной теме Н. С. Ларькова и И. В. Черновой, никакого резкого скачка 
преступности во время службы Сержпинского в Томске не происходило. 
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Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 1044. Л. 2064–2066; Адрианов А. В. Лерхе и 

Шершпинский // Томск. 1912. С. 179–181; Ларьков Н. С, Чернова И. В. Полицмейстеры, 
комиссары, начальники. Томск, 1999. С. 49–53.

СКИБНЕВСКИЙ КАЗИМИР
Ксёндз, вице-курат Томского костела в 1900–1902 гг.

Skibniewski Kazimierz – ksiądz, vice kurat parafi i w Tomsku w latach 1900–1902

Родился около 1832 г. или 1835 г. (в 1866 г. – 34 года, в 1873 г. – 38 лет). До ссылки в 
Сибирь был настоятелем прихода в д. Копиносы Ловичского уезда Варшавской губернии. 
По обвинению в том, что, якобы, принимал участие в убийстве солдатки Екатерины Ко-
нонковой, выдавшей войскам сведения на участников восстания, 11 февраля 1864 г. был 
арестован и административным порядком по распоряжению «Варшавского начальства, 
ведающего политическими делами» выслан на жительство в Оренбургский край, опреде-
лен на жительство в уездный г. Бирск, где прожил более года. 15 октября 1865 г. был от-
правлен в Томскую губернию и по прибытию в Томск 18 декабря 1865 г. заключен в тю-
ремный замок. 21 февраля 1866 г. по поручению томского губернатора состоялось засе-
дание комиссии военного суда при Томском губернском военном управлении по разбору 
дела ксендза Скибневского и других крестьян, сосланных вместе с ним в Сибирь и на-
ходившихся на водворении в деревне Назаровой Покровской волости Каинского округа. 
Комиссия постановила: допросить ксендза Скибневского, а крестьян привезти в Томск и 
заключить под стражу в Томский тюремный замок. Находясь под стражей, 4 марта, а за-
тем 25 мая 1866 г. Скибневский подавал прошения губернатору Томска с просьбой об 
ускорении следствия по его делу, в ходе которого, как он писал, наверняка откроется его 
«ошибочное вовлечение в дело и напрасное потребование его из Оренбургской губернии 
в Томск и изнурение здесь его безвинным арестом». 2 июня 1866 г. Скибневский был до-
прошен, в ходе которого дал пояснение, что был выслан в Оренбургский край по неспра-
ведливому оговору в укрывательстве мятежников, что же касается убийства солдатки в 
Царстве Польском, то по этому делу ничего сказать не может, так как ее не знал и вообще 
по этому делу ему ничего не случалось слышать. 12 августа 1866 г. комиссия постанови-
ла ксендза Скибневского из тюремного замка освободить и отдать на поруки капеллану 
Энгельгарту, заключив по делу, что из имеющихся в ее распоряжении бумаг комиссия не 
смогла определить вину привлеченных по делу, так как в бумагах этих нет достаточных 
данных к их изобличению, а сами они в возводимых на них преступлениях не сознались. 
Решением суда от 7 февраля 1867 г. и конфирмации генерал-губернатора Западной Сиби-
ри кс. Скибневский был оставлен на водворении в Томской губернии в отдаленном месте 
Нарымского края. В ноябре 1872 г. состоял в списке ссыльных по г. Томску, в 1873 г. про-
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живал во 2 квартале Юрточной части Томска, в 1884 г. состоял в списке 8 священников, 
получающих от казны пособия. В 1891 г. получал на свое содержание 6 руб. в месяц. В 
1900 г. после отъезда из Томска В. Громадского исполнял обязанности томского курата до 
приезда в Томск магистра И. Демикиса в 1902 г. Состоял действительным членом Том-
ского римско-католического благотворительного общества при костеле Томска в 1903–
1914 гг., в 1903 г. пожертвовал 23 руб. на устройство при костеле приюта для старцев. По 
данным А. Мацеши, в 1903 г. оставил Томск и жил в Варшаве при костеле Святого Кре-
ста, служа в должности капеллана храма (помощника настоятеля храма), умер 4 июня 
1914 г.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 19. Д. 691А. Л. 4; Ф. 104. Оп. 1. Д. 1567. Л. 1; Д. 2378. 
Л. 1.; Ф. 512. Оп. 1. Д. 1; Ф. 104. Оп. 1. Д. 586. Л. 22 об.; Aleksandr Maciesza. Dzie Koloji 
Polskiej w Tomsku. 1604–1900. «Przeszłość». № 6–7. 1934. S. 117.

СКЛОТОВСКИЙ АНУФРИЙ АНТОНОВИЧ
Чиновник Томского губернского правления в 1844–1845(?) гг.

Skłotowski Onufry – urzędnik w połowie XIX stulecia

Родился около 1816 г. (в 1846 г. – 30 лет). Происходил из дворян, утвержденных ге-
рольдией. На службу поступил в 1833 г. канцеляристом Витебского губернского правле-
ния. В 1839 г. получил чин коллежского регистратора. В 1840 г. был уволен в отставку по 
прошению из-за болезни и принят на вакансию писцом низшего разряда в Витебский 
земский суд. В 1842 г. был переведен на должность столоначальника этого суда. В 1843 г. 
с разрешения генерал-губернатора Западной Сибири был принят на службу и в апреле 
1844 г. принят в штат канцелярии Томского губернского правления. В том же году был 
назначен губернатором в г. Каинск секретарем окружного суда, затем перемещен заседа-
телем по кормчей части в г. Колывань. В августе 1845 г. назначен исполняющим долж-
ность Тогурского заседателя. В 1846 г. произведен в очередной чин губернского секрета-
ря. Был женат, детей не имел. По вероисповеданию был православным.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 104. Оп. 1. Д. 123. Л. 307–310.
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СКОЛЬМОВСКИЙ ЦИПРИЯН

Обер-офицер Томской арестантской роты в середине ХIХ в.

Skolmowski Cyprian – starszy ofi cer kompanii karnej w Tomsku w połowie XIX stulecia

Родился около 1815 г. (в 1860 г. – 45 лет) в семье дворянина г. Варшавы Вицента 
Скольмовского. 15 мая 1831 г. был мобилизован в войска рядовым, но перешел на сторо-
ну восставших и принимал участие в Ноябрьском восстании на стороне восставших. 
В бою попал в плен и 26 мая 1831 г. был сдан в российское войско. Отправлен в отдель-
ный Сибирский корпус и 9 июня 1833 г. зачислен в Сибирский № 9 батальон. 22 августа 
1838 г. произведен в унтер-офицеры. В 1842 г. переведен в Почитатскую этапную коман-
ду. В 1846 г. переведен в Сибирский № 11 батальон, откуда в 1853 г. уволен в бессрочный 
отпуск. 1 сентября 1854 г. вновь призван на службу и прикомандирован к Сибирскому 
батальону № 11. 6 июля 1853 г. вторично зачислен в Томскую инвалидную команду. 21 ян-
варя 1856 г. произведен в прапорщики с переводом в Сибирский линейный № 11 бата-
льон. 23 августа 1856 г. направлен для службы в Томскую арестантскую роту граждан-
ского ведомства. В 1853 г. был награжден знаком Св. Анны за выслугу беспорочно в 
нижних чинах 20 лет. Характеризовался положительно во всех отношениях.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 503. Л. 227, 349–352, 395.

СКУЛИМОВСКИЙ ИВАН ФРАНЦЕВИЧ
Председатель Общества взаимного вспомоществования приказчиков 

в Томске в 1880-е – 1919 гг., общественный деятель

Skulimowski Jan – sprzedawca w Tomsku w latach 1880–1919, działacz społeczny

Родился в июле 1856 г. в с. Крутом Тюкалинского уезда Тобольской губернии в семье 
польского ссыльного. Окончил прогимназию. Служил в Томске до 1919 г. доверенным у 
миллионера А. Ф. Второва, управляющим торгового дома «В. Вытнов с сыном Петром», 
владевшим в Томске винокуренным заводом и винно-бакалейным магазином. Совместно 
на паях с М. Н. Кононовым в конце ХIХ в. в Томске владел типографией (типо-литогра-
фией). Служил также агентом Северного страхового общества (1911).

В 1892 г. Скулимовский был избран на общем собрании учредителей председателем 
Общества взаимного вспомоществования приказчиков, первого профессионального объ-
единения Томска, учрежденого в Томске 24 апреля 1892 г. Общество имело библиотеку, 
открыло первую в Сибири торговую школу. Оно было закрыто властями в 1913 г. «вслед-
ствие выхода за пределы прав, установленных уставом и социал-демократической на-
правленностью деятельности». Его дочь, Юлия Скулимовская, была инициатором от-
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крытия в Томске в 1919 г. частной женской гимназии (по 
программе мужской гимназии), детского сада и пригото-
вительного училища, располагавшихся в доме по ул. Дво-
рянской, № 5. В 1919 г., накануне прихода в город частей 
Красной Армии, И. Ф. Скулимовский бежал из Томска от 
большевиков вместе с отступающими частями колчаков-
ских войск. Оказавшись в Красноярске, в 1920 г. был аре-
стован ЧК и находился под стражей 6 месяцев. После ос-
вобождения вернулся в Томск. Вторично арестован 21 
февраля 1930 г. Был обвинен в организации контрреволю-
ционной группы из бывших церковников и мирян, кото-
рая собирала деньги для помощи высланным в Нарым-
ский край священникам. В обвинительном заключении, 
предъявленном И. Ф. Скулимовскому говорилось: «В на-
стоящем безработный, активный церковник, явно антисоветский тип. Помогал ссыльно-
му духовенству сам и призывал старух отстаивать церкви и духовенство, бывший актив-
ный член Дубровенского союза русского народа». По постановлению Особой тройки при 
ПП ОГПУ по Запсибкраю от 30 марта 1930 г. он был расстрелян в день вынесения при-
говора. На момент ареста жил в Томске по ул. Равенства, № 26, кв. 3, а его жена Васса 
Михайловна (1860–?) проживала в Москве с дочерью Юлией (1892–?), работавшей зав. 
детским садом в Москве. Другая дочь Ефания (1902–?) занималась домашним хозяй-
ством. Сын Александр (1893–?) работал счетным работником на фабрике Альтмана. Сын 
Иннокентий (1900–?) был безработным.

Источ. и лит.: Сибирская жизнь. 1919. № 167; Адрес-календарь Томской губернии на 
1907 г. С. 37; Архивно-следственное дело П-8805 // Архив УФСБ по Томской области.

СЛАТОВСКИЙ ЛАВРЕНТИЙ СТАНИСЛАВОВИЧ
Томский полицмейстер в 1874–1877 гг.

Słatowski Wawrzyniec – Naczelnik Policji w Tomsku w latach

Родился около 1836 г. (в 1871 г. – 35 лет). Место рождения его неизвестно, но юноше-
ские годы провел в Томске, образование получил в Томской гимназии. Отец его был чи-
новником и потомственное дворянство получил по выслуге лет поздно. Гимназическое 
образование давало ему право на производство в первый классный чин и первым местом 
его службы стало хозяйственное отделение Томской казенной палаты. Через два года уже 
заслужил чин коллежского регистратора, а в 1859 г. перешел в штат губернского правле-
ния, в 1860 г. получил следующий чин – губернского секретаря. Затем, четыре с полови-
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ной года Лаврентий Слатовский служил в г. Мариинске в городском хозяйственном 
управлении. Здесь он не только справлялся со своей должностью, но и нередко замещал 
стряпчего. В июле 1865 г. возвратился в Томск и поступил на службу в губернское прав-
ление столоначальником хозяйственного отделения. В 1868 г. был переведен в канцеля-
рию губернского правления и получил чин коллежского секретаря. Его неоднократно 
премировали небольшими суммами, а за успешное проведение в 1869 г. рекрутского на-
бора он получил благодарность губернатора. В том же году ry6epнатор назначил его вре-
менно исполнявшим должность горного исправника Мариинского горного округа, а в 
1871 г. он некоторое время прослужил в Мариинском окружном полицейском управле-
нии. В ноябре 1871 г. Слатовский вновь возвратился в Томск начальником хозяйственно-
го отделения Томского губернского правления. На этом посту он получил свой первый 
орден Св. Анны III степени и был произведен в 35 лет в коллежские асессоры. Получив 
чин 8-го класса, вскоре занял место Барнаульского исправника. С этой заметной долж-
ности Слатовский и был назначен, после отставки Кайдалова, Томским полицмейстером 
19 ноября 1874 г. Время службы его в должности полицмейстера было относительно 
спокойным. Из нововведений по полицейской части во время службы Слатовского мож-
но отметить появление пожарных частей в ближайших от Томска селах, учреждение 
должности архивариуса в полицейском архиве, размещенном на каланче пожарной ча-
сти, образование Томского отделения Общества спасения на водах. Карьера Слатовского 
в качестве полицмейстера резко оборвалась вследствие слабого финансирования томской 
полиции из государственных средств. Денег всегда не хватало, поэтому Слатовский по 
примеру предшественников ввел практику штрафовать обывателей за мелкие проступки, 
а штрафной капитал употреблял на содержание полицейской канцелярии. Ревизия вскры-
ла эти явные злоупотребления полиции, и отвечать за это должен был полицмейстер. Из 
срока службы Слатовского вычли два месяца, высчитали из жалованья суммы, получен-
ные от обывателей, и решением Главного совета по управлению Западной Сибирью от 20 
декабря 1877 г. отстранили от должности полицмейстера. Однако пока это решение Глав-
ного совета шло из Омска в Томск, Слатовский, предугадав свою незавидную судьбу, 
подал прошение губернатору об отставке по домашним обстоятельствам. 4 января 1878 г. 
он был решением губернатора уволен в отставку, а 10 января пришло решение об отстра-
нении проштрафившегося полицмейстера от должности. В ответ Томский губернатор 
просил канцелярию генерал-губернатора решить вопрос с отстранением Слатовского от 
должности с его формулировкой. Генерал-губернатор, учитывая бескорыстный характер 
действий Слатовского, оставил решение губернатора об увольнении Слатовского в силе. 
Тем самым формуляр сорокалетнего чиновника остался чистым. Если он и продолжил 
службу, то в другой губернии, так как сведений о нем в документах Томского архива да-
лее нет. Несколько иной была карьера его старшего брата Викентия (1821 г. р.). В службу 
он вступил в 1834 г. канцелярским служащим Томского губернского присутствия, в 1836 г. 
был переведен в Бийский уездный суд, где служил до 1838 г. 17 мая 1838 г. его переме-
стили вновь в Томск в штат губернского правления, а в конце июля 1838 г. по его просьбе 
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перевели в штат Томского губернского прокурора. Однако здесь ему долго служить не 
пришлось, т. к. был судим и заключен под стражу в острог за избиение коллежского се-
кретаря Устюжанина и «любовную связь с крестьянской девкой». Только в начале 1842 г. 
Викентий Слатовский был вновь принят на службу и отправлен служить в Колыванский 
окружной суд канцелярским чиновником. Дальнейшая его судьба, как и брата Лаврентия, 
неизвестна.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 11. Д. 527. Л. 11–13; Ф. 3. Оп. 2. Д. 246. Л. 36; Ларьков 
Н. С., Чернова И. В. Полицмейстеры, комиссары, начальники. Томск, 1999. С. 58–59.

СЛОВИНСКИЙ СТАНИСЛАВ 
Ксендз, политический ссыльный в Нарымском крае в 1929–1931 гг.

Słowiński Stanisław – ksiądz, zesłaniec polityczny w Kraju Narymskim w latach 1929–
1931

Родился в 1898 г. в селе Мариновка Волынской губернии. Учился в Житомирской 
духовной семинарии, после ее закрытия продолжил обучение в Луцкой семинарии и за-
кончил образование в Гнезно, в 1921 г. – рукоположен в духовный сан римско-католиче-
ского священника. Направлен служить на Украину. В 1922 г. нелегально перешел границу 
СССР, стал администратором прихода в селе Романово Любарского деканата. В ноябре 
1923 г. арестован по обвинению в шпионаже, вскоре освобожден, вернулся в приход. 
В 1926 г. вновь арестован по обвинению в шпионаже, приговорен к 3 годам работ в ИТЛ 
и отправлен в Соловецкий лагерь особого назначения. В 1929 г. из соловецкой ссылки 
освобожден, но выслан в Нарымский край, помещен в отдаленный Александровский 
район. В июле 1930 г. обращался с письмом в Польский Красный Крест с просьбой разъ-
яснить ему условия его содержания в Нарымском крае, отмечал свое бедственное мате-
риальное состояние. В начале 1931 г. из ссылки освобожден с ограничением проживания 
на 3 года. Поселился в селе Ильяс под Саратовом, позднее переехал в Саратов, работал 
бухгалтером на табачной фабрике. 13 июня 1937 г. вновь арестован по обвинению «в 
шпионской деятельности». 26 декабря приговорен к ВМН и 5 января 1938 г. расстрелян в 
Саратовской тюрьме, захоронен на Воскресенском кладбище. 

Источ. и лит.: ГАРФ. Ф. 8409. Оп. 1. Д. 716. С. 185; Книга Памяти. Мартиролог Като-
лической церкви в СССР. М., 2000. С. 155. 
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СМОКТУНОВСКИЙ ИННОКЕНТИЙ МИХАЙЛОВИЧ

Актер, народный артист СССР, Герой Социалистического Труда 

Smoktunowski (prawdziwe nazwisko Smoktunowicz) Innocenty – aktor, artysta narodo-
wy ZSRR, Bohater Pracy Socjalistycznej

Родился 28 марта 1925 г. в д. Татьяновке Богородской 
волости Томской губернии в крестьянской семье, потом-
ков сосланного из Белоруссии в Сибирь во второй поло-
вине XIX в. егеря Смоктуновича (Смактуновича). По се-
мейной легенде, высказанной самим актером, его прадед 
«служил тогда егерем в Беловежской Пуще, убил без раз-
решения предмет царской охоты – зубра и за это самоу-
правство поплатился (был сослан вместе с восставшими в 
ту пору поляками в Сибирь). В семье говорили на поль-
ском языке. Дед, женившись в Сибири на русской, после 
женитьбы стал учить русский язык, а отец уже не знал 
по-польски…». По другой версии, оказавшимся в Сибири 
его предком был не поляк, а польский еврей, сосланный за 
какие-то грехи в Сибирь, где женился на дочери своего 
надзирателя – полицейского пристава. В 1929 г. семья 
Смоктуновичей, спасаясь от голода, покинула деревню. 

В то время в стране шла насильственная коллективизация, и родители Иннокентия, не 
желая идти в колхоз, переехали сначала в Томск. Там они осесть не смогли и отправились 
в Красноярск, где жила родня отца. В Красноярске отец, обладающий большой физиче-
ской силой, устроился работать в порт грузчиком, а мать пошла работать на колбасную 
фабрику. Чтобы прокормить семью, она таскала с фабрики кости. Не обошли стороной 
семью Иннокентия Смоктуновича и годы политрепрессий. В 1937 г. был репрессирован 
и расстрелян его дядя, Григорий Петрович Смоктунович, уроженец и житель Татьяновки. 
После окончания школы в Красноярске Иннокентий учился на фельдшера, затем – на 
киномеханика. В годы Великой Отечественной войны был призван в Красную Армию, 
участвовал в боях на Курской дуге, в форсировании Днепра, освобождении Киева; ока-
зался в окружении, воевал в партизанском отряде, затем опять в действующей армии в 
звании старшего сержанта, командира отделения автоматчиков 641-го гвардейского 
стрелкового полка 75-й Гвардейской дивизии. Победу встретил в немецком городе Гре-
весмюлен. За участие в войне награжден 2 медалями «За отвагу» (1943, 1945). После 
демобилизации учился в студии при Красноярском драматическом театре им. А. С. Пуш-
кина (1945–1946). С 1946 г. играл в театрах Норильска, Махачкалы, Сталинграда. В 1955 г. 
был принят в труппу театра им. Ленинского комсомола в Москве, одновременно – в Те-
атр-студию киноактера киностудии «Мосфильм». В 1957–1960 гг. работал в Ленинград-
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ском академическом Большом драматическом театре им. М. Горького. Позже вернулся в 
Москву, был актером академического Малого театра, затем Московского художественно-
го академического театра. Много снимался в кино, сыграл главные роли в фильмах «Де-
вять дней одного года» (1960), «Гамлет» (1964), «Берегись автомобиля» (1965), «Чайков-
ский» (1969), «Дядя Ваня» (1971) и др. Лауреат Ленинской премии (1965), Государствен-
ной премии РСФСР им. братьев Васильевых (1971), Государственной премии Российской 
Федерации им. К. С. Станиславского (1994). Его именем названа одна из планет: малая 
планета № 4926 зарегистрирована в международном каталоге под именем Smoktunovsky. 
Народный артист СССР (1974). Герой Социалистического Труда (1990). В 1985 г. во вре-
мя гастролей МХАТа побывал в Томске и родной деревне Татьяновке, где встречался с 
родственниками и односельчанами. В 2004 г. в центре детского творчества в с. Мельни-
кове открылась комната-музей Смоктуновского, прошла благотворительная акция «Твор-
ческие встречи на родине Иннокентия Смоктуновского». На месте родительской усадьбы 
в д. Татьяновке была посажена березовая аллея и установлен памятный камень. В 2007 г. 
в д. Татьяновке был открыт музей Смоктуновского, филиал Томского Дома искусств. 
Умер в Москве 3 августа 1994 г. 

Источ. и лит.: Беньяш P. M. Без грима и в гриме. Театральные портреты. 2-е изд. Л., 
1971; Лордкипанидзе Н. Г. Актер на репетиции. М., 1978; Баталов А. Судьба и ремесло. 
М., 1998; Гребнев А. Гамлет в калошах, или Смоктуновский в Татьяновке // Томский 
вестник. 2004. 20 марта; Елена Кореневская «Иннокентий Смоктуновский: Король, кото-
рый всю жизнь боялся» («АиФ Суперзвезды» № 16(46) от 23.08.2004); Энциклопедия 
Томской области. Томск, 2009. Т. 2. С. 773; Биография Иннокентия Смоктуновского (сайт 
People’s History http://peoples.ru). 

СОБОЛЕВСКИЙ ПЕТР-СТАНИСЛАВ КОНСТАНТИНОВИЧ
Горный инженер, профессор кафедры геодезии и маркшейдерского искусства 

Томского технологического института в 1903–1917 гг.

Sobolewski Piotr Stanisław – wykładowca, profesor Katedry Geodezji Politechniki w 
Tomsku w latach 1903–1917

Родился 7 октября 1868 г. в г. Бяла Подляска Седлецкой губернии в семье потомствен-
ных дворян Гродненской губернии. Его отец Константин – Адольф Соболевский занимал 
должность мелкого чиновника уездного казначейства. В семье было несколько детей. 
Мать Мария (урожденная Зариясова) – высокообразованная женщина – в целях улучше-
ния материального положения семьи давала уроки иностранного языка. Она стремилась 
дать своим детям хорошее образование, воспитывала их на принципах трудолюбия, вза-
имной поддержки, строгих моральных устоев и независимости в суждениях. Петр с дет-
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ства увлекался музыкой, обучаясь в реальном училище, 
проявил склонность к точным наукам. В 1889 г. после 
окончания реального училища поступил в Санкт-
Петербургский горный институт. После года обучения 
ушел из института, задавшись целью получить прочную 
математическую подготовку. Он изучал астрономию в 
Пулковской обсерватории под руководством известного 
астронома А. А. Белопольского, геодезию – у профессора 
Академии Генерального штаба В. В. Вятковского. Кроме 
того, в этот период он посещал лекции по математике на 
физико-математическом факультете Петербургского уни-
верситета, по анатомии – на психоневрологических кур-

сах П. Ф. Лесгафта, углубленно занимался иностранными языками, брал уроки музы-
кальной композиции у А. К. Лядова и Н. А. Римского-Корсакова. Средства к существова-
нию зарабатывал игрой на пианино, посещая различные увеселительные мероприятия. 
В 1895 г. Петр Соболевский возвратился в горный институт и окончил его в 1898 г. со 
званием горного инженера. После окончания института работал в Донбассе, вначале на 
горно-разведочных и подземных работах, затем на Голубовском и Троицком рудниках. 
В январе 1901 г. перешел на преподавательскую работу во вновь открытое Высшее гор-
ное училище в г. Екатеринославле. В училище преподавал математику, геодезию и марк-
шейдерское искусство, создал лабораторию по маркшейдерскому делу, подготовил учеб-
ное пособие по геодезии. В марте 1901 г. был направлен с научной целью в зарубежную 
командировку на 3 месяца. Находясь в Швейцарии, изучал горно-технические методы 
обнаружения магнитных аномалий, знакомился с опытом преподавания дисциплин гор-
ного профиля в зарубежных вузах. В январе 1903 г. участвовал в работе съезда по прак-
тической геологии и разведочному делу в Санкт-Петербурге, где выступил с докладом, в 
котором обосновал необходимость организации маркшейдерских отделений при горных 
институтах. В августе 1903 г. был приглашен в Томский технологический институт и с 
1 сентября утвержден штатным преподавателем по геодезии и маркшейдерскому искус-
ству. Томский период стал для Соболевского важным этапом в его педагогической и на-
учной деятельности. Первоначально он преподавал математику, техническое черчение, 
геодезию на первых курсах всех отделений. Впоследствии с введением маркшейдерской 
специальности на горном отделении начал читать курсы маркшейдерского искусства, 
триангуляции и теории погрешностей. Читал также на старших курсах высшую геоде-
зию, сферическую тригонометрию, спецкурс по маркшейдерскому искусству для студен-
тов горного отделения 3-го и 4-го курсов, проводил по этим предметам практические за-
нятия, руководил дипломным проектированием. Ежегодно под его руководством в 
окрестностях Томска проводилась летняя геодезическая практика. В помощь студентам 
им были подготовлены и изданы ряд учебных пособий, разработаны курсы лекций. В це-
лях укрепления связей учебного процесса с производством им были установлены дело-
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вые контакты с шахтами Анжеро-Судженска, где студенты старших курсов проходили 
маркшейдерскую практику. В 1907 г. Соболевский впервые провел магнитную разведку 
месторождений железных руд в районе Темиртау (Кузбасс), а в 1910 г. – магнитные ис-
следования по программе Академии наук в Восточной Сибири. Работая в ТТИ, принял 
энергичные меры по созданию маркшейдерской лаборатории и геодезического кабинета. 
При поддержке декана горного отделения В. А. Обручева лаборатория и кабинет были 
оснащены новейшими приборами и оборудованием, закупленными в Германии и других 
странах. Созданная Соболевским маркшейдерская специальность в стенах ТТИ и нача-
тая подготовка первых горных инженеров-маркшейдеров имели важное значение для 
горной промышленности не только Сибири, но и страны в целом. Роль Соболевского как 
педагога, ученого в этом процессе была значительна. 24 октября 1911 г. он был назначен 
исполняющим должность экстраординарного профессора по кафедре геодезии и марк-
шейдерского искусства. За период своей службы в Томске был награжден орденами 
Св. Станислава III степени (1905) и II степени (1917), медалью «В память 300-летия цар-
ствования дома Романовых» (1913). В 1912 г. удостоен чина статского советника. Среди 
томской профессуры выделялся своими разносторонними интересами. Кроме своего 
родного польского и русского в совершенстве владел французским, немецким, итальян-
ским, белорусским и украинским языками. Был прекрасным пианистом и часто выступал 
на концертах, устраиваемых Русским музыкальным и хоровым обществами в Томске. 
В его квартире по четвергам устраивались музыкальные вечера с участием музыкантов и 
«музицирующих» профессоров и преподавателей томских вузов. Его жена Ольга Марты-
новна окончила Петербургскую консерваторию по классу вокала у профессора Н. А. Ирец-
кой, давала уроки и считалась лучшим преподавателем музыки в Томске. После увольне-
ния из ТТИ в отставку, согласно распоряжению Временного правительства от 20 марта 
1917 г., Соболевский переехал в Екатеринбург (Свердловск), работал в Уральском инсти-
туте, а затем в политехническом и горном институтах. Здесь он создал маркшейдерскую 
специальность и лабораторию по геодезическим методам разведки. В 1928 г. на базе этой 
лаборатории был создан Научно-исследовательский институт геофизических методов 
разведки и горной геометрии, который сыграл важную роль в открытии и освоении но-
вых месторождений Урала. В горном институте он был деканом горного факультета, ру-
ководил курсами по повышению квалификации маркшейдеров-практиков, преподавал в 
воскресном рабочем университете, активно участвовал в работе Уральского общества 
любителей естествознания, выступал с лекциями по астрономии и горному делу на про-
мышленных предприятиях. Им была создана первая на Урале служба времени, которая 
снабжала данными предприятия и население. В 1926 г. на Первом Всесоюзном горнотех-
ническом съезде он доложил первые результаты по геометризации месторождений Ураль-
ского угольного бассейна. С 1933 г. Соболевский становится профессором Московского 
геологоразведочного, а затем Московского горного институтов, где до 1949 г. руководил 
маркшейдерской специальностью. Имя его получило широкую известность среди инже-
нерно-технических работников горной промышленности. Он был известен как автор ра-
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бот, в которых изложены методы для решения сложных задач при проведении горных и 
геологоразведочных изысканий. Его работы по теоретическим основам геометрии и гео-
метризации недр имели большое научно-практическое значение, став основой для ряда 
новых научных дисциплин. Он создал ряд измерительных приборов, которые нашли ши-
рокое применение в горном деле при проведении геологоразведочных изысканий. Ряд его 
работ издан Международной ассоциацией математической геологии за рубежом. Главной 
его заслугой стали подготовка инженеров-маркшейдеров и создание научной школы 
маркшейдеров – горных геометров, представители которой внесли значительный вклад в 
изучение и разработку многих месторождений полезных ископаемых страны. В 1936 г. 
без защиты диссертации ему была присвоена степень доктора технических наук. Осенью 
1948 г. накануне своего 80-летия Соболевский тяжело заболел и на 81-м году жизни скон-
чался, похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище 4 марта 1949 г. В советский пери-
од был награжден двумя орденами и тремя медалями. Был дважды женат. Первым бра-
ком (3 февраля 1892 г.) на танцовщице Малгожате Тайберг, брак с которой оказался не-
удачным. После нескольких лет совместной жизни она оставила его, исчезнув при невы-
ясненных обстоятельствах (по некоторым данным, уехала в Америку). Их сын Юрий 
(Георгий-Василий, 1896 г. р.) погиб, сражаясь на стороне белых в годы гражданской 
войны. После 10 лет безуспешного поиска жены Соболевский оформил брак (2 августа 
1912 г.) с Ольгой-Марией Фон-Гибшман, происходившей из потомственных дворян Ви-
ленской губернии, выпускницей Санкт-Петербургской консерватории по классу вокала. 
В их семье было трое детей, двое из которых родились в Томске. Старшая дочь Ольга 
(1900 –1994) – воспитанница школы К. С. Станиславского, много лет работала солист-
кой музыкального театра им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко в Мо-
скве. Сын Петр (9.06.1904 г. р.) – киноактер, снялся в 49 фильмах: «Мы из Кронштадта» 
(1936), «Минин и Пожарский» (1939), «Адмирал Нахимов» (1940), «Повесть о настоя-
щем человеке» (1946), «Оптимистическая трагедия» (1963) и др. Младший сын Кон-
стантин (17.09.1911 г. р.) – художник, был репрессирован в студенческие годы и умер в 
заключении.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 126. Оп. 2. Д. 1234, 1773; Оп. 4. Д. 77, 103; Ф. 194. Оп. 6. 
Д. 123.; Список горным инженерам. 1900. С. 371.; Отчеты о состоянии и деятельности 
ТТИ. 1903–1916 гг.; Рыжов П. А. 40 лет научно-педагогической деятельности профессора 
П. К. Соболевского // Горный журнал. 1940. № 2; Вилесов Г. И. Основоположник геоме-
трии недр П. К. Соболевский. Свердловск – М., 1950; Букринский В. А., Славоросов А. Х. 
Основоположник геометрии недр П. К. Соболевский. М., 1954; Биографический словарь 
деятелей естествознания и техники. М., 1958; БСЭ. Изд. 2-е. Т. 38; Изд. 3-е. Т. 24. Кн. 1; 
Соболевский П. С. Из жизни актера. М., 1967; Соболевская О. С. К. С. Станиславский 
работает, беседует, отдыхает. М., 1988; Букринский В. А. П. К. Соболевский. К 100-ле-
тию со дня рождения // Научные труды Московского горного института. М., 1969; Исто-
рия Томского политехнического института в документах. 1896 –1917: Сборник докумен-
тов и материалов. Томск, 1975. Т. 1; Уральский государственный университет в биогра-



537Поляки в Томске (XIX–XX вв.). Биографии
фиях. Екатеринбург, 1995; Вавилов С. Семья Соболевских // Сибирская старина. 1997. 
№ 12: Он же. Музы технологического // Томский политехник. Томск, 1996. Вып. 2; Том-
ский политехнический университет. 1896–1996: Исторический очерк. Томск, 1996.

СОБОЛЕВСКИЙ ГЕОРГИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ
Секретарь Томского совдепа в 1917 г., член Томского губревкома в 1920 г.

Sobolewski Jerzy – sekretarz Rady Deputowanych w Tomsku w roku 1917, członek gu-
bernialnego komitetu rewolucyjnego w Tomsku w roku 1920

Родился в 1892 г. в г. Пятигорске в семье мелкого кан-
целярского служителя местного казначейства, затем учил-
ся в Московском ремесленном училище. В 1905 г. вступил 
на путь политической борьбы с царским режимом, член 
партии РСДРП с 1910 г. В 1914 г. вошел в состав москов-
ской группы РСДРП «ленинского толка». В 1915 г. был 
арестован и отправлен в Нарымскую ссылку, где был 
определен на жительство в село Молчаново Нарымского 
края. 22 ноября 1915 г. из ссылки совершил побег и жил 
на нелегальном положении в г. Самаре. В 1916 г. вновь 
был арестован и отправлен отбывать ссылку в Иркутскую 
губернию сроком на 5 лет. 1917 год встретил в качестве 
рядового 25-го Сибирского запасного стрелкового полка, 
был избран в состав солдатских депутатов Томского гар-
низона. Впоследствии принимал активное участие в разгоне Томской областной думы, а 
после взятия власти в г. Томске Советом солдатских и рабочих депутатов был избран се-
кретарем Томского совдепа. Как делегат от Томского совдепа в мае 1917 г. участвовал в 
работе I Всероссийского продовольственного съезда, проходившего в Москве. Накануне 
Октябрьской революции принимал участие в работе VI съезда РСДРП(б), на котором вы-
ступил с докладом в поддержку вооруженного восстания и немедленного захвата власти 
большевиками. Впоследствии в 1917 г. был назначен секретарем РСДРП(б) Центросиби-
ри и переехал для работы в г. Иркутск. В период власти А. В. Колчака принимал активное 
участие в борьбе с колчаковским режимом в Сибири. Так, в 1918 г. на подпольной конфе-
ренции большевиков, проходившей 13–15 сентября в г. Ново-Николаевске, был избран 
председателем подпольного горкома РКП(б) г. Ново-Николаевска. После восстановления 
советской власти в Сибири был избран в состав Томского губревкома, назначался редак-
тором газеты «Знамя революции». В феврале 1921 г. был отозван в Москву в распоряже-
ние аппарата ЦК РКП(б) и направлен на работу в войска ВЧК – ОГПУ, затем был поли-
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тработником на железнодорожном транспорте. С 1923 по 1931 гг. находился на ответ-
ственных постах в ВСНХ СССР, а после окончания в 1935 г. Промышленной академии 
работал в комиссии народного контроля при СНК СССР. Умер в августе 1957 г. в г. Мо-
скве.

Источ. и лит.: ТОКМ. Ф. Р. 163. Оп. 4. Д. 337. Л. 116; Нарымская ссылка (1906–
1917 гг.): сб. документов и материалов о ссыльных большевиках / Э. Ш. Хазиахметов. 
Томск. С. 182, 278; Чугунов М. И. Их знал Ильич. Новосибирск, 1983. С. 45–71; Из исто-
рии земли томской. Народ и власть. 1917–1921. Томск, 1997. С. 72.

СОКОЛОВИЧ ГЕОРГИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ
Медик, профессор, начальник кафедры военно-полевой хирургии 

военно-медицинского ф-та ТМИ в 1981–1991 гг.

Sokołowicz Jerzy- lekarz, profesor, kierownik Katedry chirurgii polowej Wydziału Woj-
skowo – Medycznego Instytutu Medycznego w Tomsku w latach 1981–1991

Родился 3января 1931г. в г. Орле в семье служащих. 
Отец, Евгений Георгиевич Соколович (1908–1976), окон-
чил Московский институт железнодорожного транспорта. 
Мать, Ольга Васильевна (урожденная Рышкова, 1912–
1999), вела домашнее хозяйство. В семье было 3 детей. 
После окончания средней школы в г. Ровно на Украине в 
1949 г. Георгий поступил в ВММА (Ленинград), окончил 
академию в 1955 г. с отличием по специальности «Лечеб-
ное дело» с квалификацией врача. Кандидат медицинских 
наук (1965). Доктор медицинских наук (1973). В 1965–
1969 гг. служил врачом-хирургом на Северном и Балтий-
ском флотах. С 1969 г. работал преподавателем, с 1972 г. – 
старшим преподавателем, с 1981 г. – начальником кафедры 
военно-полевой хирургии военно-медицинского факульте-
та Томского медицинского института, с 1991 г. – профес-

сор кафедры факультетской хирургии СибГМУ (до 1992 – ТМИ). В 2002 г. совместно с 
доцентом ТГУ М. Е. Добрусиной организовал Центр медицинского менеджмента при 
Высшей школе бизнеса ТГУ и стал по совместительству его научным руководителем. Со-
колович занимается исследованием ишемических расстройств в хирургии и травматоло-
гии, их профилактикой и лечением. Разработал новые методы диагностики и технологию 
консервативного и оперативного лечения критической ишемии конечностей при травмах 
мирного и военного времени. Автор более 350 работ, имеет 15 патентов и 3 авторских 
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свидетельства на изобретения. Избирался депутатом Кировского районного Совета на-
родных депутатов Томска (1982–1987). Был председателем Томского отделения Всесоюз-
ного научного медицинского общества травматологов-ортопедов, член Всесоюзной про-
блемной комиссии «Раны и раневая инфекция», член Всероссийской проблемной комис-
сии «Переливание крови и кровезаменителей». Награжден медалями «За воинскую до-
блесть», «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970), 
«Ветеран Вооруженных Сил СССР» (1984); орденом «За службу Родине в Вооруженных 
Силах СССР» 3-й степени (1984). Лауреат конкурса Томской области в сфере образования 
и науки (1999). Заслуженный деятель науки Российской Федерации (2006).

Источ. и лит.: Георгий Евгеньевич Соколович: К 70-летию со дня рождения // Сибир-
ский медицинский журнал. Томск, 2001. № 1; Профессора медицинского факультета Им-
ператорского (государственного) Томского университета – Томского медицинского ин-
ститута – Сибирского государственного медицинского университета (1878–2003): Био-
графический словарь. Томск, 2004. Т. 2. С. 171–-172; Жаткин О. А. Соколович Георгий 
Евгеньевич (к 75-летию со дня рождения) // Военно-медицинский журнал. 2006. № 1; 
Энциклопедия Томской области. Томск, 2009. Т. 2. С. 727.

СОКОЛОВСКИЙ ФЕДОР ИВАНОВИЧ
Заседатель Колыванского и Томского округов в1847–1857(?) гг.

Sokołowski Teodor – ławnik w okręgach koływańskim i tomskim w latach 1847–1857(?)

Родился около 1818 г. (в 1857 г. – 39 лет) в дворянской семье. По окончании Кроне-
вецкого уездного училища Черниговской губернии в 1837 г. поступил служить канцеля-
ристом в Кроневецкий земский суд. В 1840 г. по его просьбе перемещен на службу в 
Астраханскую губернию на должность регистратора Архангельского губернского прав-
ления, через год службы перешел служить в Астраханскую палату государственных иму-
ществ на должность помощника контролера. В 1846 г. по прошению принят на службу по 
Томской губернии и определен в штат Томской казенной палаты с производством в чин 
коллежского регистратора. Назначен на должность бухгалтера хозяйственного отделения 
Томской казенной палаты, а 27 сентября 1847 г. определен заседателем по соляной и 
корчмной части Колыванского округа. В 1848 г. произведен в чин губернского секретаря, 
в 1853 г. – в чин коллежского секретаря. В 1852 г. получил взыскание губернатора «за 
ложное донесение» о злоупотреблениях Каинского соляного пристава Тишина. В 1856 г. 
по упразднении Колыванского земского суда переведен на такую же должность в Том-
ский округ. Был женат на Пелагее Петровой, детей в 1857 г. не имел. Семья была право-
славного вероисповедания.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 2. Л. 726. Л. 210–219.
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СОКОЛОВСКИЙ МЕЧИСЛАВ ИППОЛИТОВИЧ

Полицмейстер Томска в 1893–1895 гг.

Sokołowski Mieczysław – Naczelnik Policji w Tomsku w latach 1893–1895

Родился в 1850 г. в семье обедневших дворян Витеб-
ской губернии. Начал образование в Николаевском инже-
нерном училище, но не окончил его по причине отсут-
ствия средств на учебу. С 16-ти лет начал службу письмо-
водителем в дворянской опеке в г. Великие Луки. В 1878 г. 
получил свой первый классный чин. В 1880 г. перешел на 
службу в тюремное ведомство и был назначен директо-
ром Великолукского тюремного отделения. Однако даль-
ше служить в данном ведомстве не захотел, и по проше-
нию был назначен помощником полицейского пристава 
1-го стана Beликолукского уезда, тем самым, связав всю 
свою дальнейшую жизнь службой по полицейскому ве-
домству, проявив в этом деле настоящий талант сыщика и 
призвание. Уже через три месяца службы он получил пер-
вую благодарность за раскрытие конокрадства. Вскоре 

получил повышение по службе и был назначен на должность пристава. В 1882 г. получил 
благодарность Псковского губернатора за успешное взимание сборов и удовлетворитель-
ное ведение делопроизводства. В 1883 г. награжден орденом Св. Станислава III степени. 
В том же году получил благодарность губернатора за успешное ведение судебно-уголов-
ных дел, в 1884 г. – за раскрытие крупных краж. В 1884 г. был удостоен чина коллежско-
го секретаря, а в 1886 г. получил досрочно чин титулярного советника и очередную бла-
годарность. В 1887 г. за примерную службу был пожалован дорогим портсигаром из рук 
великого князя Владимира Александровича, проследовавшего через Великие Луки. 
В 1890 г. Мечислав Соколовский, после получения чина коллежского асессора, подал 
рапорт с просьбой направить его на службу в Сибирь и получил назначение полицмей-
стером г. Красноярска. В Енисейской губернии в декабре 1890 г. Соколовский получил 
орден Св. Анны III степени и 150 руб. наградных из фонда поощрения чиновников. 
1 июля 1891 г. Соколовский принимал участие в организации приема в г. Красноярске 
царственной особы, путешествующего будущего императора, цесаревича Николая, и был 
за примерную распорядительность удостоен получения от него золотых часов с государ-
ственным гербом на эмали. В сентябре того же года в Красноярске произошло зверское 
убийство на еврейском кладбище 6 человек, взбудоражившее весь город. Соколовский в 
короткий срок отыскал убийц, за что получил искреннюю признательность генерал-гу-
бернатора Восточной Сибири. В 1892 г. он вновь заслужил благодарность красноярского 
губернатора за раскрытие кражи партии чая из цейхгауза местной тюрьмы. 18 сентября 
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1892 г. Соколовский был перемещен на должность Ачинского окружного исправника 
«для пользы службы». Усмотрев в данном перемещении явное понижение в должности, 
Соколовский 21 февраля 1893 г. подал прошение об отставке и был перемещен в Том-
скую губернию и по постановлению томского губернатора от 20 февраля 1893 г. назначен 
Томским полицмейстером. Основной заслугой Соколовского как полицмейстера г. Том-
ска следует считать успешно проведенную им реорганизацию полицейской части города. 
Вместо трех полицейских участков он разделил город на 5. Границами участков были 
избраны в основном естественные преграды в виде рек Томи и Ушайки, овраги и Вос-
кресенская гора. Этой мерой была достигнута большая эффективность полицейской 
службы. Количество городовых увеличилось, и общее число полицейских в городе до-
стигло сотни человек. Значительно улучшил Соколовский и пожарную часть города, что 
продемонстрировали пожарные при тушении пожара на мельнице Фуксмана в ночь на 27 
июня 1893 г. В 25 номере «Губернских ведомостей» ему была объявлена благодарность 
губернатора за ту «молодцеватость, которую он за короткое время своего служения успел 
вселить в штат городской пожарной команды». Пожарный обоз при Соколовском был 
приведен в надлежащий вид, а пожарная команда грамотно сформирована и обучена, что 
наглядно сказалось на большей эффективности действия пожарных. Благодаря оператив-
ности пожарной службы город перестал выгорать целыми кварталами. Конечно, заслуга 
в этом не только полицмейстера, но и появившейся телефонной связи. Но именно при 
Соколовском, в результатах действия пожарных, обозначился качественный перелом. 
Организованно действовали чины полиции и во время наводнения 1895 г., за что Соко-
ловский получил очередную благодарность начальства. Приехав в Томск, Соколовский 
взялся за решение ряда назревших проблем в работе городской полиции. Так, при поли-
ции он завел фотографию и составил альбом со снимками преступников и бродяг, что не 
могло не способствовать облегчению дела розыска и предотвращения преступлений. 
Сделал определенные шаги и в решении такой проблемы, как надзор за проституцией. 
При Болотном полицейском участке при деятельном участии полицмейстера был открыт 
специальный медицинский пункт, где прием вела женщина-врач. С именем Соколовского 
связано заведение в Томске ночлежного приюта для размещения чернорабочих на при-
стани Черемошники и чайной. Полицмейстер также способствовал открытию в 4-м 
участке родильного покоя. Он же оказал большую помощь детскому приюту «Ясли» и 
домоубежищу при Никольской церкви. Каждый год он устраивал елку с раздачей ново-
годних подарков детям городских полицейских и пожарных. Внес он определенный 
вклад и в наведение относительного порядка в работу томских извозчиков, а значит – 
передвижения горожан. Так, по его же инициативе каждому извозчику Томска была вру-
чена специальная книжка, куда пассажиры могли вписывать свои жалобы и предложе-
ния, что давало возможность хоть как-то регулировать работу извозчиков. Полицмейстер 
Соколовский за короткий срок заслужил уважение томичей. Он прослужил в городе не 
более трех лет. В сроке этом был еще и перерыв. Томский губернатор, исходя из практики 
тех лет, решил для пользы дела переменить местами Соколовского и барнаульского ис-
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правника Ф. П. Лучшева. В ответ Соколовский 17 января 1894 г. подал в отставку. Губер-
натор Ломачевский, желая, видимо, не отпускать Соколовского из губернии, накануне 
своего решения о переводе Соколовского в Барнаул своим постановлением от 15 января 
1894 г. представил его за выслугу лет к производству в чин надворного советника и вновь 
пригласил на должность полицмейстера, но это не остановило Соколовского. Отношения 
высших чинов губернии были уже испорчены настолько, что Соколовский вскоре вновь 
подал прошение о переводе его в Харьковскую губернию и в ноябре 1895 г. был уволен 
со службы в Томске. Ни об одном полицмейстере так не печалилась общественность 
Томска, как о Соколовском. В честь его отъезда из Томска был дан торжественный обед в 
здании Общественного собрания, на котором присутствовали губернатор А. Ломачев-
ский, епископ Макарий и все высшие должностные лица Томска. Обед, по свидетельству 
«Томского листка», имел задушевный характер. Многие выступившие на нем говорили о 
заслугах М. Соколовского и в обустройстве пожарной команды, и о создании специаль-
ного фонда для выдачи пособий вдовам и сиротам пожарных. Бывшему полицмейстеру 
Томска были вручены памятные подарки от полиции в виде серебряного подстаканника 
и портсигара, подарки от каждой из трех пожарных частей города, от городовых. Детьми 
пожарных служащих Соколовскому, католику по вероисповеданию, была подарена сере-
бряная православная икона-складень Иверской Божией матери. От извозчиков Томска он 
получил в подарок золотые часы. Покидая Томск, Мечислав Соколовский внес в один из 
местных банков 3 тыс. руб. на условиях бессрочного вклада, проценты же с этой суммы 
он своей волей предназначил на выплату пособий пожарным. Эти обстоятельства свиде-
тельствуют о том, что полицмейстер Соколовский был не только опытным и способным 
чиновником, но еще и незаурядно гуманным, бескорыстным и доброжелательным чело-
веком. Так закончилась карьера одного из лучших полицмейстеров Томска. В Харьков-
ской губернии Мечислав Ипполитович был назначен на должность Кумпянского уездно-
го инспектора, но, прослужив в ней менее 2 месяцев, был переведен на должность по-
мощника Харьковского полицмейстера. Должность помощника полицмейстера предпо-
лагала наблюдение за делопроизводством в местной полиции, и Соколовскому она, веро-
ятно, пришлась не по душе. В феврале 1897 г. он перешел на службу в Пензенскую губер-
нию на должность Саранского уездного исправника. За год службы в должности уездно-
го исправника получил две медали: серебряную в память о царствовании императора 
Александра III и темно-бронзовую за труды по первой Всеобщей переписи населения в 
1897 г. Еще ранее, 6 декабря 1895 г., к наградам Соколовского добавился орден Святого 
Станислава I степени. Кроме того, Пензенский губернатор объявил Соколовскому благо-
дарность за успешное взыскание казенных и земских повинностей с крестьян уезда. 
11 декабря 1897 г. М. И. Соколовский был назначен Пензенским полицмейстером и про-
служил в этой должности более пяти лет – до мая 1903 г., когда вышел в отставку по бо-
лезни. За эти годы Соколовский получил чин коллежского советника и два ордена: Свя-
той Анны II степени (1898) и Святого Владимира IV степени (1901), трижды получал 
благодарности губернатора за успешное управление пожарным делом в городе, одним из 
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первых был награжден серебряным знаком Императорского Российского пожарного об-
щества. Кроме непосредственной полицейской службы, М. И. Соколовский успешно тру-
дился на общественной ниве. Был почетным членом Пензенского губернского попечи-
тельства детских приютов, директором Пензенского детского приюта, являлся действи-
тельным членом Общества поощрения трудолюбия в г. Пензе. От Общества Императри-
цы Марии Федоровны, занимавшегося призрением социально незащищенных, получил 
почетное право ношения знака, установленного для лиц, служащих в этом обществе. 

В 1904 г., в свои 54 года, Соколовский был уже тяжелобольным человеком. Медицин-
ское свидетельство гласило: «M. И. Соколовский страдает общим артериосклерозом и 
начинающимся пороком сердца. Болезнь эта неизлечима и мешает его возможности про-
должать службу». Соколовский не выслужил 35 лет, положенных для назначения полной 
пенсии. Но, памятуя о его самоотверженной службе и тяжелой болезни, заставившей 
прервать ее, пензенский губернатор ходатайствовал о назначении ему усиленной пенсии. 
Дальнейшая судьба Соколовского не установлена. Был женат на Аделаиде Ивановне Уль-
ман, лютеранке по вероисповеданию. Имел дочь Евгению (28.07.1874 г. р.) и сына Нико-
лая (28.02.1873 г. р.), который в конце ХIХ в. служил в томской полиции помощником 
пристава 4-го участка. По вероисповеданию его дети, как и он сам, были католиками.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 104. Оп. 2. Д. 2632. Л. 175–178; Адрес-календарьТомской 
губернии на 1895 г. С. 286; Дмитриеко Н. Иверская на память (В Сибири сто лет назад) // 
Томский вестник. 1995. 2 окт. ; Ларьков Н. С., Чернова И. В. Полицмейстеры, комиссары, 
начальники. Томск, 1999. С. 70–74.

СПРАГОВСКИЙ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ
Сотрудник следственного отдела Томского областного управления КГБ 

в 1955–1960 гг., автор воспоминаний «Записки следователя КГБ»

Spragowski Anatol – pracownik pionu śledczego Urzędu Obwodowego KGB w Tomsku w 
latach 1955–1960, autor pamiętników «Notatki śledczego KGB»

Родился в 1925 г. на хуторе недалеко от села Пышкино-Троицкого Первомайского 
района нынешней Томской области в семье потомков польских переселенцев, прибыв-
ших в Сибирь по Столыпинской реформе из Белоруссии. В годы массовых политических 
репрессий 1937–1938 гг. его отец, Иван Андреевич Спраговский был председателем 
Ежинского сельсовета, состоял нештатным агентом органов НКВД. Не без его помощи 
производились аресты в те годы в селах Ежинского сельсовета. Только это обстоятель-
ство позволило ему спасти себя и своих взрослых в то время братьев: Адольфа, Виктора, 
Антона, Савелия. Хотя одного из его братьев, Спраговского Селиверста Петровича, рас-
стреляли как «врага народа». В последующие годы И. А. Спраговский был на советской 
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и хозяйственной работе. Участвовал в Великой Отече-
ственной войне. После демобилизации в 1945 г. стал пред-
седателем Пышкино-Троицкого райпотрсбсоюза, умер в 
1949 г. Его жена умерла в 1990 г. Сам А. И. Спраговский с 
1943 г. до конца войны находился на военной службе в 
27-й учебно-стрелковой дивизии СибВО, затем недолго 
был на комсомольской работе в г. Астрахани, а с 1947 г. по 
протекции отца был устроен на службу в органы МГБ  
(КГБ). Прошел годичный курс подготовки в спецшколе 
МГБ СССР в Ленинграде, с 1948 г. находился в одном из 
оперативных подразделений в Москве, затем в Томске, а с 
1952 г. – в следственном отделе УКГБ по Томской обла-

сти. В 1953 г. окончил Новосибирский филиал Всесоюзного юридического заочного ин-
ститута. В следственный отдел управления КГБ по Томской области (тогда еще МГБ) 
пришел в 1952 г. В период реабилитации конца 1950-х начала 1960 гг. А. И. Спраговский 
работал следователем Томского управления КГБ и по долгу службы занимался реабили-
тацией многих сотен жителей Томской области, репрессированных НКВД в 1930-е – 
1940-е гг. В 1959 г. по обвинению в «клевете на руководящий состав КГБ и охаивание 
старых чекистских кадров» был наказан строгим выговором как член КПСС, а в 1960 г. 
уволен из органов. В дальнейшем работал старшим следователем прокуратуры Томска, а 
после, преодолев многочисленные козни бывших своих начальников и их друзей, трудо-
устроился на режимное предприятие в Томске-7, где проработал последующие 27 лет. На 
волне перестройки конца 1980-х гг. откровенно рассказал о своей работе в качестве сле-
дователя КГБ в 1950-е – 1960-е гг. и своем неожиданном увольнении из ведомства, став-
шего правопреемником зловещего НКВД. Причем рассказал об этом не узкому кругу слу-
шателей, а дал согласие на публикацию своих воспоминаний в ряде местных газет. В те-
чение нескольких месяцев в 1991 г. его воспоминания под рубрикой «Записки следовате-
ля КГБ» привлекали внимание широкого круга читателей. Умер А. И. Спраговский вне-
запно в 1993 г., не закончив своих воспоминаний.

Источ. и лит.: Архив Томского общества «Мемориал».
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СТАНИСЛАВСКИЙ АРТУР ОСКАРОВИЧ

Горный инженер, публицист и корреспондент французской газеты «Фигаро» 
и польской прессы, сотрудник ряда сибирских изданий 1870-х – 1890-х гг.

Stanisławski Artur – inżynier górnictwa, publicysta i korespondent „Le Figaro” oraz pra-
sy polskiej, współpracownik szeregu redakcji syberyjskich w latach 1870–1890

Родился 9 января 1845 г. в Царстве Польском в семье отца поляка, дворянина Варшав-
ской губернии, и матери француженки. Первоначальное образование получил в Варшав-
ской реальной гимназии, по окончании курса которой поступил в институт в Пулавах 
(Новая Александрия). Но здесь окончить курс ему не удалось. В 1863 г. он принял уча-
стие в польском восстании, несколько раз был ранен и, подвергнутый военному суду, 
бежал сначала в Германию, а потом во Францию. Прибывши в Париж, он поступил в 
местную высшую школу «Fonts et Chausses», где и окончил полный курс наук. Благодаря 
связям его отца, занимавшего видный пост в административном управлении Царства 
Польского, Станиславский получил амнистию, возвратился в Россию и посвятил себя ис-
ключительно горной деятельности. Сначала служил на каменноугольных копях в Кура-
ховке Екатеринославской губернии, в 1870-х гг. перешел на Урал, где занимался золото-
промышленностью, потом отправился на Алтай, где служил в разных золотопромышлен-
ных компаниях и имел собственное небольшое дело около г. Кузнецка. Переехав в Томск, 
все свои силы отдал журналистике. Литературная деятельность его началась еще тогда, 
когда он слушал лекции в институте в Пулавах. В это время он принимал деятельное 
участие в издававшейся его отцом «Encyclopedia Polska». В 1886 г. в газете «Сибирский 
вестник» была опубликована серия очерков «Золотое дело в Сибири», в которых он од-
ним из первых отразил не только историю золотодобычи в Сибири, но и показал ее пер-
спективы. Участвовал в создании первого в России специализированного журнала «Вест-
ник золотопромышленности», основанного и издававшегося в Томске с 1892 по 1905 гг. 
Работал он также в газетах «Сибирская жизнь», «Сибирский вестник», писал политиче-
ские, хозяйственные статьи, изредка фельетоны. Прекрасно владея французским языком, 
он был деятельным корреспондентом парижской «Figaro», регулярно посылал свои кор-
респонденции для польских изданий «Slowo», «Kraj» и некоторых других сибирских га-
зет и журналов. В польскую прессу, главным образом в «Kraj», писал корреспонденции о 
жизни поляков в Сибири. В этом ежегоднике можно найти много его статей, посвящен-
ных жизни Томска конца ХIХ в., а в сибирской газете «Сибирский вестник» был помещен 
целый ряд его переводов с французского. Семья Станиславского принимала активное 
участие в жизни Томской полонии и католической общины г. Томска. Так, в 1893 г. он был 
избран контролером вновь созданного Римско-католического благотворительного обще-
ства, его жена Эмилия была действительным членом данного Общества (1903). 14 авгу-
ста 1897 г. Станиславский умер в возрасте 48 лет от воспаления легких. В некрологе, 
помещенном в связи с его кончиной, коллеги по перу газеты «Сибирский вестник» от-
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метили, что тринадцать лет деливший с ними горе и радости газетной работы Станислав-
ский, «как газетный деятель был сведущий, полезный работник; по личным качествам 
был приятным собеседником, добрым и честным человеком». После смерти Станислав-
ского осталось 5 сыновей и дочь: Михаил, Вацлав, Павел, Валентин, Иван, дочь Евгения. 
Михаил в 1918–1919 гг. служил офицером Польской дивизии в Сибири, затем эмигриро-
вал в Польшу.

Источ. и лит.: ЦДНИ ТО. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1549. Л. 269; ГАТО. Ф. 527. Оп. 1. Д. 331. 
Л. 84; Д. 514. Л. 272; Томский католический некрополь. Томск, 2001. С. 23–24, 130; Том-
ский некрополь. Списки и некрологи погребенных на старых томских кладбищах 1827–
1939. Томск. 2001. С. 54; Сибирский вестник. 1897. 17 дек.; Dr. Al. Maciesza. Dzieje Kolo-
nii Polskiej w Tomsku 1604–1900. Przeszłość. nr. 7. 1934. S. 107.

СТАНКЕВИЧ ВЛАДИМИР КАРЛОВИЧ
Учитель французского языка Томского Алексеевского училища на 1889 г.

Stankiewicz Włodzimierz – nauczyciel języka francuskiego Szkoły Aleksiejewskiej w 
Tomsku w roku 1889

Родился около 1833 г. (в 1889 г. – 56 лет). В 1853 г. окончил историко-филологический 
факультет Санкт-Петербургского педагогического института. В 1889 г. служил в Томске 
учителем французского языка Алексеевского училища. Был женат вторым браком на Ека-
терине Станиславовне Рачкевич. Дети: сын Антон (1862 г. р., в 1889 г. находился на во-
инской службе); сын Мечислав (1873 г. р.), дочь Владислава (1865 г. р.). Вместе с сыном 
Антоном был православного вероисповедания, а сын Мечислав и дочь Владислава като-
лического.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 154. Оп. 1. Д. 16А. Л. 46–60.

СТАРЧАК ИВАН НИКОЛАЕВИЧ
Чиновник Томской губернской почтовой конторы в 1863–1880 гг.

Starczak Jan – urzędnik Gubernialnego Urzędu Pocztowego w Tomsku w latach 1863–
1880

Родился около 1847 г. (в 1880 г. – 33 года) в семье станционного смотрителя. По окон-
чании Тобольского уездного училища в конце декабря 1862 г. был принят на службу по-
чтальоном Колыванской конторы постановлением Томской губернской почтовой конто-
ры. В апреле 1863 г. по прошению перемещен на такую же должность в г. Барнаул, а в 
сентябре 1864 г. – в губернскую почтовую контору г. Томска. 15 марта 1865 г. назначен 
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младшим сортировщиком почтовой конторы. Через год службы повышен в должности и 
назначен старшим сортировщиком. 8 мая 1870 г. определен экспедитором губернской по-
чтовой конторы. 1 марта 1871 г. переведен по службе в г. Семипалатинск и назначен пере-
оценщиком Семипалатинской почтовой конторы. В 1872 г. по выслуге лет произведен в 
чин коллежского регистратора. 27 июля 1872 г. постановлением управляющего почтовой 
частью в Томской губернии и Семипалатинской области по согласованию с губернатором 
был назначен помощником экспедитора по специальной части Томской почтовой конто-
ры и был утвержден в этой должности в 1876 г. В 1875 г. получил чин губернского секре-
таря, в 1877 г. – коллежского секретаря, в 1880 г. – титулярного советника. В 1880 г. на-
значен помощником контролера Томского отделения государственного банка. В 1880 г. 
был холост, православного вероисповедания.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 1785. Л. 1–5. 

СТАРЫНКЕВИЧ КОНСТАНТИН СОКРАТОВИЧ
Томский губернатор в 1903–1904 гг., генерал-майор

Starynkiewicz Konstanty – Gubernator Tomski w latach 1903–1904, generał-major

Родился 17 сентября 1858 г. в семье Сократа Ивановича Старынкевича (1820–1902), 
потомка давно обрусевшего польского рода, потомственного дворянина Московской гу-
бернии, служившего президентом Варшавы в 1890–1892 гг. и много сделавшего для ее 
обустройства даже после ухода с поста президента Варшавы. Возведенными в то время 
водопроводом и канализацией варшавяне пользуются по сей день. Человек фантастиче-
ски порядочный, щепетильный, потративший на Варшаву больше денег, чем получал жа-
лованья. Будучи православным, он добился строительства в городе трех новых костелов, 
а вот добиться создания в Варшаве органов местного самоуправления не смог и тогда 
ушел в отставку. В память о нем в Варшаве поляки установили памятник царскому гене-
ралу С. И. Старынкевичу (небывалый случай – царскому генералу!). Несколько иная до-
сталась судьба и сохранилась память о его сыне Константине, впрочем, также как и отец 
дослужившегося до звания генерала и успевшего побывать за короткий срок томским и 
харьковским губернатором, а затем симбирским генерал-губернатором… Итак, в 1879 г. 
Константин Старынкевич окончил физико-математический факультет Варшавского уни-
верситета с правом на степень кандидата. Поступил служить канониром на правах воль-
ноопределяющегося в гвардейскую конно-артиллерийскую бригаду великого князя Геор-
гия Михайловича. В этом же 1879 г. выдержал экзамен при Михайловском артиллерий-
ском училище на звание портупей-юнкера. В начале 1880 г. Высочайше произведен в 
подпоручики. В 1886 г. в звании поручика поступил в Николаевскую академию Генераль-
ного штаба в Санкт-Петербурге. Через год, по домашним обстоятельствам, из академии 
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был отчислен и вернулся к армейской службе. В 1888 г. назначен бригадным адъютантом, 
в 1893 г. – председателем бригадного суда. В 1896 г. произведен в полковники и назначен 
командующим 1-м дивизионом и батареей бригады. 3 июля 1890 г. назначен Олонецким 
вице-губернатором. 2 апреля 1899 г. Высочайшим приказом назначен штаб-офицером 
для особых поручений при министре внутренних дел, а 16 июня 1902 г. был переведен на 
вице-губернаторскую должность в Курляндию. Очень часто во время отсутствия губер-
наторов по делам службы временно исправлял их обязанности, тем самым приобретя 
опыт «высшего руководства» губерниями. До приезда в Томск за период действительной 
государственной службы был награжден: орденами Святого Владимира IV степени; Свя-
той Анны III степени (1891) и II степени (1896); Святого Станислава III степени (1888) и 
II степени (1894); серебряной медалью в память Александра III (1896) и медалью свя-
щенного коронования Александра III (1896); знаком отличия «24 ноября 1866 г.» в память 
поземельного устройства бывших государственных крестьян; румынским орденом «Ко-
мандорский Крест Звезды» (1899). Был женат на дочери потомственного дворянина, уро-
женке Санкт-Петербургской губернии Елене Константиновне Тон, в браке с которой 
было двое детей: сын Александр (10.10.1886 г. р.) и дочь Татьяна (22.05.1889 г. р.). В 
Санкт-Петербурге семья имела собственный дом. Высочайшим указом от 23 июля 1903 г. 
К. С. Старынкевич был назначен томским губернатором с производством в генерал-май-
оры. В Томске прибыл 6 сентября 1903 г. и служил здесь по 4 ноября 1904 г. За непродол-
жительный период своего губернаторства сумел только войти в курс губернских админи-
стративных дел, но проявить себя в Томске на административной стезе просто не успел, 
так как Высочайшим приказом от 4 ноября 1904 г. был назначен харьковским губернато-
ром, а вскоре переведен губернатором в г. Симбирск. Через два месяца после приезда к 
новому месту назначения в г. Симбирске К. Старынкевич стал жертвой террористическо-
го акта, совершенного против него 21 сентября 1906 г. и скончался от осколочного ране-
ния в результате взрыва бомбы на руках у жены в больнице через два часа после смер-
тельного ранения. Был похоронен в Санкт-Петербурге в Александро-Невской лавре. Том-
ская городская дума, получив известие о его гибели, на одном из своих заседаний почти-
ла его память вставанием и вынесла решение отправить вдове «сочувственную телеграм-
му». После трагической кончины его имя стало весьма популярно среди патриотически 
настроенной к царскому режиму публики.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 70. Д. 395. Л. 1–44; Томские губернские ведомости. 
1903. 11 сент.; 1904. 2 дек.; Палин А. В. Томское губернское управление. 1895–1917 гг. 
Структура, компетенция, администрация. Кемерово, 2004. С. 146–151; Ветров В. Санов-
ные проходимцы // Томская неделя. 2001. 10 мая; Глезеров С. Президент Варшавы // Сме-
на. (http://www.smena.ru/arc1/23312.html).
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СТАРЧЕВСКИЙ МЕЧИСЛАВ СТАНИСЛАВОВИЧ

Чиновник по Министерству земледелия и государственных имуществ, 
производитель работ по образованию переселенческих и запасных участков 

в Западной Сибири в конце ХIХ в.

Starczewski Mieczysław – urzędnik w Ministerstwie Rolnictwa i Majątków Państwowych, 
wykonawca prac mających na celu utworzenie obszarów przesiedleńczych i rezerwowych 
na Syberii Zachodniej pod koniec XIX stulecia

Родился около 1849 или 1851 г. (в 1895 г. – 44 года, в 1899 – 50 лет). Происходил из 
потомственных дворян Августовского уезда Сувалской губернии. По окончании в 1870 г. 
полного курса наук физико-математического факультета Варшавского университета по-
ступил в 1872 г. на службу чиновником для письма Сувалского губернского правления с 
жалованьем в 200 руб. в год. В 1873 г. был назначен бухгалтером канцелярии Сувалской 
учебной дирекции с жалованьем в 500 руб. в год. В 1876 г. по прошению был перемещен 
на должность делопроизводителя административного отделения Сувалского губернского 
правления с жалованьем в 600 руб. В 1872 г. утвержден в чине губернского секретаря, в 
1875 г. – коллежского секретаря, в 1879 г. – титулярного советника и назначен старшим 
делопроизводителем административного отделения. В 1885 г. – произведен в надворные 
советники. За время службы был награжден орденами Святого Станислава III степени 
(1881) и Святой Анны III степени (1888). В 1892 г. по прошению был уволен в отставку и 
затем по распоряжению управляющего Министерством государственных имуществ от 15 
мая 1893 г. назначен производителем работ Отряда чинов по образованию переселенче-
ских и запасных участков в Западной Сибири. Приказом Министра земледелия от 31 де-
кабря 1894 г. допущен к исполнению обязанностей старшего производителя работ От-
ряда. 18 января 1895 г. Высочайше назначен старшим производителем работ Отряда. За 
службу в Сибири стал получать денежные выплаты в размере 2350 руб. в год (850 руб. в 
виде жалованья, 650 руб. столовых, 700 руб. разъездных и 150 руб. на наем писца). В 
1895 г. по выслуге лет произведен в коллежские советники. Последний чин – статский 
советник. Был женат на Софии (Аде), дочери землемера Иоакима Эйсмонта. Имел 7 де-
тей: сыновей Георгия (Юрия) (16.11.1875 г. р.), Стефана-Юлиана (14.11.1880 г. р.), Вла-
димира-Ивана (17.11.1886 г. р.); дочерей Марию-Эмилию (3.08.1873 г. р.), Августу, Еле-
ну-Иосифу (28.09.1874 г. р.), Анелию-Францишку (13.12.1881 г. р.). Вся семья была като-
лического вероисповедания. Умер 21 февраля 1899 г. и погребен на католическом кладби-
ще г. Томска, жена умерла в 1906 г. Сын Юрий стал служить в Томской губернии по фи-
нансовой части. В 1903 г. обвенчался в Томском костеле с 19-летней дворянкой Могилев-
ской губернии Викторией Иосифовной Малаховской. В 1904 г. служил в чине титулярно-
го советника и в должности казначея Ново-Николаевского отделения Томского казначей-
ства, жил в Ново-Николаевске, где у него в 1905 г. родился сын Мечислав. В 1903–1913 гг. 
состоял действительным членом Римско-католического благотворительного общества 
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при Томском костеле. К 1918 году, пройдя целый ряд должностей и чинов, уже служил 
главным казначеем Томского губернского казначейства и имел чин действительного стат-
ского советника. 20 января 1918 г. был уволен с должности решением исполкома Томско-
го губернского Совета рабочих и солдатских депутатов. Владимир, будучи еще учащимся 
Томской гимназии, жандармскими властями привлекался к дознанию в качестве обвиня-
емого в участии в противоправительственной сходке, происходившей в Томске 2 февраля 
1905 г., но впоследствии, на основании Высочайшего Указа от 21 октября 1905 г., был 
освобожден от следствия. После окончания гимназии был зачислен студентом Санкт-
Петербургского университета, но после смерти матери из-за отсутствия финансовых 
средств продолжить обучение не смог. Сотрудничал в газете «Россия», где помещал свои 
небольшие заметки, затем устроился счетчиком-регистратором Главного переселенче-
ского управления. В 1910 г. с открытием работ по обследованию туземного населения 
Семипалатинской области был назначен заведующим статистической партией для обсле-
дования хозяйств туземцев и русских переселенцев в заселяемых районах и прослужил в 
этой должности до 1912 г., «проявляя большую добросовестность и рвение к данному 
делу». В 1912 г. был призван на воинскую службу и служил прапорщиком 6 батареи 2 ди-
визиона 14 Сибирской стрелковой артиллерийской бригады. В 1913 г. был принят в Том-
ский университет для продолжения своего обучения, но в конце 1914 г. отчислен с IV кур-
са юридического факультета за неуплату взносов и окончил университет только в 1919 г. 
Стефан стал учиться в Томском технологическом институте, но в 1906 г. после смерти 
матери заболел психическим расстройством, находился на излечении в больнице для ду-
шевнобольных г. Казани, а затем в Томске. Скончался 23 июня 1918 г. в окружной лечеб-
нице для душевнобольных.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 102. Оп. 4. Д. 2466. Л. 1–30; Ф. 527. Оп. 1. Д. 212. Л. 177; 
Ф. 527. Оп. 1. Д. 433. Л. 45 об.; Сибирская жизнь. 1899. 23 февр.; Календарь главнейших 
правительственных, общественных и частных учреждений Томской губернии на 1907 г. 
С. 10.

СТАШЕВСКИЙ ФРАНЦ КАРЛОВИЧ
Заведующий кафедрой географии Томского государственного педагогического 

института в 1937–1940 гг.

Staszewski Franciszek – kierownik Katedry geografi i, starszy wykładowca Uniwersytetu 
Pedagogicznego w Tomsku w latach 1937–1940

Родился 14 марта 1896 г. в г. Серадз в Польше в семье народного учителя. Родители в 
период Первой мировой войны оказались в России в качестве беженцев. В 1915 г. скон-
чался его отец, а он уехал в Петроград, где устроился работать подручным токаря, учился 
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в реальном училище. В 1917 г. после Октябрьской революции он, как активный рабочий, 
был выдвинут для работы в Народный комиссариат торговли и промышленности в Пе-
трограде. 

В апреле 1918 г. был командирован на продзаготовки в Сибирь. Застигнутый бело-
гвардейским переворотом в Томске, вынужден был скрываться: уехал в Колпашево и ра-
ботал в рыболовецкой артели. В конце 1918 г. вернулся в Томск и при содействии дальне-
го родственника, писаря 171 сводного госпиталя устроился временно работать в госпи-
таль писарем. С восстановлением советской власти вступил добровольцем в Красную 
Армию, освободившую Томск. В 1919 г. вступил в РКП(б) и вскоре был назначен военко-
мом госпиталей Томского гарнизона. Одновременно учился в Томском государственном 
университете. В 1921 г. был переведен на работу в Семипалатинск, где выполнял обязан-
ности преподавателя политкурсов, заведующего губсовпартшколой, старшего препода-
вателя курсов комсостава РККА, директора и преподавателя промышленно-экономиче-
ского техникума. В 1929 г. был из партии исключен в ходе партийной чистки за отказ 
ехать на хлебозаготовки. В 1931 г. по приглашению Торгово-кооперативного института 
Центросоюза переехал на работу в Новосибирск, а в 1933 г. – в Томск. В 1933–1934 гг. 
работал в Томском зубоврачебном институте, в 1934–1937 гг. – преподавал в Банковской 
школе и на рабфаке ТГУ. С 22 октября 1933 г. по 31 марта 1937 г. учился на эконом-гео-
графическом факультете Томского государственного университета. С 1 сентября 1937 г. 
был приглашен на преподавательскую работу в Томский государственный педагогиче-
ский институт, имея уже 5-летний стаж работы в вузе. В это время жил в Томске на квар-
тире по ул. Большой Подгорной, 41-1. В автобиографии, написанной при поступлении на 
работу в ТГПУ отметил, что связь с родными в Польше потерял 20 лет назад и никаких 
сведений о них не имеет. 

Перед началом учебного года с 15 августа 1937 г. занимался подготовкой и приобре-
тением учебных пособий, книг, карт, составлением программного материала для кабине-
та географии. В педагогическом институте читал лекционные курсы по физической и 
экономической географии и по методике преподавания географии. Несмотря на это в 
декабре 1937 г. он был из института уволен как «не справившийся с работой преподава-
теля экономической географии и аполитичности преподавания». Не согласившись с та-
ким решением руководства ТГПУ, Сташевский подал жалобу в Москву в Наркомпрос. 
В ходе разбора жалобы приказом по институту от 20 апреля 1938 г. он был восстановлен 
на работе. Приказом по институту от 31 марта 1939 г. ему как члену рабочей комиссии по 
организации социалистического соревнования была объявлена благодарность. С 1 сентя-
бря 1939 г. до 26 июля 1940 г. исполнял обязанности заведующего кафедрой географии 
ТГПИ. В августе 1940 г. успешно сдал кандидатский экзамен по курсу «Основы марксиз-
ма-ленинизма». В его характеристике директор А. М. Ремов писал в 1940 г., что он впол-
не справляется с педагогической работой, ведет научно-исследовательскую работу, «ожи-
вил» деятельность коллектива кафедры географии и выполняет ряд общественных по-
ручений. В конце июля 1940 г. в связи с объединением кафедры географии с кафедрой 
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геологии старший преподаватель Сташевский был освобожден от заведования кафедрой, 
а 2 сентября 1940 г. уволен из ТГПУ с выплатой двухнедельного пособия в связи с со-
кращением штатов. Дальнейшая судьба неизвестна.

Источ. и лит.: Архив ТГПУ. Ф. 566. Оп. 1. Д. 717; Галкина Т. В. Поляки в истории 
Томского государственного педагогического института (1930-е – 1940-е гг.) // История и 
методика преподавания славянских языков и литератур как иностранных с применением 
технологии диалога культур. Томск, 2005. С. 37–45.

СТЕМПКОВСКИЙ АВГУСТИН ИВАНОВИЧ
Губернский контролер Томской казенной палаты в 1847–1848(?) гг.

Stępkowski Augustyn – asesor Izby Skarbowej w Tomsku w połowie XIX stulecia

Родился около 1809 г. (в 1846 г. – 37 лет). Происходил из дворян, католиков по верои-
споведанию. В 1825 г. окончив Виленскую гимназию поступил на физико-математиче-
ское отделение Виленского университета, получал стипендию действительного студента. 
В 1828 г. поступил служить канцелярским чиновником в этот же университет, был ут-
вержден в чине губернского секретаря. В 1832 г. был привлечен к следствию о причаст-
ности к «Польскому мятежу 1831 г.», что заставило его подать прошение об отставке и 
увольнении со службы. В 1838 г. получил приглашение генерал- губернатора Западной 
Сибири на службу в Сибири и в октябре 1838 г. принят на службу в штат канцелярии 
Главного управления Западной Сибири по разряду старших канцелярских чиновников. 
Через месяц был назначен бухгалтером в Пограничное управление сибирскими киргиза-
ми, а в конце года был пожалован чином коллежского секретаря. В ноябре 1840 г. по 
просьбе командира отдельного Сибирского корпуса командирован контролером Омской 
полевой провиантской комиссии. В 1843 г. – чиновник особых поручений при Тоболь-
ском общем губернском правлении, произведен в чин титулярного советника. Получил 
признательность исполняющего должность губернатора «за исправные и похвальные 
действия, оказанные по делу о происходившем между крестьянами Курганского округа 
возмущении». 26 июня 1844 г. распоряжением генерал-губернатора Западной Сибири 
был перемещен в Томскую губернию и назначен асессором Томской казенной палаты. 
При этом же исполнял должность столоначальника хозяйственного отделения палаты. 
В январе 1847 г. по предложению генерал-губернатора Западной Сибири был назначен 
губернским контролером казенной палаты. Был холост.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 104. Оп. 1. Д. 123; Ф. 3. Оп. 2. Д. 447. Л. 1186–1193.
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СТОЦКИЙ ФЕЛИЦИАН ИГНАТЬЕВИЧ
Томский полицмейстер в 1865–1867 гг.

Stocki Felicjan – Naczelnik Policji w Tomsku w latach 1865–1867

Родился около 1818 г. (в 1834 г. – 16 лет). Происходил из потомственных беспомест-
ных дворян Подольской губернии. В шестнадцать лет, не окончив Подольского уездного 
училища, в 1834 г. поступил на службу в Подольское губернское правление канцеляри-
стом, но, не прослужив там и года, подал прошение о переводе его в Сибирь. В Сибири 
он начал карьеру с должности секретаря Киренского земского суда в Иркутской губер-
нии. По совместительству выполнял обязанности стряпчего. В Киренске он впервые по-
знакомился с работой полиции, когда перешел письмоводителем в местное полицейское 
управление в 1838 г. В 1841 г. он уже работал в Енисейской губернии секретарем Красно-
ярской городской управы, затем письмоводителем в полиции г. Каинска. В июле 1842 г. 
подал прошение о переводе в Томскую губернию и был определен в штат Томского гу-
бернского правления, а 27 июля 1842 г. переведен письмоводителем в Томскую полицию. 
В 1843 г. подал прошение о переводе обратно в Иркутскую губернию и был принят на 
службу исполняющим должность секретаря Киренского земского суда. Прослужив в этой 
должности три месяца, по просьбе был переведен на должность секретаря Нерчинского 
земского суда и прослужил там до начала 1849 г. После женитьбы на польке, католичке 
Каролине Антоновне (девичья фамилия неизвестна) по прошению перевелся секретарем 
в Иркутскую городскую управу. В 1849 г. он вновь находился непродолжительное время 
в отставке по семейным обстоятельствам, связанной с рождением дочери Анны. 3 авгу-
ста 1849 г. был командирован в г. Верхнеудинск к исполнению должности заседателя 
Верхнеудинского земского суда в Забайкалье, где прослужил 8 лет земским заседателем, 
а затем исправником. Находясь в Забайкалье, активно помогал проведению Амурской 
экспедиции, за что в 1856 г. получил от генерал-губернатора Восточной Сибири благо-
дарность. В эти же годы за образцовую службу получил еще две благодарности и памят-
ную темно-бронзовую медаль в память Крымской войны, был удостоен чина титулярно-
го советника, а затем коллежского секретаря. В 1858 г. уволился с должности и был при-
числен к Забайкальскому областному управлению, но, не дождавшись здесь в течение 
года подходящей вакансии, подал прошение о переводе вновь в Томскую губернию и был 
2 марта 1852 г. причислен к Томскому общему губернскому правлению, назначен на 
должность заседателя 4-го участка Томского округа, а позднее определен горным исправ-
ником Мариинского округа. Причину частых смен места службы и нескорого продвиже-
ния в чинопроизводстве Cтоцкого можно искать, видимо, помимо обычной практики тех 
лет, в частом передвижении чиновников с одного места на другое, еще и в его принципи-
альности и честности. Подтверждением этого может быть такой факт. В 1838 г. в Кирен-
ске городничим и его сослуживцами была произведена растрата и допущены многочис-
ленные злоупотребления, однако Стоцкий, служивший тогда в Киренске, от суда и след-
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ствия был освобожден. 3 марта 1862 г. он был вновь прикомандирован к Томскому гу-
бернскому правлению, где исполнял по предписанию начальника губернии фактически 
должность следователя по расследованию служебных преступлений. За это время он 
расследовал несколько подобных дел: об истязании крестьянки Фалеевой в Каинском 
земском суде, о злоупотреблениях в Каинском суде во время следствия над крестьянами 
Мануйловыми, о неправильных действиях надворного советника Ефремова во время 
изъятия мельницы у мещанки Коносовой, об укрытии писарем Нелюбинской волости 
Судовским паспортных бланков, о противозаконных действиях муллы Казакова и о по-
борах с инородцев старшины Кусова в Телеутской управе, об истязаниях заседателем 
Каинского земского суда Томашевским крестьянина, расследование ограбления мариин-
ского купца Молчанинова и грабежей в окрестностях Томска. С расследованиями данных 
уголовных и должностных преступлений Стоцкий, судя по всему, успешно справился, 
т. к. приказом генерал-губернатора Западной Сибири от 4 октября 1863 г. был назначен 
чиновником по особым поручениям при Томском губернском управлении, а 21 октября 
получил назначение на должность земского исправника в г. Кузнецк, где и служил около 
двух лет. В 1865 г. в связи с болезнью Томского полицмейстера Сержпинского и разра-
зившимся вскоре вокруг него скандалом, приказом генерал-губернатора от 20 августа 
1865 г. был утвержден в должности Томского полицмейстера. К тому времени коллеж-
ский асессор Ф. И. Стоцкий имел уже большой опыт службы в полиции и пользовался 
репутацией одного из самых опытных и добросовестных чиновников губернии. В авгу-
сте 1867 г. указом Правительствующего Сената он был произведен в чин надворного со-
ветника со старшинством, а в конце 1867 г. получил очередной чин коллежского советни-
ка. Став полицмейстером, занимался надзором за ссыльными, сосланными соплеменни-
ками, участниками восстания 1863 г. и уголовниками, организовывал борьбу с частыми 
пожарами. Особенно сильным был пожар 1867 г. В 1867 г. при Стоцком была проведена 
очередная реорганизация полицейской службы. Губернии были поделены на округа, 
округа – на станы. Вместо должности земского исправника была введена должность 
окружного исправника. Именно такую должность и занял 12 июля 1867 г. Стоцкий в Том-
ском округе, наиболее обширном и важном в губернии. В 1870–1875 гг. служил Мариин-
ским окружным исправником, служил исправно: в 1870 г. получил орден Св. Анны III 
степени, в 1872 г. – Св. Станислава II степени «за отличную, усердную и ревностную 
службу». Как сложилась далее, после 1872 г., судьба Фелициана Стоцкого выяснить не 
удалось. В семье Стоцкого было трое детей: дочери Анна (7.06.1849 г. р.), Екатерина 
(22.04.1854 г. р.) и сын Болеслав (11.03.1858 г. р.), который в 1878 г. служил журналистом 
в Томском губернском правлении. Вся семья Стоцкого была католического вероисповеда-
ния.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 1493. Л. 748–754; Ф. 3. Оп. 2. Д. 1175. Л. 21; Ф. 3. 
Оп. 2. Д. 1894. Л. 247–550; Ларьков Н. С., Чернова И. В. Полицмейстеры, комиссары, на-
чальники. Томск, 1999. С. 53–55.
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СТОЯНОВСКИЙ АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ

Профессор кафедры общей гигиены Томского медицинского института 
в 1941–1945 гг.

Stojanowski Aleksander – profesor w Katedrze Higieny Ogólnej Instytutu Medycznego w 
Tomsku w latach 1941–1945

Родился 19 августа (1сентября) 1906 г. в с. Елисеевке Екатеринославской губернии. 
Его отец, Федор Стояновский, происходивший из крестьян, был народным учителем, в 
1938 г. репрессирован. В семье было 5 детей. В 1914 г. семья Стояновского переехала в 
г. Осипенко, где Александр учился в городской начальной школе, затем в гимназии. 
В 1920 г. вместе с родителями переехал в с. Преслав, где продолжил учебу в трудовой 
школе. После окончания школы в 1922 г. поступил в Преславский педагогический техни-
кум, который окончил в 1925 г. В 1925–1926 гг. – преподаватель естественного цикла в 
семилетней школе в Днепропетровской области. В 1926 г. поступил на санитарно-гигие-
нический факультет Харьковского медицинского института. После окончания института 
в 1931 г. с квалификацией врача работал районным санитарным врачом в г. Гришино 
(Донбасс). С декабря 1931 г. – ассистент Донецкого института гигиены труда и профзабо-
леваний. По совместительству в 1933–1934 гг. работал старшим ассистентом кафедры 
гигиены труда Донецкого медицинского института. С 1934 г. заведовал гигиеническим 
отделом Ростовского института охраны труда, а в 1940 г. работал доцентом кафедры об-
щей гигиены. С августа 1941 г. был эвакуирован в Томск, где с ноября 1941 г. работал 
доцентом на кафедре школьной гигиены Томского медицинского института. С марта 
1942 г.стал профессором кафедры общей гигиены ТМИ, а в июне 1942 г. – деканом фар-
мацевтического факультета ТМИ. Также с августа 1941 г. исполнял обязанности ученого 
секретаря ТМИ. В институте читал курсы «Гигиена труда» для студентов лечебного и 
санитарно-гигиенического факультетов, «Общая и военная гигиена» для студентов сто-
матологического факультета. Занимался исследованиями в области промышленной и об-
щей гигиены, дезинсекции. Автор ряда изобретений (аппарат для определения дисперс-
ности пыли в весовых единицах, противогаз, щиток для электросварщиков и др.). Его 
перу принадлежит более 30 работ, в т. ч. 2 монографии. После окончания войны в 1945 г. 
вернулся на родину: в 1945–1954 гг. работал заведующим кафедрой общей, социальной 
гигиены и гигиены труда Днепропетровского медицинского института. С 1954 г. заведо-
вал кафедрой общей гигиены Одесского медицинского института.

Источ. и лит. Архив СибГМУ. Личное дело А. Ф. Стояновского; Профессора меди-
цинского факультета Императорского (государственного) Томского университета – Том-
ского медицинского института – Сибирского государственного медицинского универси-
тета. 1878–2003. Томск, 2004. Т. 2. С. 179–180.
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СТРИЖЕВСКИЙ ИВАН ИВАНОВИЧ

Чиновник Томской губернской казенной палаты в 1838–1850 гг.

Strzyżewski Jan – urzędnik Gubernialnej Izby Skarbowej w Tomsku w latach 1838–1850

Родился между1818 и 1823 г. (в 1846 г. – 23 года,1850 г. – 32 года) в дворянской семье. 
Начал службу в 1838 г. канцелярским служителем 1-го разряда Томской казенной палаты, 
затем назначен на должность помощника столоначальника. В 1843 г. назначен помощни-
ком контролера, через год – исполняющим должность контролера. В 1845 г. получил чин 
коллежского регистратора, в 1850 г. имел чин губернского секретаря. Умер 21 сентября 
1850 г., похоронен на католическом кладбище Томска. Был женат и имел дочь Домну 
(1845 г. р.). Жена и дочь были православного вероисповедания.

Источн. и лит.: ГАТО. Ф. 104. Оп. 1. Д. 123. Л. 703–706 (формуляр о службе на 1846 г.); 
Ф. 3. Оп. 2. Д. 447. Л. 1439–1442; Католический некрополь г. Томска. Томск, 2001. С. 43.

СУКОНКО ИОСИФ ИВАНОВИЧ
Заседатель Томского и Колыванского земских судов в 1843–1845 гг.

Sukonko Józef – ławnik w sądach ziemskich w Tomsku i Koływaniu w latach 1843–1845

Родился около 1807 г. (в 1840 г. – 33 года) в обер-офицерской семье католического 
вероисповедания. Служить начал в 1827 г. канцеляристом в Витебском главном суде, в 
1828 г. переведен в штат Витебской казенной палаты. В 1831 г. произведен в чин коллеж-
ского регистратора, в 1835 г. – в чин губернского секретаря. В 1836 г. был принят на служ-
бу по Томской губернии и зачислен в штат Томской казенной палаты с назначением на 
должность помощника столоначальника. С 1837 по 1839 гг. находился в отставке, а в ок-
тябре 1839 г. вновь принят на службу по Томской губернии и зачислен в штат Томской 
экспедиции о ссыльных. В июле 1840 г. по предложению губернатора назначен секрета-
рем Томского окружного суда. По предписанию начальства исполнял должность заседа-
теля суда. В 1842 г. произведен в чин коллежского секретаря. В августе 1843 г. назначен 
заседателем Томского земского суда, а в марте 1844 г. переведен на такую же должность 
в Колыванский земский суд. В 1845 г. от данной должности постановлением губернатора 
был уволен, а в июле 1846 г. по прошению вновь принят на службу смотрителем по охра-
не Бурминских соляных озер. Был женат, детей не имел. Жена была православного веро-
исповедания.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 291. Л. 110–113; Д. 354. Л. 761–763; Д. 447. 
Л. 1269–1271. 
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СУХОДОЛЬСКИЙ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ

Помощник Томского губернского архитектора в 1844–1850(?) гг.

Suchodolski Włodzimierz – pomocnik Architekta Gubernialnego w Tomsku w latach 
1844–1850(?)

Родился около 1820 г. (в 1850 г. – 30 лет). Происходил из дворян Калужской губернии 
православного вероисповедания. Обучался в Институте корпуса путей сообщения за ка-
зенный счет. В 1841 г. получил чин портупей-прапорщика. 20 июня 1844 г. был произве-
ден по экзамену в чин 14 класса и назначен в действительную службу помощником архи-
тектора в Томскую губернскую строительную комиссию, в каковой должности и служил 
в 1850 г. В 1849 г. был произведен в чин губернского секретаря. В 1850 г. был вдов.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 14. Д. 14; Оп. 11. Д. 594. Л. 23–24.

СУХОДОЛО ВЛАДИМИР ДЕМЬЯНОВИЧ
Доктор медицинских наук, профессор кафедры нормальной физиологии 

Томского медицинского института в 1972-2000 гг.

Suchodoło Włodzimierz – dr hab. nauk med., profesor w Katedrze Fizjologii Normalnej 
Instytutu Medycznego w Tomsku w latach 1972–2000

Родился 28 июня 1919 в г. Гайновке Гродненской гу-
бернии. Его отец, Демьян Иванович Суходоло (1882–
1949), с 1923 г. работал на железной дороге, затем помо-
гал отцу заниматься сельским хозяйставом. Был первым 
председателем революционного комитета в с. Юдино 
Гайновского района. Мать, Мелания Ивановна (урожд. 
Гарустович, 1883–1947), занималась домашним хозяй-
ством. Начальное образование Владимир Суходоло полу-
чил в г. Гайновке, затем в 1938 г. окончил гимназию и ли-
цей в г. Белостоке. Начало его взрослой жизни совпало с 
началом Второй мировой войны и приходом в Западную 
Белоруссию советских войск. Начал трудиться рабочим 
леспромхоза, затем был старшим пионервожатым в Бело-
веже. В 1940 г. был призван в ряды Красной Армии и зачислен курсантом зенитно-артил-
лерийской школы в Ленинграде. В начале Великой Отечественной войны вместе с други-
ми курсантами был направлен на оборону Ленинграда. При защите воздушного про-
странства у Ораниенбаумского плацдарма в октябре 1941 г. был тяжело ранен осколками 
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снаряда в ноги, что привело к газовой гангрене с последующей ампутацией ноги. После 
лечения в госпитале в блокадном Ленинграде был эвакуирован в г. Череповец, затем в 
города Вологду, Кемерово и Томск. В 1942 г. был демобилизован из рядов Красной Ар-
мии в звании младшего сержанта. При поддержке ректора Томского медицинского инсти-
тута, профессора Д. А. Жданова в 1943 г. он был принят на лечебный факультет вуза. За 
отличную учебу и общественную работу получал стипендию им. И. В. Сталина. Будучи 
студентом, избирался старостой группы студентов-участников Великой Отечественной 
войны, затем председателем студенческого профкома института, членом Томского обко-
ма профсоюза медицинских работников, членом комитета комсомола ТМИ. Активно за-
нимался научной работой в студенческих кружках. В 1948 г. В. Д. Суходоло окончил с 
отличием институт по специальности «Лечебное дело» с квалификацией врача и был 
оставлен в аспирантуре при кафедре нормальной физиологии. С 1951 г. – ассистент, с 
1956 г. – доцент, с 1974 г. – профессор кафедры нормальной физиологии ТМИ (с 1992 – 
СибГМУ). Ученое звание профессора по той же кафедре присвоено в 1976 г. Читал курс 
нормальной физиологии для студентов педиатрического факультета. Был прекрасным 
лектором и пользовался уважением и любовью студентов. В 1972 г. в совете ТМИ защи-
тил диссертацию на соискание ученой степени доктора медицинских наук. Перу Суходо-
ло принадлежит более 250 научных работ, в т. ч. 1 монография. Являлся председателем 
Томского отделения Всесоюзного (Всероссийского) физиологического общества им. 
И. П. Павлова (1975–1999), почетным членом Физиологического научного общества Рос-
сии. Был награжден медалью Польской академии медицинских наук «За заслуги перед 
медициной» (1999). Состоял в КПСС (1947–1991). Избирался секретарем партбюро ра-
бочих и служащих ТМИ (1952–1954), членом партбюро факультета и парткома ТМИ. 
Был награжден орденами Отечественной войны I и II степеней, медалями «За оборону 
Ленинграда» (1942), «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг. », «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина» (1970) и др. Его отличали доброжелательность и интеллигентность. 
Умер в Томске 9 марта 2000 г. Был женат на Е. Г. (урожд. Жуковой, 1920–1961), работав-
шей акушером-гинекологом в родильном доме № 1. Их дочь Ирина (1951 г. р.) окончила 
ТМИ, доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой морфологии и общей 
патологии СибГМУ.

Источ. и лит.: Архив СибГМУ. Личное дело В. Д. Суходоло; Соловьева В. Солдат с 
«Малой земли» // Молодой ленинец. 1972. 26 янв.; Якимов В. Город нашей славы // За 
медицинские кадры. 1974. 22 янв.; Суходоло В. Д. Кафедра нормальной физиологии // 
Материалы по истории кафедр педиатрического факультета. Томск, 1988; «Я жизнью 
обязан великому чуду любви» // Красное знамя. 1998. 21 июля; Его любят студенты // За 
медицинские кадры. 1999. Июль-авг.; Олейниченко В. Ф. Памяти Владимира Демьянови-
ча Суходоло (28 июня 1919 – 9 марта 2000) // Сибирский медицинский журнал. 2000. 
№ 2; Суходоло И. Профессор В. Д. Суходоло (1919–2000): К 85-летию со дня рождения // 
Бюллетень сибирской медицины. 2004. № 1; Профессора медицинского факультета Им-
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ператорского (государственного) Томского университета – Томского медицинского ин-
ститута – Сибирского государственного медицинского университета. 1878–2003. Томск, 
2004. Т. 2. С. 192–193.

СУХОПРУТСКИЙ ИППОЛИТ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Директор народных училищ Томской губернии в 1843 г.

Suchoprucki Hipolit – Dyrektor Szkół Ludowych w Guberni Tomskiej w roku 1843

До назначения в Томск в 1843 г. его служба была очень разнообразна и насыщенна: 
служил в дирекции Московского императорского театра, в Министерстве юстиции, в экс-
педиции Ордена Святой Анны, в Министерстве внутренних дел и т.п. Имел степень кан-
дидата философии при юридическом факультете Санкт-Петербургского университета. В 
истории народных училищ Томской губернии стал четвертым директором с момента уч-
реждения дирекции училищ. Директором народных училищ Томской губернии был на-
значен 19 февраля 1843 г. и служил по день смерти – 31 августа 1843 г. Покончил с собой 
выстрелом из оружия, по предположению бывших сослуживцев, «запутавшись в денеж-
ных делах дирекции».

Источ. и лит.: Мисюрев А. Краткие сведения по истории дирекции училищ Томской 
губернии. Томск, 1913. С. 20.

СУХОРОВСКИЙ ВЛАДИМИР МАРЦЕЛЬЕВИЧ 
Архитектор в Томске в 1901–1907 гг.

Suchorowski Włodzimierz – architekt w Tomsku w latach 1901–1907

Родился около 1870 г. в семье живописца-портретиста, выпускника Санкт-
Петербургской академии художеств, уроженца Галиции и австрийского подданного 
М. Г. Сухоровского (1840–1908), получившего, как писал в своих воспоминаниях один из 
его современников, «известность в массе публики своими изображениями нагих краса-
виц и показыванием их в России и чужих краях на отдельных выставках при эффектном 
огненном освещении с прибавкою реальных аксессуаров, подходящих к сюжету». 
В 1899 г. Владимир Сухоровский окончил институт гражданских инженеров. Будучи еще 
студентом IV–V курсов, два года работал при постройке дворца великой княгини Ксении 
Александровны в Санкт-Петербурге. После окончания института работал в городах Ли-
баве, Санк-Петербурге, Москве и Царском Селе. В январе 1901 г. он был принят на долж-
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ность инженера для технических занятий при Управлении службы пути Сибирской же-
лезной дороги. Живя в Томске, по совместительству (нештатный преподаватель) в 1902–
1907 гг. работал в Томском технологическом институте преподавателем рисования и ар-
хитектурного черчения. Занимался в Томске также частной практикой, в частности, од-
ной из наиболее значительной его работ стало строительство в 1903–1905 гг. пассажа для 
торгового дома «А. Ф. Второв и С-я». В 1903 г. непродолжительное время Сухоровский 
исполнял обязанности городского архитектора. В 1909 г. он служил уже в должности ар-
хитектора Сахалинской области. Умер после 1917 г.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 194. Оп. 6. Д. 128. Л. 1–6; Биографический словарь профес-
сорско-преподавательского состава ТТИ за 50 лет. (1896–1946). Томск, 1945 (1973). 
С. 167; Залесов В. Г. Архитекторы Томска (ХIХ – нач. ХХ в.). Томск, 2004. С. 126.

 
СЦИБОРСКИЙ БОРИС ИВАНОВИЧ (ИОНОВИЧ)

Деятель российского просвещения 1860-х – 1890-х гг., директор 
Томской мужской гимназии и народных училищ Томской губернии в 1880–1884 гг.

Ściborski Borys – działacz oświaty rosyjskiej w latach 1860–1890, dyrektor Gimnazjum 
Męskiego w Tomsku oraz szkół ludowych w Guberni Tomskiej w latach 1880–1884

Родился в 1832 г. в Каменец-Подольской губернии. В 1853 г. после окончания духов-
ной семинарии в качестве польского стипендиата был принят в Главный педагогический 
институт в Петербурге. В 1859 г. поступил на службу в Новгородский кадетский корпус 
учителем русского языка «3-го рода». Как политически неблагонадежный был внесен в 
«Алфавит лицам военного ведомства, замеченным в политических проступках за 1861–
1863 гг.». В 1866 г. вместе с кадетским корпусом переехал в г. Нижний Новгород, а в 
1867 г. перевелся в Нижегородский Александровский дворянский институт. Одновремен-
но в течение двух лет Сциборский исполнял обязанности секретаря соединенного педа-
гогического совета нижегородских средних учебных заведений, составляя оппозицию 
сторонникам контрреформы школы вместе с другим секретарем этого педсовета – учите-
лем мужской гимназии И. Н. Ульяновым (отцом В. И. Ленина). В 1872 г. перевелся в 
г. Омск, где провел 8 лет: сначала преподавателем, воспитателем в военной гимназии, с 
1876 г. перешел в открывшуюся мужскую гимназию, с декабря 1878 г. стал ее директором 
и директором училищ Акмолинской и Семипалатинской областей. В Омске он пользо-
вался авторитетом в педагогических кругах, являлся одним из организаторов народных 
чтений для омичей и жителей сельской местности. Выступал с публичными лекциями, 
являясь, кроме прочего, членом Западно-Сибирского отдела Русского Географического 
Общества, непременным членом Областного статистического комитета. В 1880 г. Сци-
борский был сначала временно направлен (12 июля), а затем утвержден (15 декабря) в 
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должности директора Томской мужской гимназии и директора училищ Томской губер-
нии. Являясь энергичным администратором, многое сделал для развития народного об-
разования и просвещения в губернии. Из его разнообразной служебной деятельности 
выделяются его мероприятия по улучшению положения сельской школы. В 1881 г. орга-
низовал и провел первый в губернии учительский съезд, посвященный не только различ-
ным методическим вопросам, но и выяснению насущных потребностей народной шко-
лы. В 1882 г. по примеру Соляного городка в Петербурге и на основе своего омского 
опыта организовал в Томске бесплатные народные воскресные чтения, сам выступил на 
первом чтении и активно участвовал в ряде последующих. Впоследствии народные чте-
ния стали активно проводиться Обществом попечения о начальном образовании. Также 
являлся участником музыкально-литературных благотворительных вечеров, избирался 
товарищем председателя Общества попечения о недостаточных учащихся, являлся од-
ним из распространителей подписных листов в пользу данной просветительской органи-
зации. Членами Общества были также его супруга и старшая дочь. Вел переписку по 
поводу задуманного в Томске Общества вспомоществования учащимся женщинам, по 
просьбе П. И. Макушина просил Томского губернатора ходатайствовать перед Мини-
стерством внутренних дел о разрешении издания задуманного Макушиным первого в 
Томске частного печатного органа – «Сибирской газеты». Однако Сциборскому приходи-
лось в Томске быть и не в очень желательной для себя роли. Так, в 1881 г. после ареста по 
делу «Красного креста» находившегося в Томске политического ссыльного поляка Бро-
нислава Шварце ему было поручено перевести на русский язык изъятые при аресте со-
чинения и переписку Бронислава Шварце и произвести их экспертизу в политическом 
отношении. Переписка Шварце Сциборским была квалифицированна как непредосуди-
тельная, но в отношении некоторых изъятых бумаг (конспекта задуманной поэмы под 
названием «Смерть страха») он отметил, что они «указывают на враждебное отношение 
автора к России». Летом 1884 г. Сциборский попросил 4-х месячный отпуск для поправ-
ления здоровья. Но вместо предоставления отпуска с 1 июля департаментом Министер-
ства народного просвещения он был уволен в отставку, как объяснялось, по причине 
выработки более 20 лет педагогического стажа. Когда стало известно об отставке дирек-
тора гимназии, его «почитатели» собрали довольно большую сумму в 700 руб. – на сти-
пендию его имени в размере 35 руб. для гимназистов. По отзывам многих знавших его, 
Сциборский был очень добрым человеком, простым и мягким в обращении. С большим 
уважением относился к своим подчиненным и ученикам. После Томска, в 1885 г. был 
принят на службу директором учительской семинарии в г. Череповце, а 1894 г. назначен 
директором открытой Валкской учительской семинарии, разместившейся временно в 
Риге и служил в этой должности до своей кончины. Еще раз побывал в Томске в 1892 г., 
когда был командирован для обследования состояния народных училищ Томской и То-
больской губерний. Умер 10 июля 1896 г. Был дважды женат. Первым браком на Надежде 
Александровне Гагель, от которой у него было 4 детей: сыновья Виктор (1863 г. р.) и 
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Владимир (1867 г. р.), дочери Ольга (1860 г. р.) и Надежда (1869 г. р.). Вторым браком был 
женат на Вере Дмитриевне Орнатской, в браке с которой была дочь Вера (1879 г. р.).

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 99. Оп. 1. Д. 905; Ф. 125. Оп. 1. Д. 778. Л. 1–90; Ф. 99. Оп. 1. 
Д. 1095; Балика Д. А. Педагогическая деятельность Б. И. Сциборского в Нижнем Новго-
роде (по архивным материалам) // Ученые записки Горьковского пединститута. Горький, 
1966. Вып. 59. С. 181–233; Войтик П. Д., Б. И. Сциборский в Западной Сибири // Школа 
и педагогическая мысль Сибири. Научные труды НГПИ. Новосибирск, 1969. Вып. 33. 
С. 193–207; Неизданные письма Б. И. Сцибрского к Н. А. Добролюбову // Литературное 
наследство. М., 1936. Т. 25–26. С. 340–343; Овсянников. Из воспоминаний старого педа-
гога // Русская старина. 1900. Янв. С. 200; Алфавит лицам военного ведомства, замечен-
ным в политических проступках за 1861–1862 гг. // Восстание 1863 г. и русско-польские 
революционные связи 60-х гг. М., 1960.; Морозова О. П. Польский революционер-демо-
крат Бронислав Шварце (из истории польско-русских революционных связей второй по-
ловины ХIХ в.); Столяров М. Памяти Б. И. Сциборского // Русская старина. 1900. Март. 
С. 770, 772.

ТАБЭНЬСКАЯ (ТОБЕНЬСКАЯ) ЭЛЬЖБЕТА
Учительница, политическая ссыльная в Томске во второй пол. ХIХ в.

Tabeńska (Tobeńska) Elżbieta – nauczycielka, zesłanka polityczna w Tomsku w latach 
1864–1868

Родилась около 1833 г. (в 1873 г. – 40 лет) в д. Рудув Лидского уезда Виленской губер-
нии в семье польского дворянина Михала Тобеньского. Работала учительницей в окрест-
ностях г. Лиды. В 1864 г. по распоряжению начальника Западного края Муравьева «за 
участие в мятеже, доставку мятежникам продовольствия» была сослана с лишением прав 
на жительство в Томскую губернию. К месту ссылки прибыла 17 августа 1864 г. Согласно 
предписанию генерал-губернатора от 16 сентября 1868 г. ей было дозволено вернуться на 
родину, но она продолжала работать учителем в Енисейской и Тобольской губерниях. 
В 1871 г. она состояла в списке ссыльных по г. Томску, получая месячное пособие в 1 руб. 
24 коп. В 1873 г. проживала во 2 квартале Юрточной части Томска, пособие получала 1 
руб. 20 коп. в месяц. В ссылке зарабатывала средства к существованию, служа домашней 
учительницей в семьях русских и поляков (золотопромышленника А. К. Квятковского, 
врача Поцолоевского и др.). В 1876 г. возвратилась на родину, позднее жила в г. Казани у 
сестры Антонины (также ссыльной после 1863 г.). Впоследствии вернулась в Варшаву. В 
1897 г. в г. Кракове была издана ее книга воспоминаний «Z doli i niewoli. Wspomnienia 
wygnanki» о годах ссылки, представляющих собой ценный источник по социальной исто-
рии Сибири второй половины XIX в.
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Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 1165. Л. 6 об.; Д. 945. Л. 69; Оп. 19. Д. 691А. Л. 4; 

Оп. 70. Д. 7. Л. 196; Историческая энциклопедия Сибири. Новосибирск, 2009. Т. 3. С. 216.

ТАЛОВСКИЙ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
Руководитель хозяйственных предприятий Томской области в 1972–1998 гг., 

реформатор пищевой промышленности области, 
начальник Департамента Томской областной администрации

Tałowski Aleksander – kierownik przedsiębiorstw w Obwodzie Tomskim w latach 1972–
1998, reformator przemysłu spożywczego w obwodzie, kierownik departamentu w Tom-
skiej Administracji Obwodowej

Родился 23 июля 1947 г. в Кемеровской области. 
В 1970 г. окончил Томский инженерно-строительный ин-
ститут и, получив звание лейтенанта, пошел служить в 
армию. Офицер Таловский хорошо знал технику, четко 
выполнял поставленные задачи, умело общался с солда-
тами. Одним словом, молодой специалист-строитель мог 
сделать успешную военную карьеру. К решению остаться 
в армии его настойчиво склоняли в воинской части. Но 
гражданские настроения взяли верх и через два года во-
инской службы он вернулся к гражданской жизни. В 
1972 г. возвратился в Томск. Диплом механика, армейский опыт, хорошая характеристика 
открывали большие возможности выбора дальнейшего пути. Таловский пошел туда, куда 
его направили – в объединение «Сельхозтехника». Тогда это было мощное предприятие, 
обслуживавшее всю область, в котором работало более пяти тысяч человек. Здесь моло-
дому специалисту Таловскому сразу доверили возглавить одно из самых крупных под-
разделений – управление транспортом. Очень скоро он уже работал заместителем, потом 
первым заместителем председателя объединения «Сельхозтехника». Именно в этот пери-
од Александр Иванович сложился как руководитель. Его коллеги подчеркивают, что это 
отзывчивый, скромный и обаятельный человек. А как руководителя его отличают умение 
видеть перспективу и пути ее достижения, организовать коллектив на выполнение задач, 
верность данному слову, а еще – постоянное стремление созидать. При его активном уча-
стии во многих районах области были построены и оснащены мастерские по ремонту 
сельскохозяйственной техники и у селян отпала необходимость по незначительному по-
воду ехать в город. В мае 1979 г. А. И. Таловскому поручили возглавить областное произ-
водственное управление хлебопродуктов. Здесь он впервые соприкоснулся с совсем но-
вой для себя пищевой отраслью и ее немалыми проблемами. В то время пищевая про-
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мышленность была на вторых и даже третьих ролях. Здесь была самая низкая зарплата, 
работать в ней было непрестижно. Но это не смутило Александра Ивановича: раз напра-
вили, значит надо работать и работать хорошо. И вновь он был верен себе – много стро-
ил, организовывал новые производства пищевых продуктов, стремился к новому и сози-
дал. При нем было построено много жилья в Томске и области, введены Томский и Аси-
новский элеваторы, запущен комбикормовый завод, построен причал, десятки зерносу-
шилок… Александр Иванович глубоко вник в проблемы отрасли и много сил отдавал ее 
развитию. С 1990 по 1993 гг. прошел обучение в отделении высшего управленческого 
персонала Школы менеджеров Центра гуманитарных исследований Томского государ-
ственного университета. Механик, строитель А. И. Таловский получил еще одно образо-
вание, стал экономистом-менеджером. Новые знания помогли плавно войти в новую 
жизнь. В октябре 1998 г. А. И. Таловский был приглашен работать в Администрацию 
Томской области на должность председателя Комитета продовольствия и перерабатыва-
ющей промышленности. С января 2000 г. А. И. Таловский – начальник Департамента 
государственного регулирования потребительского рынка, продовольствия и перераба-
тывающей промышленности (в 2004 г. переименован в Департамент потребительского 
рынка). В 2005 г. защитил диссертацию в аспирантуре Сибирского университета потре-
бительской кооперации (г. Новосибирск) и стал кандидатом экономических наук. Боль-
шой производственный опыт и профессионализм Таловского обеспечили ему заслужен-
ный авторитет в среде руководителей сибирских предприятий. Компетентность, принци-
пиальность, умение аргументировано доказывать свою точку зрения в сочетании с готов-
ностью к диалогу позволяют успешно решать различные управленческие проблемы. При 
непосредственном участии Таловского в Томской области отрасли потребительского 
рынка сформировались для работы в рыночных условиях и динамично развиваются, соз-
дана новая отрасль пищевой промышленности – заготовительная. Активная работа и тру-
довой вклад А. И. Таловского в развитие экономики Томской области отмечен орденами 
«Знак Почета»; Почетной грамотой (29.12.2003), благодарностями Главы Администра-
ции (Губернатора) области (2003, 2006) и Почетной грамотой Государственной Думы 
Томской области (2004). Семья: жена – Марина Ивановна Таловская (урожд. Басова). Сы-
новья Олег и Александр, дочь Екатерина.

Источ. и лит.: Кто есть кто в Томске и Томской области. Томск, 1996. C. 154; ТГАСУ. 
50 лет //tsuab.ru›50LET/Graduated/jb_chapter26.html.
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ТАТАРЧУК (ТАТАРЧУХ) БОЛЕСЛАВ ФРАНЦЕВИЧ

Архитектор в Томске в 1902–1914 гг.

Tatarczuk (Tatarczuch) Bolesław – architekt w Tomsku w latach 1902–1914

Родился около 1850 г. в семье австрийского подданного. В 1874 г. окончил Высшее 
техническое училище в г. Кракове. 5 июня 1899 г. в российском консульстве во Львове 
получил заграничный паспорт для въезда в пределы Российской империи. С 1902 г. стал 
служить в Томске архитектором при Управлении Средне-Сибирской железной дороги. 
Им было запроектировано и построено несколько зданий и сооружений на участках до-
роги: школы на станциях Иннокентьевская, Зима, Иланская (проекты 1902 г.), вокзалы и 
депо, церкви и др. Составлены проекты для католического костела в г. Каинске (1906), 
для манежа школы Общества содействия физическому развитию детей в Томске (1903–
1905, первая очередь; 1906–1910 – вторая очередь). Являлся автором проекта павильона 
Управления Средне-Сибирской железной дороги на промышленной выставке в Омске 
(1911), участвовал в конкурсе проектов Дома науки в Томске (1910). Состоял в Томске 
действительным членом римско-католического благотворительного общества при косте-
ле (1903), почетным членом Общества содействия физическому развитию (1909). Сведе-
ния о судьбе после 1914 г. отсутствуют.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 5211. Л. 1; Ф. 508. Оп. 1. Д. 31. Л. 164, 292, 302–
306; Архив ТОКМ. Ф. 1919. Пап. 17. Л. 17 В. Г. Залесов. Архитекторы Томска (Х1Х – на-
чало ХХ в. Томск. 2004. С. 126. 

ТОВЯНСКИЙ ГЕОРГИЙ МИХАЙЛОВИЧ
Преподаватель Томского технологического института в 1937 г.

Towiański Jerzy – wykładowca Politechniki w Tomsku w roku 1937

Родился 26 ноября 1883 г. в г. Бугульме Казанской губернии. В 1906 г. окончил Ново-
Александрийский институт сельского хозяйства и лесоводства. С 1937 г. – преподаватель 
и лекционный ассистент на кафедре «Теоретическая и общая электротехника». Аресто-
ван 15 декабря 1937 г. Осужден 22 декабря 1937 г. по обвинению в принадлежности к 
контрреволюционной кадетско-монархической и эссеровской организации. Расстрелян 
27 декабря 1937 г. Реабилитирован 13 августа 1958 г.

Источ. и лит.: Биографический словарь профессорско-преподавательского состава 
ТТИ за 50 лет. (1896–1946). Томск, 1945 (1973). С. 172.; Жертвы политического террора в 
СССР. 
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ТОМАШЕВСКИЙ ПЕТР ИВАНОВИЧ

Чиновник Томского губернского правления в 1837–1865 гг.

Tomaszewski Piotr – urzędnik w Guberni Tomskiej w latach 1837–1865

Родился около 1817 г. (в 1858 г. – 41 год) в семье губернского регистратора, имевшего 
в Полтавской губернии имение в 100 десятин земли. После окончания уездного училища 
с 1833 г. начал служить канцелярским служителем в уездном суде. В том же году Полтав-
ским губернским правлением был утвержден в звании канцеляриста. В 1837 г. по просьбе 
был принят на службу в Томской губернии. В 1838 г. произведен в чин коллежского реги-
стратора. В 1841 г. назначен секретарем Кузнецкой городовой ратуши. В 1842 г. по пред-
писанию губернатора возвращен в Томск и причислен к канцелярии губернского правле-
ния, назначен столоначальником 1-го стола губернского правления. В 1843 г. произведен 
в чин губернского секретаря. В 1845 г. вновь направлен в г. Кузнецк на должность окруж-
ного стряпчего. В 1847 г. «за нанесение обиды священнику Евтихиеву» был снят с долж-
ности стряпчего и предан суду. В сентябре 1851 г. вновь принят на службу и зачислен в 
штат Томского губернского правления и в конце ноября занял должность столоначальни-
ка губернского правления. В 1853 г. согласно рапорта был от должности уволен с остав-
лением в штате правления. В 1857 г. произведен в чин коллежского секретаря и назначен 
к исполнению должности секретаря Томского губернского суда с годовым жалованьем в 
428 руб. 57½ коп. На 1862 г. служил в г. Каинске в должности заседателя земского суда. 
Привлекался к дознанию полицмейстером Стоцким «по обвинению в истязании кре-
стьянки» и был оправдан. В 1865 г. служил смотрителем Томского тюремного замка и 
был наказан за упущения по службе: выпустил под расписку из тюрьмы в город для по-
купки продуктов политических ссыльных поляков Гаевского, Вербицкого, Ольшевского 
и Амбулик, а те совершили побег. О дальнейшей службе сведения отсутствуют. Был же-
нат на Татьяне Петровой, в браке с которой в 1858 г. имел детей: Александра 
(25.08.1857 г. р.) и Павла (1.10.1847 г. р.). Вся семья была православного вероисповеда-
ния.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 784. Л. 830–837; Д. 1149. Л. 498.
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ТОМАШИНСКИЙ ГРИГОРИЙ СЕВЕРИНОВИЧ

Правитель канцелярии попечителя Западно-Сибирского учебного округа 
в 1885–1895 гг, чиновник по крестьянским делам Томского округа в 1895–1901 гг., 

общественный деятель и пропагандист музыкальной культуры в Томске

Tomaszyński Grzegorz – Kierownik Kancelarii Naczelnika Zachodniosyberyjskiego 
Okręgu Szkolnictwa, urzędnik do spraw chłopskich w Okręgu Tomskim w latach 1895–
1901, działacz społeczny i propagator kultury muzycznej w Tomsku

Был по происхождению дворянином и являлся уроженцем столичной губернии. 
В 1881 г. окончил юридический факультет Санкт-Петербургского университета со степе-
нью кандидата и определением управляющего Министерством народного просвещения 
причислен к Министерству народного просвещения Российской империи. 1 апреля 
1882 г. назначен помощником делопроизводителя департамента народного просвещения, 
затем повышен в должности до делопроизводителя 8-го класса. К 1885 г. службы в Санкт-
Петербурге уже имел чин титулярного советника и орден Святого Станислава III степени. 
В 1885 г. дал свое согласие служить в Сибири и 1 июля 1885 г. был назначен правителем 
канцелярии попечителя Западно-Сибирского учебного округа на место скончавшегося 
правителя канцелярии Белявского. При назначении на службу в Сибирь получил годовой 
оклад и двойные прогоны от столицы до Томска. Приехав в Томск с молодой женой в раз-
гар строительства архитектором Нарановичем корпусов Сибирского университета, сразу 
же приказом попечителя от 28 января 1886 г., с разрешения Министра народного просве-
щения, принял к своему производству всю документацию Строительного комитета по 
возведению зданий университета и служил в этой должности по день упразднения коми-
тета – 5 июня 1891 г. 1 января 1899 г. за отличную и усердную службу и особые труды по 
возведению университета был Всемилостивейше пожалован орденом Святого Равноапо-
стольного князя Владимира IV степени. Служа в Томске по ведомству Министерства на-
родного просвещения в течение 10 лет, регулярно поощрялся начальством и продвигался 
в чинах. Так, в 1887 г. получил чин коллежского асессора, в 1891 г. – надворного советни-
ка, в 1895 г. – коллежского советника. В 1890 г. получил прибавочное жалованье за вы-
слугу в Сибири 5 лет в размере ¼ оклада в 1000 рублей, в 1895 г. было назначена прибав-
ка к жалованью еще 150 руб. за второе пятилетие службы в Сибири. В 1893 г. Томашин-
ский получил очередную награду – орден Святого Станислава II степени. В том же году 
он впервые смог воспользоваться правом на отпуск и отбыл из Томска в 4-х месячный 
отпуск для поправки своего пошатнувшегося здоровья. Помимо служебной деятельно-
сти, Григорий Томашинский уделял много внимания и общественной деятельности, со-
стоя членом почти всех томских Обществ. Особенно близкое участие он принимал в де-
ятельности Томского отделения Императорского русского музыкального общества. По 
его же инициативе были учреждены в 1893 г. в Томске и музыкальные классы – предтеча 
музыкального училища. Обладая хорошими музыкальными данными, часто вместе с же-
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ной – пианисткой выступал на благотворительных вечерах, устраиваемых Томским от-
делением Императорского Русского музыкального общества (ТОИРМО), организатором 
и руководителем которого был в течение длительного времени. Как отмечала пресса тех 
лет, Томашинский был неутомимым организатором всевозможных концертов, автором 
многих музыкальных рецензий, одним словом, «не жалел ни времени, ни сил и даже сво-
ей служебной карьеры ради любимого им музыкального дела». 4 мая 1895 г. Высочай-
шим приказом по гражданскому ведомству Томашинский был переведен на службу по 
Министерству внутренних дел и назначен чиновником по крестьянским делам второго 
участка Томского округа. 14 мая 1896 г. пожалован за службу орденом Святой Анны II 
степени. 6 июня 1898 г. Высочайшим приказом назначен непременным членом по кре-
стьянским делам Томского губернского правления. В 1899 г. по выслуге лет произведен в 
чин статского советника. 21 мая 1899 г. ему была выражена благодарность управляющего 
делами комитета Сибирской железной дороги за содействие в строительстве церкви в 
поселке Александровском Семилужной волости, сооруженной в ознаменование рожде-
ния первого Августейшего внука императрицы Марии Федоровны. Снимок церкви был 
представлен императрице 18 мая 1899 г. и ей понравился. От нее Г. Томашинскому через 
управляющего делами комитета Сибирской железной дороги была также передана Высо-
чайшая благодарность «за усердное содействие к постройке этого храма». В январе 
1901 г. Томашинский заболел крупозным воспалением легких и 28 февраля 1901 г. вы-
нужден был подать прошение об отпуске и пособии на лечение, в котором писал, что уже 
несколько лет «страдает нервными болями в нижних конечностях, но обилие служебных 
обязанностей и недостаток денежных средств не позволяли следовать советам врачей…
не оправившись вполне и ввиду продолжительной болезни моего товарища А. В. Дурова, 
а также ввиду недорода, постигшего Томскую губернию, должен был приняться за уси-
ленные занятия, сопряженные с далекими разъездами, отчего состояние здоровья еще 
более ухудшилось…». Лечение не помогало и 13 апреля 1901 г. Томашинский подал про-
шение на имя царя об увольнении по состоянию здоровья в отставку и просьбой назна-
чить пенсию в усиленном размере. Скончался Томашинский 21 апреля 1901 г. Похоронен 
на кладбище при мужском Алексеевском монастыре в присутствии начальника губернии 
князя Вяземского, вице-губернатора барона Дельвига, друзей, сослуживцев и «многочис-
ленной сторонней публики». Местные газеты, откликнувшиеся на смерть Томашинского, 
отмечали его огромную роль в становлении и развитии в Томске музыкальной жизни, 
указывая, что в течение ряда лет он был во главе Томского отделения Императорского 
русского музыкального общества, которое под его руководством «проявляло особенную 
жизненность и стояло на такой высоте процветания, какой ныне только можно желать». 
В семье Г. Томашинского было два сына, родившихся в Томске: Владимир (2.01.1886 г. р.) 
и Николай (3.04.1888 г. р.). Оказавшись после смерти мужа в стесненном финансовом 
положении с двумя подростками – сыновьями, вдова Томашинского вынуждена была об-
ратиться 28 апреля 1901 г. с прошением на имя губернатора о назначении усиленной 
пенсии за мужа и выдаче положенного по закону пособия семье умершего чиновника в 
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размере его полугодового жалованья, а также прогонных денег «по классу должности» в 
двойном или полуторном размере, всего 1731 руб. 17 ½ коп. Благодаря поддержке хода-
тайства Томским губернатором, семье Г. Томашинского была 15 марта 1902 г. Высочайше 
утверждена усиленная годовая пенсия в размере 1000 руб. с вычетом в казну 858 руб. 
41 коп. и 141 руб. 59 коп. на земские сборы Томской губернии. В августе 1902 г. Томашин-
ская обратилась к Министру внутренних дел с ходатайством о продлении ее сыну Влади-
миру, ученику 6 класса Томской гимназии, пенсии не до исполнения 17 лет, а до получе-
ния высшего образования. Данное ходатайство было удовлетворено и сыну Г. Томашин-
ского была назначена пенсия в размере 171 руб. 68 коп. в год «впредь до получения об-
разования в учебных заведениях, но не долее 25-летнего возраста». В 1905 г. сын Влади-
мир окончил гимназию и выехал в Европейскую Россию продолжать учиться. Младшему 
сыну Камилла Томашинская не в состоянии была дать высшее образование и он смог 
поступить в 1904 г. лишь в Томское коммерческое училище.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 70. Д. 137. Л. 1–74; Памятная книжка Западно-Сибир-
ского учебного округа на 1892 г.; Адрес-календарь Томской губернии на 1895 г. С. 284, 
304; Музыкальная жизнь в г. Томске // Томск. 1912. С. 331–332; Сибирский вестник. 1901. 
22 апр. (некролог); Сибирская жизнь. 1901. 22 апр. (некролог).

ТОМАШИНСКАЯ КАМИЛЛА ИВАНОВНА
Музыкант, педагог, музыкальный общественный деятель в Томске в 1885–1917 гг.

Tomaszyńska Kamila – muzyk, pedagog, działacz społeczny w Tomsku w latach 1885–
1917

Родилась 15 октября 1865 г. в семье коллежского со-
ветника, дворянина Могилевской губернии Ивана Савиц-
кого. Обучалась в католическом училище Святой Екате-
рины в Санкт-Петербурге, по окончании которого в 1885 г. 
за успехи в науках Всемилостивейше была награждена 
большой золотой медалью и по прошению утверждена в 
звании домашней наставницы с правом преподавания це-
лого ряда предметов. В училище показала отличное зна-
ние русской, французской и немецкой словесности, исто-
рии, географии, естествознания и педагогики, имела весь-
ма хорошие знания по математике. Кроме того, в училище 
обучалась рисованию, танцам, музыке и пению, рукоде-
лию и домашнему хозяйству. Игре на фортепьяно училась 
у известного педагога Ф. Каниле, служившим также в 
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Придворной певческой капелле. Пение в училище Камилле преподавала Наталья Ирец-
кая, одна из лучших вокальных педагогов России того времени. Обладая от природы кра-
сивым сопрано, она часто исполняла оперные арии и романсы, а как пианистка аккомпа-
нировала другим. В 1885 г. Камилла вместе с мужем, получившим должность правителя 
канцелярии при попечителе Западно-Сибирского учебного округа приехала в Томск и 
сразу же вместе с ним, также обладавшим хорошими музыкальными данными, активно 
включилась в работу местного отделения Императорского русского музыкального обще-
ства. Часто в паре вместе с мужем выступала на балах и салонных вечерах, устраиваемых 
музыкальным обществом, получая от томской прессы хвалебные рецензии. Очень бы-
стро завоевав в Томске за свою общественную деятельность авторитет и признание, То-
машинские стали центром музыкальной жизни города. Она и ее муж постоянно избира-
лись в состав дирекции Томского отделения Императорского Русского музыкального 
общества, а муж в течение продолжительного времени возглавлял музыкальное Обще-
ство Томска. С 12 февраля 1890 г. Камилла Томашинская была принята на службу учи-
тельницей светского пения Томской женской гимназии, а затем в продолжение несколь-
ких лет обучала пению воспитанниц гимназии. Камилла Томашинская стала одной из 
инициаторов создания в Томске музыкальных классов при Томском отделении музыкаль-
ного общества, вместе с мужем юристом составила «Положение об открытии музыкаль-
ных классов», собирала пожертвования, необходимые для учреждения первого в городе 
музыкального образовательного учреждения. Открытие музыкальных классов состоя-
лось 7 февраля 1893 г. при 21 ученике и двух преподавателях. В первый год работы му-
зыкальных классов была избрана председательницей дирекции классов, а с 1894 г. стала 
здесь же работать педагогом по классу фортепиано. По мнению современников, в тече-
ние первых трех-четырех лет, т. е. времени службы в них Томашинской, музыкальные 
классы развивались. Так, уже к концу 1890-х г. в музыкальных классах обучалось 120 
учеников и работало 7 преподавателей. Однако впоследствии Камилла Томашинская из- 
за противоречий с директором Л. А. Максимовым вынуждена была вместе с преподава-
телем В. А. Бажаевой покинуть музыкальные классы, а вслед за ней покинули данное 
учебное заведение и большинство ее учеников. Прекратив преподавание в музыкальных 
классах, Томашинская в первой половине 1900 г. подала прошение в Министерство вну-
тренних дел об открытии в Томске частной музыкальной школы и утверждении ее уста-
ва. За образец взяла устав первой специальной музыкальной школы г. Иркутска, создате-
лем которой также был поляк, воспитанник Петербургской консерватории, преподава-
тель светского пения в Иркутском девичьем институте Анатолий Юльевич Гинита-Пил-
судский. Устав музыкальной школы Томашинской был утвержден 18 мая 1901 г., но от-
крытие ее было отложено из-за тяжелой и продолжительной болезни мужа, а затем и 
последовавшей его кончины 21 апреля 1901 г. Пани Камилла вынуждена была покинуть 
Томск, но затем вскоре вернулась и приступила к организации работы музыкальной шко-
лы. Открытие ее школы состоялось в январе 1902 г. в составе 53 учащихся и трех препо-
давателей. Располагалась школа в красивом деревянном особняке по ул. Черепичной 



571Поляки в Томске (XIX–XX вв.). Биографии
№ 15 (ныне ул. Кузнецова № 17). Данная школа была одной из первых частных музы-
кальных школ Томска, положившей пример открытия других подобных заведений. Уче-
ники музыкальной школы Камиллы Томашинской вместе со своими преподавателями 
устраивали великолепные концерты, о которых благожелательно отзывалась местная 
пресса. О качестве обучения в ее школе говорило то, что почти ежегодно выпускники 
школы выдерживали экзамен и поступали в Петербургскую или Московскую консерва-
тории. Однако содержание школы приносило не только удовлетворение ее создательни-
це, но и множество проблем финансового характера. Не имея достаточных средств на 
достойное содержание хозяйства школы, покупку хороших инструментов и необходимой 
литературы, она решила со временем передать школу в «хорошие руки». В 1908 г. права 
на школу были переданы Марии Шиловской, своей ученице, затем выпускнице Москов-
ской консерватории и педагогу ее школы с 1904 г. Расставшись со своей музыкальной 
школой, Камилла Томашинская приступила к созданию в Томске первого Сибирского 
хорового певческого общества. Общество было открыто в Томске в 1908 г. и через два 
года насчитывало уже 185 членов. В хоровом Обществе Камилла Томашинская заведова-
ла хоровыми классами, неоднократно избиралась его председательницей и постоянно, на 
протяжении многих лет, входила в состав его правления. Где и когда окончился жизнен-
ный путь женщины, пленявшей всех (по воспоминаниям первого директора музыкаль-
ных классов А. Азурбаха) свежим, сильным голосом, жизнерадостностью и приветливо-
стью, неизвестно. Известно лишь, что в 1917 г. она была еще жива и жила в Томске по ул. 
Ярлыковской № 30. Более того, будучи уже в достаточно солидном возрасте, подавала 
прошение о зачислении ее вольнослушательницей на 1 курс историко-филологического 
факультета Томского университета

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 102. Оп. 7. Д. 467; Ф. 3. Оп. 70. Д. 137. Л. 1–74; Музыкальная 
жизнь в г. Томске // Томск. 1912. С. 331–332; Памятная книжка Западно-Сибирского учеб-
ного округа на 1892 г. С. 58; Весь Томск на 1912 г. С. 119; Вавилов С. Певица, пианистка, 
педагог // Томский вестник. 1995. 7 окт.; Он же. Консерватория в Томске? // Томский вест-
ник. 1991. 4 июня; Он же. Салон на Черепичной // ТМ-Экспресс. 1991. 6 дек.; Куперт Т. 
Дорогие мои томичи. Томск, 1994. С. 71.; Ханевич В. А. Поляки в истории и культуре 
Томска // Мы томичи, ваши земляки, ваши соседи. (Национально-культурная панорама 
Томской области). Томск, 2000. С. 55; Он же. К истории взаимосвязей польских диаспор 
Томска и Иркутска в ХIХ–ХХ вв. // Сибирско-польская история и современность: акту-
альные вопросы. Иркутск, 2001. С. 316.
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ТОМАШКЕВИЧ ИВАН РОБЕРТОВИЧ

Фотограф в Томске в конце ХIX – первом десятилетии ХХ в.

Tomaszkiewicz Jan – fotografi k w Tomsku pod koniec XIX – w pierwszej dekadzie XX 
stulecia

Живя в Томске (в начале ХХ в. в доме Желиховской по ул. Береговой), И. Р. Томашке-
вич был одним из активных членов городского фотографического общества и вел в нем в 
1902 г. платный начальный курс практической фотографии. Участвовал в издании фото-
альбома «Великий путь: виды Сибири и Великой Сибирской железной дороги», изданно-
го в 1899 г. издательством «Б. Аксельрод и К°» в г. Красноярске и отпечатанному в типо-
графии Штейнгемюля в Вене. В данный фотоальбом вошли 124 вида наиболее важных 
железнодорожных сооружений, городов, селений, типов инородцев и живописных мест-
ностей, прилегающих к линии Сибирской железной дороги с кратким их описанием. 
И. Р. Томашкевич явился также автором серии стерео фотооткрыток «Виды Алтая». 
В 1901 г. газета «Сибирская жизнь» информировала читателей, что в книжном магазине 
П. И. Макушина можно приобрести «стереоскопические виды Алтая работы фотографа 
Томашкевича». Выполнены они были на глянцевой тонкой бумаге, наклеенной на па-
спарту из толстого картона разного цвета. Эта же газета в 1904 г. сообщала, что в магази-
не Макушина можно приобрести «Виды Томска» в количестве 36 фотографий стоимо-
стью по 15 коп. каждая, выполненные фотографом Томашкевичем. В 1903–1904 гг. он 
выполнил также серию фотографий томских музыкальных классов. Предположительно, 
Томашкевич был также среди первых фотографов, сумевших запечатлеть в 1908 г. место 
падения Тунгуского метеорита. Это следует из статьи А. В. Адрианова «Пришелец из не-
бесного пространства», опубликованной в «Сибирской жизни» от 29 июня 1908 г., где 
известный этнограф писал: «…Могу прибавить, что на днях к метеориту едет фотограф 
И. Р. Томашкевич, чтобы сфотографировать его и отбить несколько кусков на мою 
долю…».

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 5602. Л. 3, 5; Ф. 426. Оп. 1. Д. 123; Архив ТОКМ. 
Ф. 8955/1-9, ОФ. 3327,1 0683/1-7, 4304/1-16, НФ. 3775/1-12; Сибирская жизнь. 1901. 
28 февр.; Сибирская жизнь. 1904. 13 февр.; Сибирская жизнь. 1904. 23 мая; Адриа-
нов А. В. Пришелец из небесного пространства // Сибирская жизнь. 1908. 29 июня.
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ТОННАР ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ

Учитель французского языка Томской мужской гимназии и воспитатель 
при пансионе гимназии г. Томска в 1843–1846 гг. и учитель немецкого языка 

в 1856–1872 гг.

Tonnar Teodor – nauczyciel języka francuskiego w Gimnazjum Męskim w Tomsku, wy-
chowawca internatu przy gimnazjum w Tomsku w latach 1843–1846 oraz nauczyciel języ-
ka niemieckiego w latach 1856–1872

Родился в 1850 г., происходил из податного состояния, католического вероисповеда-
ния. В 1842 г. по увольнении из Главного педагогического института был определен 
младшим учителем французского языка в Томскую губернскую гимназию с 9 января 
1843 г. Вступив в службу, был исключен из податного сословия. В 1844 г. ему было по-
ручено исправление должности надзирателя при пансионе воспитанников Томской гим-
назии. В 1846 г. безвозмездно выполнял должность учителя немецкого языка. В 1847 г. 
начальством был определен в штат смотрителем Тюменских училищ. В 1848 г. получил 
чин коллежского секретаря, в 1849 г. – титулярного советника. В 1850 г. перемещен на 
должность помощника инспектора студентов Харьковского университета. В 1853 г. ему 
за отличную и усердную службу была объявлена высочайшая монаршая благодарность. 
В 1855 г. Ф. Тоннар сменил род службы и был зачислен в Харьковскую городскую поли-
цию частным приставом, но через год был отстранен от этой должности и предан суду 
Харьковской уголовной палатой «за противозаконное бездействие власти, коего послед-
ствия не были выявлены», за что по решению суда ему был сделан выговор с внушением 
«быть в подобных случаях осмотрительнее». Согласно записи в его формуляре по служ-
бе, по Императорскому повелению эту подсудность Тоннару велено было не считать пре-
пятствием к дальнейшему продвижению по его службе, т. е. к получению на службе и 
при отставке установленных наград, кроме знака отличной беспорочной службы и орде-
на Св. Владимира за выслугу лет. Оставив дальнейшую службу по полицейской части, он 
решил вновь уехать в Сибирь и в 1856 г. был принят учителем немецкого языка в Том-
скую губернскую гимназию. По выслуге 20-летнего срока службы в 1862 г. решением 
генерал-губернатора Западной Сибири был оставлен на службе в гимназии еще на 5 лет 
сверх выслуженных им лет. В 1863 г. получил пенсию за выслугу более 20 лет по учебно-
му ведомству в полный оклад жалованья в размере 550 руб. в год. В 1864 г. за выслугу лет 
был произведен в коллежские асессоры и награжден орденом Св. Станислава III степени. 
В 1867 г. был произведен в надворные советники. В 1870 г. награжден орденом Св. Анны 
III степени. В 1872 г. произведен в чин коллежского советника. Был женат на Варваре 
Людвиговне, православного вероисповедания. Детей не имел. Умер 27 мая 1875 г. в воз-
расте 54 года от рака, похоронен на католическом кладбище г. Томска.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 101. Оп. 1. Д. 685; Ф. 527. Оп. 1. Д. 7. Л. 128 об.



Поляки в Томске (XIX–XX вв.). Биографии574
ТРУХАНОВИЧ-ХОДАНОВИЧ ВИТАЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

Помощник начальника Томского арестантского исправительного отделения № 1 
в 1903–1906 гг.

Truchanowicz-Chodanowicz Witalis – pomocnik Naczelnika Zakładu Resocjalizacji Ska-
zanych Nr 1 w Tomsku w latach 1903–1906

Родился 30 мая 1872 г. в семье отставного подполков-
ника, дворянина Подольской губернии. В 1891 г., после 
окончания 7 классов в г. Подольске классической гимна-
зии, поступил в Киевское юнкерское училище. Впослед-
ствии в 1903 г. сдал экзамен на аттестат зрелости при Ба-
кинской императора Александра III мужской гимназии. В 
1891 г. поступил на воинскую службу на правах вольноо-
пределяющегося 1-го разряда в 46-й пехотный Днепров-
ский полк. Через год службы произведен в унтер-офице-
ры, а еще через год – в подпрапорщики. В 1902 г. имел 
уже чин штабс-капитана и служил в составе 40-го пехот-
ного Колыванского полка, расквартированного в Варша-
ве, состоял членом экономического общества офицеров 
Варшавского военного округа. Армейским начальством 
характеризовался как офицер, хорошо знающий службу, 

усердный и подготовленный к командованию роты. Однако в ноябре 1903 г. он подал про-
шение на имя инспектора тюрем Томской губернии о предоставлении ему места службы 
в Томске в качестве помощника начальника Томского исправительного отделения или в 
качестве помощника начальника губернской тюрьмы. Просьба была удовлетворена и 
приказом по военному ведомству от 13 апреля 1904 г. он был назначен на должность по-
мощника 3-го разряда начальника Томского арестантского отделения с предписанием вы-
дать ему в качестве кредита средства на путевое довольствие в размере 400 руб., необхо-
димые для приезда из Варшавы к новому месту службы. Оклад жалованья равнялся 300 
руб. в год. Начал служить в Томске, а затем в ноябре 1904 г. был направлен в г. Кузнецк 
на должность смотрителя кузнецкой тюрьмы. Служа по тюремному ведомству, подал 
прошение о зачислении его вольнослушателем юридического факультета Томского уни-
верситета. По службе тюремного ведомства характеризовался весьма положительно как 
чиновник, очень хорошо знающий тюремную службу и обладающий выдающимися де-
ловыми качествами. В 1906 г. имел намерение покинуть службу по тюремному ведомству 
и перевестись на службу в 8-й пехотный сибирский полк, расквартированный в Томске, 
но получил отказ за неимением в полку вакантных офицерских мест. 20 февраля 1907 г. 
Высочайшим приказом по военному ведомству был по болезни уволен в отставку с мун-
диром, усиленной пенсией в 600 руб. и производством в чин капитана. Выйдя в отставку 
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и окончив к тому времени обучение на юридическом факультете университета, подал 
прошение о допущении его к испытанию на звание частного поверенного по делам об-
щей подсудности Томского окружного суда. В 1916 г. пожелал вновь поступить на службу 
по тюремному ведомству, но уже в Московской губернии. Был холост.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 26. Д. 1841. Л. 1–107.

ТУРСКИЙ КАРЛ ГУСТАВОВИЧ
Томский губернский архитектор в 1832–1837 гг.

Turski Karol – Architekt Gubernialny w Tomsku w latach 1832–1837

Родился 8 июля 1801 г. в семье польского дворянина лютеранского вероисповедания 
Густава-Рейнгольда Турского, потомка древнего польского рода Турских гербов Доленга, 
Грифа и Рогаля. После окончания Академии художеств в 1821 г. с аттестатом 2-й степени 
Карл Турский первоначально работал по ведомству путей сообщения в Дирекции по-
строения мостов и труб чертежником, а затем смотрителем работ. В июне 1832 г. был 
принят по прошению на вакантную должность томского губернского архитектора. Служа 
в Томске, Турский спроектировал дом Приказа общественного призрения, здание боль-
ницы со службами на 100 человек, Троицкую единоверческую церковь, церковь в д. Ур-
тамской Томского округа, здание тюремного острога для г. Колывани. Также составил 
планы таких городов губернии как Колывань, Каинск, Бийск, Кузнецк, которые были 
«Высочайше утверждены» 26 октября 1834 г. В Томске он прослужил до 1837 г., характе-
ризуясь начальством «достойным и способным» специалистом своего дела. В июне 
1841 г. К. Г. Турский поступил служить архитектором на Златоустовские заводы Урала, 
был возведен в чин надворного советника, а в конце 1841 г. переведен на службу в Ураль-
ское горное управление на должность главного архитектора. По его проектам в г. Екате-
ринбурге были построены следующие объекты: здание госпиталя на берегу Исети, ка-
менное здание для первого в Екатеринбурге театра, корпуса Императорской екатерин-
бургской гранильной фабрики, здание Уральского горного училища и др. Примечательно, 
что он также сделал в 1846 г. проект обелиска, установленного на горе Березовой возле 
Талицы – наивысшей точки гребня Уральских гор в память посещения этого места в 
1837 г. наследником престола Великим князем Александром Николаевичем и в 1845 г. 
герцогом Максимилианом Лейхтенбергским. В наше время данный обелиск знают, как 
первый пограничный столб на границе Европы и Азии. Архитектор К. Г. Турский при-
нимал участие и в общественной жизни г. Екатеринбурга, в 1859 –1866 гг. назначался на 
почетную должность директора Екатеринбургского попечительского комитета о тюрь-
мах. За «отлично-усердную службу» был отмечен несколькими знаками отличия беспо-
рочной службы, пожалован орденами Святой Анны III степени, Святого Владимира IV 
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степени, Святого Станислава II степени. На основании манифеста 26 августа 1856 г. по-
лучил учрежденную в память войны 1853–1856 гг. светлую бронзовую медаль на Влади-
мирской ленте для ношения в петлице. Умер Карл Густавович Турский в 1884 г.

Источ. и лит.: Залесов В. Г. Архитекторы Томска (ХIХ – нач. ХХ века). Томск, 2004. 
С. 128; Уральский следопыт. 2005. № 7; Ханевич В. А. Архитекторы польского проис-
хождения в г. Томске (середина XIX – нач. XX в.) // Сохраняя архитектурное наследие – 
сохраним духовную культуру наших предков. Томск, 2010. С. 35–54; Andrzej Brzezina 
Winiarski. Herby szlachty Rzeczypospolitej. Waszawa, 2006. S. 179.

УЛЬЯНИНСКИЙ ГЕОРГИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Инженер путей сообщения, профессор Томского технологического института 
и Томского института инженеров железнодорожного транспорта в 1921–1931 гг.

Ulaniński Jerzy – inżynier transportu, profesor Politechniki w Tomsku w latach 1921–
1931

Родился 10 января 1876 г. в Тульской губернии. В 1899 г. окончил Московский инсти-
тут инженеров путей сообщения, получив диплом инженера путей сообщения. С начала 
1900 г. началась его деятельность по проектированию и строительству мостов и желез-
ных дорог. Свою работу в Сибири он начал в 1907 г. на переустройстве горных участков 
Сибирской железной дороги, затем руководил работами на строительстве Алтайской и 
Кольчугинской железнодорожных линий. Вместе с профессором Проскуряковым зани-
мался проектированием больших мостов. В 1921 г. был избран профессором по кафедре 
«Мосты» инженерно-строительного факультета Томского технологического института. С 
июня 1921 г. был утвержден членом президиума инженерно-строительного факультета, а 
с 1925 по 1930 гг. был деканом факультета. Как педагог видел назначение инженерно-
строительного факультета в оказании практической помощи развернувшемуся строи-
тельству в Сибири. В связи с этим он особое внимание уделял деятельности вспомога-
тельных учреждений факультета: рисовальному музею, геодезической и почвенной лабо-
ратории, строительному кабинету. Он считал, что качество подготовки инженера-строи-
теля определяется не только общеобразовательным уровнем, но и навыками, приобре-
тенными в экспериментальных лабораториях. С февраля 1925 г. Ульянинский – председа-
тель предметной дорожно-строительной комиссии. В 1930 г. в связи с реформой высшей 
школы Сибирский технологический институт был разукрупнен на ряд самостоятельных 
отраслевых вузов, был создан Институт инженеров железнодорожного транспорта, куда 
Ульянинский перешел работать в качестве заведующего кафедрой теории сооружений и 
мостов. Он к этому времени имел 30-летний трудовой стаж, опыт производственной и 
педагогической работы. Он был постоянным консультантом по строительству мостов, 
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туннелей, сооружению железнодорожных путей в Западной Сибири, консультировал 
строительство моста в Новосибирске и строительные проекты Новосибирской конторы 
Госстроя. Много времени уделял научно-исследовательской работе. Свои выводы, сде-
ланные на основе производственной работы и научных исследований, он изложил в ряде 
своих работ и статей. Некоторые из них были опубликованы после его смерти в 1933 г. 
Его работы представляли большой практический интерес для широкого круга инжене-
ров, студентов вузов, поскольку предлагали новые методы расчета строительных кон-
струкций. Книга «Расчет рамных конструкций» была издана 4 раза. Четвертое издание 
было улучшено. Автор предложил наиболее рациональные, по его мнению, методы рас-
чета конструкций, которые были более экономичными в строительстве. Его работы от-
личались прикладным характером, в них был обобщен опыт, накопленный в нашей стра-
не и за рубежом. В своей педагогической работе он особое внимание уделял поиску ак-
тивных методов преподавания. Коллеги и студенты высоко ценили его лекции и практи-
ческие занятия. На слете ударников в институте 1 мая 1930 г. он был отмечен как один из 
лучших представителей старшего поколения ученых. Умер 22 мая 1931 г. в Томске.

Источ. и лит.: Архив ТПУ. Личное дело Ульянинского Г. В.; История Томского поли-
технического института в документах. 1918–1945. Томск, 1987; Томский политехниче-
ский университет. 1896–1996: Исторический очерк. Томск, 1996; Профессор Г. В. Улья-
нинский (некролог) // Красное Знамя. 1931. 24 мая.

УЛЯНИЦКИЙ УРБАН ВЕНЕДИКТОВИЧ
Секретарь Томского приказа общественного призрения в 1849–1851 гг.

Ulanicki Urban – sekretarz Zarządu Opieki Społecznej w Tomsku w latach 1849–1851

Родился около 1824 г. (в 1857 г. – 33 года) в семье дворян католического вероиспове-
дания. Получил домашнее образование. В 1842 г. поступил служить писцом среднего 
разряда в Луцко-Житомирскую римско-католическую консисторию. Через год службы 
был переведен письмоводителем пристава Житомирского уезда и служил в этой долж-
ности до 1844 г. В январе 1845 г. был зачислен в штат Волынского губернского правления. 
В 1846 г. с разрешения генерал-губернатора Западной Сибири принят на службу по Том-
ской губернии и зачислен в штат губернского управления. В июне 1847 г. по прошению 
переведен в Томскую казенную палату к исполнению должности столоначальника солен-
ного отделения. В феврале 1849 г. распоряжением управляющего губернией был коман-
дирован к исполнению должности секретаря Томского приказа общественного призре-
ния и утвержден в этой должности в августе 1850 г. В мае 1849 г. произведен в чин кол-
лежского регистратора, в 1851 г. – в чин губернского секретаря. В январе 1852 г. был на-
значен заседателем Барнаульского земского суда, а через 3 года определен на должность 
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Чарышского отдельного заседателя. В 1855 г. последовало утверждение в чине коллеж-
ского секретаря.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 726. Л. 289–294.

УЛЯНИЦКИЙ ВЛАДИМИР АНТОНОВИЧ
Заслуженный ординарный профессор по кафедре международного права 

юридического факультета Томского университета в 1901–1911 гг., 
первый проректор Томского университета

Ulanicki Włodzimierz – honorowy profesor zwyczajny w Katedrze prawa międzynarodo-
wego Wydziału prawa Uniwersytetu w Tomsku w latach 1901–1911, pierwszy prorektor 
Uniwersytetu w Tomsku

Родился 30 января 1854 г. в Москве в семье дворян 
католического вероисповедания. По окончании 3-й Мо-
сковской гимназии поступил на юридический факультет 
Московского университета, который окончил в 1874 г. со 
степенью кандидата. В ноябре 1877 г. сдал магистерский 
экзамен по международному праву. В 1878 г. поступил на 
службу в Московский главный архив Министерства ино-
странных дел. В 1883 г. защитил, в качестве диссертации 
на степень магистра международного права, книгу «Очер-
ки дипломатической истории Восточного вопроса. Дарда-
нелы, Босфор и Черное море в ХVIII веке» (СПб., 1883). 
Получив степень магистра, был принят в число приват-
доцентов Московского университета по кафедре между-
народного права, читал лекции по теории международно-

го права и спецкурсы по истории дипломатии. В 1898 г. был утвержден членом Археогра-
фической комиссии Министерства народного просвещения. С 1887 по 1901 гг. являлся 
постоянным сотрудником газеты «Русские ведомости» по иностранному отделу. Продол-
жая работать над материалами Главного архива, по поручению министра иностранных 
дел Н. К. Гирса в 1890 г. написал работу «О третейском суде императрицы Екатерины II 
между Австрией и Пруссией». В том же году он опубликовал две работы, основанные на 
архивных материалах («Сношения России с Средней Азией и Индией в XVI–ХVIII вв.» 
и «Материалы для взаимных сношений России, Польши, Молдавии, Валахии и Турции в 
XIV–XVI вв.»). В 1899 г. оставил службу в Главном архиве и получил назначение в Харь-
ковский университет приват-доцентом по кафедре международного права. 5 февраля 
1900 г. защитил в Московском университете, в качестве диссертации на степень доктора 
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международного права, книгу «Русские консульства за границей в ХVIII веке» (2 тома. 
М., 1899). После защиты диссертации – ординарный профессор Харьковского универси-
тета. С 1 июля 1901 г. он – ординарный профессор по кафедре международного права 
юридического факультета Toмского университета. С 1 февраля по 22 сентября 1907 г. 
являлся проректором университета. 8 мая 1909 г. был исключен из штата профессоров за 
выслугу лет с сохранением звания профессора. 28 мая 1910 г. его утвердили в звании за-
служенного профессора Toмского университета. Читал курсы: общая теория государ-
ственного права, международное право, философия права, а также спецкурс «Из исто-
рии, теории и практики конституционного права». Его лекции выделялись своей актуаль-
ностью и педантичностью изложения. В Томске читал курс «Из общей политической 
истории» на Высших историко-философских курсах (1909). 

По складу ума был более историк, чем теоретик. Это было связано с тем, что Уляниц-
кий долгие годы работал в архиве и использовал добытые богатейшие материалы для 
своих работ. Теоретические вопросы его не интересовали, и он уделял им мало внимания. 
Его перу принадлежит значительное число работ, обстоятельных и значительных в исто-
рико-политическом и историко-правовом планах работ. Он постоянно сотрудничал в 
«Энциклопедическом словаре Гранат», в котором являлся автором многих статей по меж-
дународному праву. В 1906 г. редактировал вместе с И. А. Базановым и другими томски-
ми профессорами газету «Время», издаваемую местным отделением партии октябристов. 
В начале апреля того же года вышел из состава редакции в знак несогласия с направлен-
ностью этого органа. В 1911 г. Уляницкий был переведен ординарным профессором в 
Казанский университет, где проработал до 1917 г. Скончался в 1920 г. За свою деятель-
ность был награжден несколькими орденами и медалями; орденами Св. Владимира IV 
степени (1887), Св. Владимира III степени (1897), Св. Станислава II степени, Св. Анны 
III степени; в том числе и иностранными: Прусской короны II степени, Персидского Льва 
и Солнца II степени со звездой, Командорским крестом, Румынской звездой, Кавалерий-
ским крестом Румынской короны, Бухарской золотой звездой I степени, медалью в па-
мять царствования императора Александра III, медалью священного коронования госуда-
ря императора Николая II в 1896 г. и медалью 300-летия царствования дома Романовых, 
румынской медалью «Bene Merenti» I класса. В 1906 г. получил чин действительного 
статского советника.

Источ. и лит.: Биобиблиографический словарь профессоров и преподавателей Казан-
ского университета. 1905–1917. Казань, 1986; Грабарь В. Э. Материалы к истории лите-
ратуры и международного права в России. М., 1958; Профессора Томского университета: 
Биографический словарь. 1888–1917. Томск, 1996. Вып. 1. С. 262–264; Наука и образова-
ние в Томске. Материалы к энциклопедии Томской области. Томск, 2000. С. 176; Томск от 
А до Я. Краткая энциклопедия города. Томск, 2004. С. 387.
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УСАНОВИЧ МИХАИЛ ИЛЬИЧ

Химик, преподаватель томских вузов в 1929–1935 гг., 
заслуженный деятель науки Узбекской ССР

Usanowicz Michał – chemik, wykładowca uczelni tomskich w latach 1929–1935

Родился 5 июня 1894 г. в г. Житомире. В 1912 г. окон-
чил с золотой медалью Житомирскую 1-ю гимназию и по-
ступил на естественное отделение физико-математиче-
ского факультета университета Святого Владимира в Ки-
еве. По окончании университета в 1917 г. был оставлен на 
год для научной работы. С конца 1918 г. работал научным 
сотрудником геохимической лаборатории Украинской 
академии наук, где под руководством академика В. И. Вер-
надского принимал участие в изучении геохимической 
роли живого вещества в строении земной коры. В 1920 г. 
работал преподавателем кафедры химии Житомирского 
института народного образования, в 1923 г. преподавал в 
Военно-политической школе Украинского военного окру-
га в Киеве, а в 1924–1929 гг. был техническим руководи-

телем и заведующим аналитической лабораторией химико-фармацевтического завода 
им. Я. М. Свердлова. В это время М. И. Усанович опубликовал ряд работ, в том числе и за 
рубежом, по проблемам электрохимии эфирных растворов трехбромистого и треххлори-
стого мышьяка, физико-химического механизма каустицирования поташа. В 1929 г. он 
был избран по всесоюзному конкурсу научным сотрудником 1-го разряда Сибирского 
физико-технического института (СФТИ) и доцентом по кафедре аналитической химии 
физико-математического факультета Томского государственного университета. В 1930 г. 
исполнял обязанности профессора, заведовал кафедрой аналитической химии физико-
математического факультета ТГУ, затем кафедрой неорганической химии ТГУ. В августе 
1931 г., после преобразования педагогического факультета ТГУ в Томский индустриаль-
но-педагогический институт, М. И. Усанович перешел на работу в новый вуз в качестве 
штатного профессора и заведующего кафедрой химии, однако в октябре 1931 г. перешел 
на постоянную работу в ТГУ. Был профессором кафедры физической и коллоидной хи-
мии на химическом факультете, заведовал химико-технологическим отделением химиче-
ского факультета, исполнял обязанности заведующего физико-математическим факуль-
тетом до 1932 г. По совместительству преподавал в СибГРИ и руководил работами сту-
дентов СХТИ на базе лаборатории электрохимии СФТИ (1931). С 1934 г. – заместитель 
директора СФТИ по научной части, заведующий физико-химическим отделом и лабора-
торией электрохимии. После отъезда из Томска в 1935 г. заведовал кафедрой физхимии 
на химическом факультете Средне-Азиатского (Ташкентского) университета. С 1935 по 
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1938 г. – директор Химического института при Ташкентском университете. Продолжая 
исследования в области физико-химического анализа жидких систем, М. И. Усанович в 
1938 г. создал новую теорию кислот и оснований, впоследствии значительно доработан-
ную. В 1938 г. ему была присвоена ученая степень доктора химических наук без защиты 
диссертации. С 1944 г. – зав. кафедрой физической химии в Казахском университете. 
В 1944 г. М. И. Усановичу было присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки 
Узбекской ССР», в 1962 г. – действительный член Академии наук Казахской ССР. Как вы-
дающийся химик, М. И. Усанович награжден орденами и медалями СССР, а также по-
четным знаком Высшей педагогической школы в Потсдаме. Умер 15 июня 1981 г. в г. Ал-
ма-Ате.

Источ. и лит.: Наука и образование в Томске. Материалы к энциклопедии Томской 
области. Томск 2000 г. с. 176–177; Профессора Томского государственного педагогиче-
ского университета: Биографический словарь. Томск, 2005. С. 116-118.

ФЕЛЬ ЮЛИЯ СИГИЗМУНДОВНА
Врач-терапевт поликлиники № 1 г. Томска в 1960–1970-е гг.

Fiel Julia – lekarz internista Przychodni Nr 1 w Tomsku w latach 1960–1970-ch

Родилась в 1921 г. в семье польской дворянки, дочери 
Юлиана Томашевского и немца из Вены, военного врача 
Сигизмунда Феля. Дед Юлии по материнской линии имел 
поместье в Литве. Но детей в семье было много: пять де-
вочек и два сына. Поэтому, хоть и звались родители мате-
ри помещиками, сами работали и мясо ели только по вос-
кресеньям. В Первую мировую войну отец Юлии воевал в 
австро-венгерской армии, был взят в плен и попал в 
г. Владивосток, а в первые годы советской власти был ре-
прессирован. Росла Юлия во Владивостоке без отца с ма-
терью и старшей сестрой Анной. В 1931 г. ее мать – была 
арестована, а она со старшей сестрой выслана из Влади-
востока в Сибирь, сначала в г. Новосибирск, затем в 
г. Томск. Позже мать освободили и приговорили к 3 годам 
ссылки, определив местом ссылки д. Кожевниково на реке 
Шегарке. Уже в ссылке ее сестра была осуждена к 10 годам лагерей по обвинению в спе-
куляции хлебом, находилась в заключении в Мариинске, досрочно освобождена при пе-
ресмотре дела. Из-за голода Юлия пошла учиться поздно. В деревне Кожевниково на 
р. Оби окончила среднюю школу. В 1941 г. с матерью и сестрой переехала в Томск, где 
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поступила учиться в Томский медицинский институт, сестра стала работать телеграфист-
кой. Став верующей, посещала собрания Томской общины баптистов. Будучи студенткой 
5-го курса, была арестована 29 сентября 1945 г. как активная церковная проповедница, 
осуждена по ст. 58-10 к пяти годам лагерей и трем годам поражения в правах. Срок за-
ключения отбывала в Томасинлаге на общих работах, потом была трудоустроена меди-
цинской сестрой. В 1949 г. при пересмотре дела вместо 5 лет лагерей приговорена к 10 
годам заключения и отправлена отбывать срок заключения в лагерь в Итатке Томасинла-
га, затем этапирована в Кемеровскую области, позже в Ташкент, где работала медицин-
ской сестрой и врачом. Через 9 лет заключения получила освобождение. Вышла замуж. 
Реабилитирована в 1960 г. Освободившись из мест заключения, была восстановлена на 
3-й курс мединститута, одновременно с учебой работала медсестрой в поликлинике № 1. 
г. Томска. Окончив институт, стала в этой же поликлинике работать участковым терапев-
том, проработав здесь 22 года. Скончалась 18 июня 1995 г.

Источ. и лит.: Архив В. А. Ханевича.

ФЛЕК ЮЛИЙ ФОЛЬКМАР
Художник, гравер, ссыльный в Томске в 1862–1868 гг.

Flek Juliusz Volkmar – malarz, grawer, zesłaniec w Tomsku w latach 1862–1868

Родился в 1813 г. в Саксонии, приехал в Варшаву в 1837 г. по приглашению известно-
го литографа Франтишека Шустера, от которого унаследовал затем литографическую 
мастерскую. Накануне восстания 1863 г. поддержал освободительное движение полков 
и, как тысячи участников восстания, не избежал ссылки. Выданный доносчиком, был 
арестован в 1862 г., а 17 февраля 1862 г. военным судом в Варшаве был приговорен к ли-
шению прав гражданского состояния и к десяти годам ссылки в Сибирь. Местом ссылки 
стал г. Томск. Находясь в Томске, рисовал разные виды Томска и его окрестности. Жите-
лям Томска эти рисунки неизвестны. Только в 1990-е гг. в частном архиве варшавянки 
Ванды Шанявской Антонием Кучиньским был обнаружен альбом с рисунками Флека, 
содержащий виды города Томска середины XIX столетия. В целом, сохранилось 40 ри-
сунков, переплетенных в небольшой альбом под названием «Память о Сибири». Несмо-
тря на более чем столетний возраст, состояние альбома хорошее. Рисунки, выполненные 
в разной тональности оттенками черного карандаша, смотрятся выразительно. Контуры 
изображенных объектов хорошо очерчены, и все рисунки, невзирая на возраст, отлично 
сохранились. Под ними стоят даты: 1862,1863,1866. Среди рисунков Флека имеются ред-
кие виды: «Вид на Томск из монастырской рощи», «Лодочная переправа», «Польский 
костел», «Могила ссыльного Эдварда Твардовского», «Вид Томска с северной стороны», 
«Благовещенская церковь» и другие. В то же время любителям томской старины извест-
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ны несколько литографий с изображением видов Томска авторства Ю. Флека (известны 
10 видов литографий, хранящихся в отделе редких книг Научной библиотеки ТГУ, в об-
ластном краеведческом музее и частных коллекциях томских коллекционеров). Примеча-
тельно то, что подобных литографий в Польше не обнаружено. Можно предположить, 
что находясь в Томске в ссылке, Флек переслал свои рисунки в Варшаву своему брату, 
владевшему варшавской литографией Флека на период его ссылки, который затем по ри-
сункам ссыльного художника изготовил несколько экземпляров этих литографий и при-
слал их в Томск. Так или иначе, литографии Томска середины XIX в., изготовленные в 
Варшаве – важный источник по архитектуре Томска XIX в. На них изображены здания и 
виды города, которые исчезли с карты города и памяти его жителей. Эти литографии 
дают нам представление о любопытном пространственном размещении города, его цен-
тре и окраинах. Прошлое, закрепленное в тех рисунках, – это та действительность, от 
которой до наших дней сохранились лишь отдельные элементы. И это благодаря ссыль-
ному поляку Флеку. О нем самом известно лишь то, что в 1868 г. он возвратился в Варша-
ву и продолжил работу в своей литографии, печатая гравюры разных видов Польши. 
Умер в 1888 г., весь его богатый архив сгорел в годы войн.

Источ. и лит.: Кучиньский А. С литографии глядит далекое прошлое Томска // Аргу-
менты и факты. Томск. 2004. № 1; Ханевич В. А. Томск XIX века в литографиях и рисун-
ках Флека // Отчет клуба краеведов «Старый Томск» за 2003 год. Томск, 2004. С. 26–27.

ХАЛЕПСКИЙ ИННОКЕНТИЙ АНДРЕЕВИЧ
Член революционного комитета почтово-телеграфных служащих Томского округа 

в 1918 г., впоследствии комиссар связи СССР

Chalepski Innocenty – członek komitetu rewolucyjnego pracowników poczty i telegrafu 
okręgu tomskiego w roku 1918, później dowódca korpusu i komisarz łączności ZSRR

Родился 2 июля 1893 г. в г. Минусинске в семье портного. Получил только начальное 
образование и профессию телеграфиста. В 1917 г. в возрасте 24 лет состоял в штате Том-
ского почтово-телеграфного округа и отличался политической активностью на позициях 
большевистской партии. В частности, входил в состав Революционного комитета (позже 
– совета) почтово-телеграфных служащих Томского округа в январе 1918 г. и был избран 
делегатом от этой организации в Петроград на Всероссийскую конференцию революци-
онных почтово-телеграфных служащих, состоявшуюся в феврале 1918 г. В апреле 1918 г. 
в Петрограде вступил в РКП(б), стал членом ЦК профсоюза работников связи. Впослед-
ствии воевал в рядах Красной гвардии на Урале. В июле 1918 г. был назначен начальни-
ком и чрезвычайным комиссаром связи 3-й армии, в октябре 1918 г. чрезвычайным ко-
миссаром военных почтово-телеграфных контор всех фронтов, организатором базы 
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Управления связи республики. С образованием Украин-
ской Социалистической республики с ноября (по др. дан-
ным – с марта) 1918 г. по август 1919 г. – занимал пост 
народного комиссара почт и телеграфов, а с падением со-
ветов на Украине возглавил связь Южного, Юго-Западно-
го и Кавказского фронтов. В 1920 г. был назначен началь-
ником Управления связи РККА, стал членом коллегии На-
родного комиссариата почт и телеграфов; в 1924 г. был 
переведен на должность начальника Военно-техническо-
го управления РККА; в 1929 г. – начальник Управления 
моторизации и механизации РККА. В 1932 г. был избран 
членом Реввоенсовета СССР. В 1935 г. с введением новых 
воинских званий в СССР получил чин командарма 2-го 
ранга и должность начальника Автоброневого управле-

ния РККА. В 1936–1937 гг. – начальник вооружений РККА. Был награжден орденами 
Ленина и Боевого Красного Знамени, медалями. В 1937 г. был понижен в должности и 
назначен сначала на должность первого заместителя (март), а затем – народного комисса-
ра связи СССР (5 апреля). 16 августа 1937 г. освобожден с этой должности. В ноябре 
1937 г. арестован, а 29 июля 1938 г. военной коллегией Верховного суда СССР пригово-
рен к расстрелу и в тот же день расстрелян.

Источ. и лит.: Большая советская энциклопедия. М., 1978. Т. 28. С. 173; Яковлев Я. А., 
Рассамахин Ю. К. Рассказы о Томской почте. Томск, 2003. С. 466-469.

ХАНЕВИЧ СТАНИСЛАВ ИВАНОВИЧ
Речник, работник Самуськой РЭБ флота в 1942–1998 гг., 
капитан Обского речного пароходства в 1950–1962 гг.

Haniewicz Stanisław – pracownik żeglugi rzecznej, pracownik w Zakładach Eksploata-
cyjnych Żeglugi Rzecznej w Samusiu w latach 1942–1998, kapitan Obskiej Żeglugi Rzecz-
nej w latach 1950–1962

Родился 12 августа 1923 г. в с. Белосток Нарымского края последним (пятым) ребен-
ком в крестьянской семье поляков католиков Ивана (Яна) Михайловича Ханевича (1879–
29.11.1945) и Марьяны (Марии) Фоминичны (урожд. Журомской, 1886–4.04.1948), до-
бровольных переселенцев из Гродненской губернии в Сибирь в конце ХIХ в. В 1935 г. не 
желая вступать в колхоз, три его старшие сестры (Ганефа, Анна, Альбина) со своими 
семьями перебрались на жительство в пос. Самусь под Томском, где их мужья устрои-
лись работать рабочими на Самуський судоремонтный завод. Станислав Ханевич учился 
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в школе и оставался жить в родном селе с родителями, 
старшим братом Василием-Вацлавом (1907–1938) и се-
строй Агнессой (1918–1999). 11 февраля 1938 г. в ходе 
операции НКВД в с. Белосток было арестовано 88 жите-
лей села, в том числе его отец и брат. Через две недели его 
отец был освобожден из тюрьмы НКВД г. Колпашево и 
вернулся домой, а брат Василий, как было установлено 
только в начале 1990-х гг., был расстрелян 14 мая 1938 г. 
вместе с другими 64 жителями села по обвинению в член-
стве в контрреволюционной организации «ПОВ». Окон-
чив Белостокскую 8-летнюю школу, Станислав стал рабо-
тать в колхозе учетчиком, в 1940 г. смог выехать из дерев-
ни и стал жить в пос. Самусь у сестер. Поступил учиться 
в Томский индустриальный техникум, но из-за отсутствия 
средств на обучение и проживание в городе проучился 
там всего 1 год. 10 декабря 1940 г. в возрасте 17 лет был 
принят на работу в торфоизыскательский отряд при Новосибирском областном ЗО на 
должность младшего техника. 15 января 1942 г. был переведен на ускоренные курсы по-
мощников капитана, после окончания которых 20 апреля 1942 г. назначен работать на 
Самусьский завод РЭБ флота старшим помощником капитана парохода «Латвия». 1 апре-
ля 1945 г. переведен на должность первого помощника капитана парохода «Щетинкин». 
В июле 1945 г. женился на своей односельчанке, жительнице с. Белосток Анне Викен-
тьевне Михня (1924–10.02. 2012), а вскоре после смерти отца, весной 1946 г. перевез из 
деревни в свою семью мать Марию, прожившую с ними до кончины в 1948 г. В конце 
1951 г. родилась дочь Галина, ставшая впоследствии провизором. 

В 1947–1949 гг. Станислав Ханевич служил сначала вторым, а затем старшим штур-
маном, лоцманом на пароходах «Фрунзе», «Капитан Гастелло», «Добрыня Никитич». 
В 1950 г. он без отрыва от производства окончил 4 курс штурманского отделения Ново-
сибирского речного техникум с выдачей Похвального листа «За отличные успехи при-
мерное поведение» и с началом навигации 1950 г. получил должность капитана речного 
флота и стал плавать на пароходе «Красный партизан», затем пароходе «Литва». С нача-
лом навигации 1953 г. приказом № 124 от 6 марта 1953 г. был назначен капитаном буксир-
ного парохода «Маршал Василевский» и прослужил на нем более шести лет. Два года 
подряд по итогам 1953 и 1954 годов и в 1956 г. был признан лучшим капитаном Мини-
стерства речного флота РСФСР, в 1954 г. награжден медалью «За трудовое отличие». 
9 июля 1959 г. С. И. Ханевич был назначен капитаном-наставником Самусьской РЭБ фло-
та, но на этой почетной и престижной, но береговой должности проработал всего один 
сезон. Работа в качестве начальника и наставника молодых кадров ему не очень нрави-
лась, но выбирать не приходилось: делал то, что было необходимо. В 1959 г. он был на-
гражден Почетной грамотой министерства речного флота РСФСР «За сохранение кадров 
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в навигацию 1958 г.». В конце 1960 г. он вновь получил должность капитана грузового 
парохода «Лейтенант Здоровцев» и стал плавать по привычному речному маршруту. Ка-
питан Ханевич первым среди речников Обского пароходства, будучи еще капитаном 
«Маршала Василевского», стал использовать новый способ транспортировки барж – не 
методом «прицепа и таскания», а методом толкания одновременно нескольких барж, за 
что был в 1962 г. удостоен бронзовой медали ВДНХ «За успехи в народном хозяйстве 
СССР» (постановление Комитета ВДНХ № 119-н от 27 апреля 1962 г.). В 1962 г. Станис-
лав Иванович по состоянию здоровья был списан на берег и стал работать мастером сто-
лярно-плотничного цеха судоремонтного завода, техником-диспетчером дерево-отделоч-
ного цеха завода. За этот период работы он неоднократно награждался почетными грамо-
тами, ценными подарками и денежными премиями за активное участие в строительстве 
здания конторы, караванного цеха, рационализаторские предложения. В 1964 г. был на-
значен караванным капитаном и проработал в этой должности почти десять лет. Затем 
вновь стал работать «на берегу»: обходным мастером и мастером караванного цеха, судо-
подъемщиком СЛИПа, инженером по технике безопасности. В 1983 г. был уволен с рабо-
ты по собственному желанию в связи с выходом на пенсию. 14 июля 1983 г. за долголет-
ний безупречный труд на речном транспорте и в связи с 60-летием со дня рождения был 
награжден Почетной грамотой и денежной премией, а в августе 1983 г. получил медаль 
«Ветеран труда». Но без работы С. И. Ханевич не мог обходиться и в 1987 г. вновь при-
шел на родной Самусьский завод РЭБ флота: был принят на работу мотористом-рулевым 
катера «ГТМ-68», работал в должности наблюдающего по каравану и проработал в этой 
должности до начала навигации 1998 г. Умер 8 августа 2000 г. на 76 году жизни, отдав 
речному флоту на Оби почти 50 лет жизни. Похоронен на кладбище пос. Самусь.

Источ. и лит.: Архив В. А. Ханевича.

ХАНТИНСКИЙ ЕВСТАФИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
Чиновник Томского губернского правления в 1840-х – 1850-х гг.

Chanciński Eustachy – ławnik Sądu Okręgowego w Tomsku w roku 1859

Родился около 1808 г. (в 1858 г. – 50 лет) в дворянской семье. Получил домашнее вос-
питание. В 1822 г. поступил служить в Речинский земский суд канцеляристом, через год 
перевелся в Черниговское губернское правление. В 1827 г. поступил на службу в Кавказ-
скую казенную палату, а оттуда перемещен в Кавказский областной суд, а затем в Став-
ропольский окружной суд. В 1841 г. по прошению принят на службу по Томской губер-
нии и определен в штат Томской казенной палаты. В 1841 г. перемещен на должность 
ревизора Томской экспедиции о ссыльных. В 1844 г. назначен Тогурским отдельным за-
седателем, но через год службы по предписанию генерал-губернатора от этой должности 
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уволен с возвращением в штат губернского суда и назначением на должность заседателя. 
Сверх этого назначался асессором в комиссию военного суда при 11 Сибирском линей-
ном батальоне. В 1852 г. в числе других членов окружного суда по Высочайшему повеле-
нию получил строжайший выговор «за медлительность по делу арестантки Хвантовой», 
а затем в конце декабря 1852 г. предан суду вместе с другими чинами Томской дворянской 
опеки за выдачу без разрешения губернского правления денег «некоторым кредиторам». 
Был женат на Екатерине Прокопьевой, в браке с которой на 1858 г. имел сына Ивана 
(5.12.1851 г. р.). Вся семья была православного вероисповедания. В Томске имел в соб-
ственности деревянный дом. Его сын Иван обучался в Казанском университете на юри-
дическом факультете и 1872 г. его окончил. Обучаясь в университете, получал казенную 
стипендию, за что должен был прослужить 6 лет в одной из сибирских губерний. Был в 
1872 г. причислен к Томскому губернскому суду и приказом генерал-губернатора Запад-
ной Сибири от 17 ноября 1872 г. допущен к временному исполнению должности воспи-
тателя пансиона Томской гимназии. Прослужив здесь до 19 марта 1873 г., затем по про-
шению допущен к исправлению должности учителя русского языка. Состоял с 1873 г. по 
1877 гг. библиотекарем фундаментальной и ученических библиотек. В 1879 г. утвержден 
в должности учителя русского языка, с 1880 г. избирался секретарем педагогического со-
вета гимназии. Преподавал также русский язык в Мариинской женской гимназии с 1876 г. 
по 1881 гг. 29 августа 1881 г. приказом генерал-губернатора был назначен учителем рус-
ского языка в Александровское реальное училище г. Тюмени. Однако, не желая покидать 
Томск, где у него была семья и свой деревянный дом, подал прошение об отставке и был 
уволен со службы учителя с 29 августа 1881 г. Был женат на дочери почетного граждани-
на Марии Петровне Сосулиной. Их дети: Надемида (1877 г. р.), Владимир (1.05.1878 г. р.), 
Вера (25.03.1881 г. р.).

Источ. и лит. ГАТО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 784. Л. 870–877; Д. 807. Л. 18; Оп. 2. Д. 2054. 
Л. 693–694.

ХОДКЕВИЧ СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ
Медик, профессор, директор (ректор) Томского медицинского института 

в 1947–1958 гг.

Chodkiewicz Sergiusz - lekarz, profesor, dyrektor (rektor) Instytutu Medycznego w Tom-
sku w latach 1947–1958

Родился 25 марта 1901 г. в г. Мензелинске Уфимской губернии в семье земского вра-
ча. Его отец, Петр Иванович Ходкевич (1868–1959), был врачом земской больницы, хи-
рургом Красного Креста, работал в поликлинике в Москве. Мать, Анна Алексеевна 
(урожд. Козлова, 1873–1957), вела домашнее хозяйство и занималась воспитанием 4 де-
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тей. Сергей Ходкевич после окончания Мензелинского 
реального училища (1918) поступил в Казанский универ-
ситет. В 1918 г. в связи с Гражданской войной оказался в 
г. Омске, где стал учиться в политехническом институте. 
Весной 1919 г. был мобилизован в армию А. В. Колчака. 
Служил санитаром, лекпомом Сибирского железнодо-
рожного батальона. Осенью того же года перешел в пар-
тизанский отряд им. Куркова, а в январе 1920 г. вместе с 
отрядом влился в Красную Армию, где служил лекпомом, 
был председателем культпросвета 266-го стрелкового 
полка 30-й дивизии. В июне 1920 г. был командирован на 
медицинский факультет ТГУ. Окончил медицинский фа-
культет ТГУ в 1925 г. и после окончания вуза стал рабо-
тать заведующим врачебным участком в пос. Топки (совр. 
Кемеровская обл.), затем был принят ассистентом, позже 

стал доцентом медицинского факультета ТГУ (с 1931 г. лечебный факультет ТМИ). Кан-
дидат медицинских наук (1937). Доктор медицинских наук (1941). В 1941–1945 гг. – на-
чальник 2-го хирургического отделения эвакогоспиталя № 2483; в 1944–1973 гг. заведо-
вал кафедрой и клиникой общей хирургии ТМИ; одновременно в 1947–1958 гг. был ди-
ректором (ректором) ТМИ. С 1973 г. до последних дней жизни – профессор-консультант 
Томского медицинского института. Научные интересы С. Xодкевича были связаны с 
травматологией, ортопедией и военно-полевой хирургией, торакальной и сердечно-со-
судистой хирургией, анестезиологией. В годы Великой Отечественной войны занимался 
лечением военных травм, сформулировал общие принципы лечения огнестрельных ран, 
разработал новые методы лечения ран, лечения неправильно сросшихся огнестрельных 
переломов бедер, методику лечения ран медом, способы регенерации гипсовых повязок 
и применения сфагновых мхов в качестве перевязочного материала. Другим направлени-
ем научных поисков Xодкевича явилась легочная хирургия; он предложил оригинальную 
методику операции при хронической эмфиземе плевры и метод лечения воспалительных 
заболеваний легких с помощью введения в дыхательные пути аэрозолей новокаина. 
Xодкевич стал основателем научной хирургической школы, автор более 100 научных ра-
бот.

Избирался членом Томского горкома и обкома КПСС, депутатом Томского городского 
Совета депутатов трудящихся (1947–1953, 1960–1963). В 1959–1965 гг. был председате-
лем комиссии по здравоохранению при Томском горисполкоме. Избирался ответствен-
ным секретарем, с 1959 г. – председателем Томского отделения Всесоюзного общества 
хирургов. Был награжден медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной во-
йне 1941–1945 гг.» (1945), «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» (1946), «За трудовую доблесть» (1961), «За освоение целинных земель» 
(1957). Умер в Томске 16 июля 1978 г. Был женат на Ларисе Федоровне (1911–1980), се-
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стре профессора Е. Ф. Ларина. Она была кандидатом медицинских наук, ассистентом 
кафедры факультетской хирургии ТМИ. Их дети: Наталья (в замужестве Филиппова, 
1941 г. р.), врач-гинеколог, работала преподавателем медицинского училища в Москве; 
Борис (1947 г. р.), окончил ТМИ, доктор медицинских наук, профессор кафедры госпи-
тальной хирургии с курсом онкологии СибГМУ.

Источ. и лит.: Опокин А. А. Факультетская хирургическая клиника // Труды ТМИ. 
1938. Т. 9; Ивченко О. А. Кафедра факультетской хирургии // Материалы по истории ка-
федр лечебного факультета. 1888–1988. Томск, 1988; Зеленин С. Ф. Деятельность уче-
ных-медиков Западной Сибири в годы Великой Отечественной войны (1941–1945). 
Томск, 2002; Профессора медицинского факультета Императорского (государственного) 
Томского университета – Томского медицинского института – Сибирского государствен-
ного медицинского университета. 1878–2003. Томск, 2004. Т. 2. С. 246–248; Энциклопе-
дия Томской области. Томск, 2009. Т. 2. С. 876–877.

ХОМИЧ СТАНИСЛАВ-АДАМ ВИКЕНТЬЕВИЧ
Томский губернский инженер-архитектор в 1895–1914 гг.

Chomicz Stanisław Adam – Gubernialny inżynier-architekt w Tomsku w latach 1895–
1914

Родился 27 марта 1864 г. в Киевской губернии в семье польских дворян католическо-
го вероисповедания. Впоследствии его родители жили на Волыни в местечке Волочиске. 
Среднее образование получил в Белоцерковском реальном училище. В 1884 г. поступил 
учиться в институт гражданских инженеров. Находясь в стенах института, Хомич часто 
болел – бронхит, лихорадка, обморожение. Проблемы были у него и с учебой. Это каса-
лось изучения дифференциального и интегрального исчисления, статики и кинематики. 
Учился Хомич долго, семь лет. Учась на 2-м курсе института, подавал прошение дирек-
тору института разрешить оставить его на второй год на том же курсе. Из-за недостатка 
средств на учебу занимался репетиторством с учащимися средних учебных заведений, 
несколько раз за весь период обучения просил освободить его от взноса денег за право 
слушания лекций и о назначении ему стипендии. По окончании института с правом на 
чин 10-го класса Станислав Викентьевич Хомич в 1895 г. был назначен на должность 
младшего инженера строительного отделения при Томском губернском совете. В Томске 
Хомичу было поручено заведование (по технической части) тюрьмами Томской губер-
нии. На данном поприще проявил себя энергичным и грамотным специалистом, за что по 
ходатайству губернатора Тобизена был представлен к первой награде и в 1896 г. награж-
ден орденом Святого Станислава III степени, а от находившегося в Томске с инспекцией 
чиновника Министерства внутренних дел Галкина-Врасского получил благодарность за 
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грамотное производство работ по постройке пересыльной тюрьмы в г. Томске. Характе-
ризуя его работу, томский губернатор отзывался о нем как о специалисте, который «всег-
да с усердием, соединенным с полным знанием дела, относился к исполнению лежащих 
на нем по занимаемой должности обязанностям», а также отмечал при этом «безуслов-
ную порядочность и совершенную безупречность со стороны нравственной инженера 
Хомича, а также его вполне толковое и аккуратное отношение к исполнению даваемых 
ему поручений». 25 октября 1897 г. Хомичу было поручено исправлять должность гу-
бернского архитектора, а приказом за № 37 от 2 мая 1898 г. он был утвержден в должно-
сти губернского архитектора. С 3 марта 1903 г. Хомич – губернский инженер Строитель-
ного отделения Томского губернского управления. В качестве архитектора Хомич изве-
стен в Томске как автор проектов нескольких зданий, являющихся ныне памятниками 
архитектурного зодчества начала ХХ в. Так, в 1903 г. спроектировал и построил в г. Том-
ске дом купца Голованова «Дом с шатром» (Красноармейская, 71), в настоящее время – 
Русско-немецкий дом. В 1899 г. совместно с архитектором К. К. Лыгиным построил дом 
по ул. Тверской, 66 в новорусском стиле, являющийся украшением улицы до настоящего 
времени. Являлся также автором архитектурного решения доходного дома по ул. Белин-
ского, 23 (бывш. Офицерская, 9), владельцем которого он стал в начале века. Здание 
спроектировано с высокими строенными окнами, завершающимися куполами, чешуйча-
той кровлей, шпилями и кокошниками, богатейшим резным декором, что сделало здание 
необычайно нарядным и похожим на сказочный терем. Он был также автором ряда про-
ектов зданий, в настоящее время утраченных или же авторство проектов которых за Хо-
мичем документально не подтверждено (как в случае с собственным домом по ул. Белин-
ского, 23). С ноября 1897 г. в течение одиннадцати лет Хомич одновременно исполнял 
еще и обязанности епархиального архитектора. Под его наблюдением были построены: 
Покровская церковь и Богородице-Казанский женский монастырь в городе Барнауле, 
Александро-Невская церковь в Бийске, Троицкая церковь в селе Вьюнском, Николаев-
ская церковь в Верхне-Ануйске, Панкуринская Пророко-Ильинская церковь, Михайло-
Архангельская церковь в селе Усть-Камень, Спасская церковь в селе Спасское Каинского 
уезда. В 1892 г. им был составлен проект перестройки и расширения Римско-католиче-
ской церкви в Томске. Принимал Хомич активное участие и в общественной жизни горо-
да и польской колонии. На протяжении продолжительного времени являлся действитель-
ным членом Томского римско-католического благотворительного общества (1903–1913), 
был жертвователем на оборудование убежища для старцев при обществе; некоторое вре-
мя возглавлял Общество правильной охоты. Был награжден серебряной медалью в па-
мять царствования императора Александра III; орденами Св. Станислава III степени 
(1896), Св. Анны III степени (1902), Св. Станислава II степени (1909 г.). С. Хомич был 
трижды женат. В 1898 г. женился на 19-летней дочери мелкого чиновника К. Н. Беневоль-
ского. Молодая жена скончалась 26 декабря 1899 г. от туберкулеза легких. Вторично же-
нился в 1902 г. на дочери надворного советника Ольге Карелиной. 25 апреля 1903 г. у них 
родился сын Владимир. По неизвестным причинам 16 апреля 1912 г. этот брак, согласно 
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Указу Святейшего Синода, был расторгнут. 19 октября 1912 г. в 47-летнем возрасте 
С.  Хомич вступил в третий брак с М. А. Бонди, дочерью инженера путей сообщения. Все 
его три жены и сын Владимир были православного вероисповедания. В 1913 г. на стат-
ского советника Хомича поступил анонимный донос о том, что он ведет широкую, раз-
гульную не по средствам жизнь, часто посещает увеселительные места в сопровождении 
женщин сомнительного поведения, приобрел и богато отделал дом, ставший одним из 
красивейших зданий Томска. Автор доноса утверждал, что источником высоких доходов 
Хомича является то, что он занимается утверждением планов и чертежей личных домов, 
заводов и построек, за которые «взимает себе приличное вознаграждение». Доносу был 
дан ход, в ходе проверки ряд обвинений в его адрес не были доказаны, кроме одного. 
В ходе разбирательства его дела было доказано, что он в нарушение правил выдал раз-
решение на постройку дома «на маломерном участке земли» ветеринарному врачу Ясио-
новскому. Обнаруженное упущение в работе Строительного отделения послужило пово-
дом для отставки Хомича со службы и последующего его выезда из Томска. Томский гу-
бернатор предложил ему в семидневный срок подать прошение об отставке и 25 марта 
1914 г. Станислав Хомич был уволен в отставку по причине расстроенного здоровья с 
мундиром статского советника и назначением усиленной пенсии. В акте освидетельство-
вания его здоровья от 24 марта 1914 г. было названо достаточно много недугов. Отмеча-
лось, что здоровье губернского инженера было подорвано ввиду «продолжительных по-
ездок по делам службы в ненастную погоду, причем ему приходилось проезжать ежегод-
но до 3–5 тысяч верст и большую часть по грунтовым дорогам…». В апреле 1914 г. Хо-
мич проживал в Петербурге, а затем выехал для лечения в Анапу. Дальнейшая судьба не 
установлена.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 42. Д. 2196. Л. 10; Оп. 2. Д. 6311. Л. 486; Оп. 70. Д. 62. 
Л. 278; Список лиц служащих по ведомству МВД на 1913 г. СПб., 1913. Ч. 2. С. 314; Исто-
рия названий томских улиц. Томск, 1998. С. 108, 249; Богданова О. В. Сибирский шедевр 
архитектора Хомича. Томск, 2004; Богданова В. Первые выпускники Института граждан-
ских инженеров в Томске // Строительные ведомости. 2005 . Май–июнь. № 3 (27); Хане-
вич В. А. Архитекторы польского происхождения в г. Томске (сер. XIX – нач. XX в.) // 
Сохраняя архитектурное наследие – сохраним духовную культуру наших предков: Томск, 
2010 . С. 35–54. 
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ХОТКОВСКИЙ МЕЧИСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ

Чиновник Томского губернского управления в 1884–1916 гг.

Chotkowski Mieczysław – urzędnik w Zarządzie Guberni Tomskiej w latach 1884–1916

Родился 7 мая 1861 г. в Минской губернии. Происхо-
дил из потомственных дворян рода Хотковских герба 
Остоя, внесенных в первую часть дворянской родослов-
ной книги Минской губернии. Окончил Витебскую гим-
назию, после которой с 1 марта 1879 г. по 6 мая 1882 г. 
проходил военную службу в 64 Казанском пехотном пол-
ку. В дальнейшем по прошению был принят Томским гу-
бернатором на службу по Томской губернии и с 14 августа 
1884 г. по 21 августа 1916 г. служил чиновником Томского 
губернского управления, а с 1895 г. служил делопроизво-
дителем данного учреждения. В Томске прошел выслугу в 
чинах от коллежского регистратора до надворного совет-
ника. За безупречную службу был неоднократно награж-

ден, имея следующие награды: орден Св. Станислава III степени (1895); орден Св. Анны 
III степени (1903); серебряную медаль Красного Креста в память участия в деятельности 
Общества во время русско-японской войны 1904–1905 гг.; светло-бронзовую медаль в 
честь 300-летия царствования Дома Романовых; светло-бронзовую медаль на ленте орде-
на Белого Орла за труды по отличному выполнению всеобщей мобилизации 1914 г.; ор-
ден Св. Станислава II степени (1916). 22 августа 1916 г. по прошению по болезни был 
уволен от должности в отставку с правом ношения мундира. По должности делопроизво-
дителя губернского управления получал жалованья в год 500 руб. и 500 руб. столовых. 
С выходом на пенсию ему была назначена усиленная пенсия в размере 700 руб. в год. 
Вместе с семьей проживал в собственном доме № 20 по Александровскому проезду. 
22 марта 1917 г. скончался от болезни рака желудка и был похоронен на католическом 
кладбище г. Томска. Был дважды женат. От первого брака с Е. П. Булыгиной (1869–1891) 
имел дочь Маргариту (1886 –1972) и сына Виталия (17.01.1890 г. р.). В брака с А. М. Во-
рониной (1864–1965) имел дочь Лидию (28.02.1894 г. р.), сына Константина 
(10.11.1895 г. р.), дочь Марию (22.01.1899 г. р.). Жены и дети были православного верои-
споведания. Дочь Маргарита (1886–1972), выйдя замуж за Марьяна Ханецкого, уехала в 
родовое имение мужа в Минской губернии, где у нее родился сын Евгений (1910–1940), 
ставший певцом и работавший в оперетте г. Оренбурга. У сына Евгения остались два 
сына: Станислав, проживающий в Таганроге, имеющий также двух сыновей, и Валентин, 
профессор Саратовской консерватории по классу фортепиано. У Валентина – дочь Ма-
рьяна и внук Владислав. Лидия (1894–1958), в замужестве Краснопевцева, работала в 
Томском губернском управлении машинисткой и была награждена в 1916 г. золотой ме-
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далью с надписью «За усердие» для ношения на груди на Аннинской ленте, скончалась в 
Томске в 1958 г. Имела дочь Нину, скончавшуюся в 1997 г., у которой остались два сына 
и две дочери, проживающие в Новосибирске. Один из сыновей, Евгений Александрович 
Краснопевцев – доктор технических наук, профессор педагогического университета, 
имеет сына Спартака и дочь Светлану, а также внучку Викторию. Мария (1899–1987), в 
замужестве Писцова, работала машинисткой в г. Томске, имела дочь Галину (ум. в 1998 г.) 
и дочь Елену Писцову (проживает в Томске). Константин (1895–1938) окончил медицин-
ский факультет Томского университета и работал врачом в Барнауле, а во время Граждан-
ской войны служил врачом в Колчаковской армии. Работая ординатором в городской 
больнице г. Барнаула, в 1936 г. был арестован и осужден на 2 года работ в исправительно-
трудовых лагерях, в 1937 г. в местах заключения вновь арестован и 9 января 1938 г. рас-
стрелян. Имел трех детей: Маргариту (1922 г. р.), Тамару (1924 г. р.) и сына Виталия 
(1926 г. р.), судьба которых неизвестна. Виталий (1890–1931) после окончания Томской 
гимназии учился в Землемерном училище в г. Камне, далее в юнкерском училище г. Ир-
кутска. Участвовал добровольцем на фронтах Первой мировой войны, был контужен. 
Вернувшись в Томск, вступил в армию А. В. Колчака и воевал в составе 7-го Кузнецкого 
полка 2-й Сибирской стрелковой дивизии в звании штабс-капитана. Был награжден орде-
ном Св. Анны III степени с мечами и бантом. При отступлении Белой армии оказался во 
Владивостоке, а в 1922 г. эмигрировал в г. Харбин. При отступлении в 1919 г. в г. Красно-
ярске женился на Надежде Ивановне, урожденной Фоминой, которая в г. Благовещенске 
21-го января 1920 г. родила сына Георгия. Г. В. Хотковский в 1947 г. после смерти роди-
телей вернулся в СССР и жил в г. Тюмени. Имел сына Владимира (1944 г. р.), двух внуков 
и правнучку. Является автором мемуарных публикаций о жизни русских в Китае. В 1996 г. 
Г. В. Хотковский вместе с женой и сыном был зачислен в состав действительных членов 
союза потомков российского дворянства и внесен в новую родословную книгу дворян-
ского собрания.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 70. Д. 188; Католический некрополь г. Томска. Томск, 
2001. С. 225; Проблемы Дальнего Востока. 1995. № 2; Архив Г. В. Хотковского.

ХОЦЯТОВСКИЙ ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ
Чиновник Томского губернского управления в 1835–1852 гг.

Chociatowski Jan – kierownik kancelarii Zarządu Guberni Tomskiej w latach 1835–1852

Родился около 1814 г. (в 1839 г. – 25 лет) в семье дворян Чаусовского уезда Могилев-
ской губернии, католиков по вероисповеданию. В октябре 1835 г. подал прошение на имя 
царя о своем желании поступить на службу по Томской губернии «на преимуществах, 
дарованных Высочайшим указом 26 мая 1835 года с чином канцеляриста». В прошении 
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указал, что «обучившись российской грамоте читать и писать, российской грамматике, 
арифметике и закону Божию» он имеет ревностное желание поступить на службу в Си-
бири. Распоряжением Томского губернатора от 30 октября 1835 г. был принят на службу 
в качестве канцелярского служителя 1-го разряда Томского общего губернского правле-
ния с рекомендацией экзекутору губернского совета коллежскому советнику Вроблевско-
му привести его к присяге на верность службы «с отобранием подписки», что и было 
исполнено 26 июня 1836 г. Находясь уже в Томске и принятый на службу, 10 декабря 
1835 г. он подал прошение на имя губернатора о возврате ему прогонных денег, затрачен-
ных для переезда из Могилева в Томск и выдаче трети назначенного жалованья, предус-
мотренных «существующими узаконениями чиновникам, поступающим на службу из 
России в Сибирь». Ему было возвращено 438 руб. 82 ½ коп., затраченных на переезд в 
Сибирь, а также выплачено треть годового жалованья (33 руб. 33 ½ коп.) в качестве подъ-
емных. В 1838 г. был удостоен чина коллежского регистратора. К этому времени уже 
имел в качестве недвижимости в Томске деревянный дом и был женат на Марте-Анне 
Федоровне, урожденной Рубашевич, католичке по вероисповеданию. В последующем 
был еще дважды женат. Третьим браком на Анисье Васильевне. В 1841–1846 гг. служил 
в должности эконома Томской гимназии. В 1846 г. по прошению генерал-губернатора За-
падной Сибири был принят на должность смотрителя Томского городской больницы с 
годовым жалованьем в 343 руб. 20 коп. серебром и казенной квартирой. В 1849 г. удосто-
ен чина коллежского секретаря, в 1852 г. – титулярного советника. Уже находясь в отстав-
ке, скончался 26 сентября 1873 г., оставив сыновей от первого брака: Лаврентия 
(9.08.1843 г. р.), Иосифа (1843–1912), Иустина (1848 –1894) и Петра (30.01.1852 г. р.), 
служивших во второй половине ХIХ века в разных учреждениях Томска и губернии на 
чиновничьих должностях.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 175. Л. 1–12; Ф. 3. Оп. 2. Д. 447. Л. 1625–1628; 
Ф. 440. Оп. 2. Д. 1. Л. 2; Д. 3. Л. 2, 12 об.; Д. 8. Л. 10 об.; Д. 11. Л. 3; Католический некро-
поль г. Томска. Томск, 2001. С. 40, 41, 42, 59.

ХОЦЯТОВСКИЙ ИУСТИН ИВАНОВИЧ
Смотритель Томской пересыльной тюрьмы в 1883–1892 гг.

Chociatowski Justyn – nadzorca w więzieniu tranzytowym w Tomsku w latach 1883–1892

Родился около 1848 г. (в 1875 г. – 27 лет) в Томске в семье канцелярского служителя, 
дворянина Могилевской губернии Ивана Хоцятовского и его жены Марты-Анны, урож-
денной Рубашевич, католиков по вероисповеданию. Однако в его послужном списке зна-
чилось, что он происходил из обер-офицерских детей и был православного вероиспове-
дания. Его же брат Иосиф оставался католиком. Обучался в Томской губернской гимна-
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зии, но полного курса наук не окончил. 12 февраля 1865 г. по прошению был принят в 
штат Томского губернского управления, в 1869 г. губернатором определен к службе жур-
налистом в Томской экспедиции о ссыльных. В этом же году за усердную и полезную 
службу получил 10 руб. серебром. В 1870 г. перемещен на должность помощника столо-
начальника. Указом Правительствующего Сената от 2 июля 1871 г. произведен в чин кол-
лежского регистратора со старшинством и вскоре допущен к исправлению должности 
столоначальника, утверждение в которой последовало14 июня 1872 г. 3 января 1873 г. 
губернатором переведен на должность надсмотрщика крепостных дел губернского прав-
ления с годовым жалованьем в 172 руб. и 114 руб. столовых. В 1874 г. получил очередной 
чин губернского секретаря, в 1876 г. – коллежского секретаря. 18 сентября 1878 г. по по-
становлению губернатора определен смотрителем Томского тюремного замка. Прослу-
жив в этой должности около года, согласно прошению от 14 августа 1879 г. был от долж-
ности смотрителя тюрьмы освобожден и направлен служить в г. Бийск на должность 
помощника Алтайского отдельного заседателя, в 1880 г. переведен на должность заседа-
теля Бийского округа, а в ноябре 1880 г. причислен к Бийскому окружному суду. К этому 
времени уже имел чин титулярного советника. В мае 1881 г. вновь возвратился в Томск и 
по прошению был принят смотрителем поселений Томской экспедиции о ссыльных. В 
октябре 1883 г. из-за болезни смотрителя тюрьмы был вновь назначен исполняющим 
должность смотрителя томской тюрьмы, утвержден в этой должности 6 декабря 1883 г. и 
прослужил здесь с перерывами до выхода в отставку по болезни в 1892 г. Перерывов в 
работе начальника тюрьмы было два: в 1884 г. и 1889 г. и связаны они были с отстране-
нием его от работы постановлением губернатора в связи поступившими на него доноса-
ми и проводимыми расследованиями. Как отмечал в своем прошении Хоцятовский в 
1885 г., он был «оговорен по злобе» служившим у него в качестве писца крестьянином 
Пономаревым в злоупотреблении по службе и за то, что он отдал его под суд за подделку 
фальшивых документов. Доносу был дан ход и по настоянию прокурора от 26 августа 
1884 г. Хоцятовский решением губернатора был отстранен от должности, причислен к 
губернскому управлению с назначением расследования. Расследование длилось более 
года. Вина Хоцятовского доказана не была и 12 ноября 1885 г. по постановлению губер-
натора он вновь был назначен исполняющим должность смотрителя Томской централь-
ной пересыльной тюрьмы. В том же году удостоен очередного чина коллежского асессо-
ра, а в 1888 г. – надворного советника. Утверждение в должности смотрителя тюремного 
замка последовало только 24 марта 1888 г., однако 27 августа 1889 г. он вновь был отстра-
нен от должности смотрителя с назначением нового расследования его деятельности. 
Вместо него на должность смотрителя тюрьмы временно назначен коллежский асессор, 
смотритель поселений Томской экспедиции о ссыльных поляк Пилсудский. На этот раз 
поводом к отстранению от должности Хоцятовского и назначению нового служебного 
расследования послужили упущения по службе его самого и его подчиненных. Обвинял-
ся он в том, что дозволил ссыльно-каторжной находиться в тюремном замке в собствен-
ном платье, а также за то, что его подчиненный, старший смотритель выпустил за ворота 
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замка «в лес за вениками в числе прочих арестантских детей» некую ссыльно-каторжную 
еврейку, которая потом сбежала. Дополнением к его обвинению стал очередной аноним-
ный донос о его злоупотреблениях, поступивший в адрес губернского прокурора. В до-
носе указывалось, что ссыльно-каторжная еврейка сбежала из тюрьмы с ведома Хоцятов-
ского за взятку в 2 тыс. руб. Анонимный недоброжелатель Хоцятовского также указывал 
на то, что находящиеся в пересыльной тюрьме бродяги пользуются за определенную 
мзду покровительством смотрителя тюрьмы и благодаря этому «живут в тюрьме, сколько 
им захочется». Каторжные «также пользуются тайной милостью и ходят без кандалов и 
бритья виска». В это же время о злоупотреблениях по службе смотрителя тюрьмы Хоця-
товского анонимным поэтом был сочинен стихотворный опус, имевший в числе подоб-
ных широкое хождение по городу в списках: «Хоцятовский дело знает // И деньжонки 
наживает, // Но его Бог покарал – // Невзначай в тюрьму попал// Будет, верно, снисхожде-
нье, // Коль жена продаст именье, // Ведь его уже жалеют – // Оправдать семьей сумеют. 
// Ах, зачем он сплоховал // С арестанта мало взял? 

Расследование злоупотреблений по службе Хоцятовского длилось около 3 месяцев и 
закончилось его полным оправданием. 3 февраля 1890 г. он вновь был восстановлен в 
прежней должности смотрителя тюрьмы, а 7 сентября 1890 г. даже утвержден в этой 
должности рапортом по Министерству внутренних дел. Однако нервные потрясения, 
пережитые во время разбирательства поступивших на него доносов, сказались на ухуд-
шении здоровья. В 1892 г., пройдя медицинское освидетельствование, Хоцятовский вы-
нужден был подать прошение об увольнении в отставку по причине расстроенного здо-
ровья и 22 апреля 1892 г. был уволен с назначением усиленной пенсии в размере 428 руб. 
85 коп. При назначении пенсии было отмечено, что «случаям, лишающим права на полу-
чение пенсии» он не подвергался, под судом не состоял и по должности смотрителя тю-
ремного замка получал годовое жалованье в размере 500 руб. и 500 руб. столовых. К 
этому времени уже был вдов (был женат на Августе Алексеевой) и жил с детьми в соб-
ственном доме в Юрточной части города. В семье было 5 детей: Алексей (3.06.1870 г. р.), 
Елизавета (5.03.1875 г. р.), Павла (4.06.1878 г. р.), Елена (19.05.1880 г. р.), Леонила 
(16.01.1885 г. р.). После выхода на пенсию служил распорядителем городского ломбарда 
(1892). Скончался в октябре 1894 г. Опекунство над его малолетними детьми взял его 
старший брат Иосиф (1843–1912), служивший мелким чиновником губернского управле-
ния и не имевший своих детей. Он добился того, чтобы пенсия умершего И. Хоцятовско-
го была оставлена его детям до их совершеннолетия. Старший сын Алексей в 1890 г. 
после окончания 3-х классов Алексеевского реального училища по прошению был зачис-
лен в штат губернского правления без содержания.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 11. Д. 1285. Л. 1–4; Оп. 29. Д. 62. Л. 1–49; Оп. 2. Д. 2298. 
Л. 1–21; Оп. 2. Д. 2025. Л. 147–149; Ф. 235. Оп. 1. Д. 975; Ф. 3. Оп. 2. Д. 1372. Л. 37–38; 
Сибирская жизнь. 1912. 7 нояб. 
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ХОЦЯТОВСКИЙ ПЕТР ЛАВРЕНТЬЕВИЧ

Чиновник Томской губернской казенной палаты в 1893–1919 гг.

Chociatowski Piotr – urzędnik Gubernialnej Izby Skarbowej w Tomsku w latach 1893–
1919

Родился 6 октября 1866 г. в семье чиновника Томской 
казенной палаты, коллежского советника Л. И. Хоцятов-
ского. Являлся представителем уже третьего поколения 
осевших в Сибири рода Хоцятовских. В 1887 г. после 
окончания Кузнецкого уездного училище Петр Хоцятов-
ский поступил служить в Кузнецкое окружное казначей-
ство канцелярским служителем 2-го разряда. В 1893 г. 
был переведен по службе в Томск в распоряжение управ-
ляющего губернской казенной палаты и по выслуге лет 
был произведен в чин 14-го класса. Последующие чины 
получал в 1896, 1899, 1904 и 1907 гг. Последний чин – 
коллежского асессора получил в 1907 г. В 1902 г. был на-
значен счетным чиновником палаты, в сентябре 1903 г. 
командирован в г. Каинск для временного исполнения обязанностей бухгалтера Каинско-
го казначейства, а через два месяца службы был утвержден в этой должности и прослу-
жил в там до 1907 г. 1 июня 1907 г. по ходатайству был вновь переведен в Томск и назна-
чен на должность помощника столоначальника казенной палаты. Служил также письмо-
водителем и архивариусом палаты. Награждался памятной медалью в честь 300-летия 
Дома Романовых, а в 1916 г. был за «отлично-усердную» службу награжден орденом 
Св. Станислава III степени. Постановлением управляющего казенной палатой от 1 ноя-
бря 1917 г. допущен к исполнению должности столоначальника губернской казенной па-
латы, а 3 апреля 1919 г. таким же постановлением был утвержден в данной должности. 
О дальнейшей службе сведения отсутствуют. Был женат на омской мещанке Прасковии 
Ивановне Барановой, в браке с которой имел детей: сына Бориса (25.04.1907 г. р.), доче-
рей Музу (26.10.1910 г. р.), Ию (07.02.1914 г. р.) и Татьяну (28.12.1916 г. р.). Вся семья 
была православного вероисповедания. В Томске имел в собственности деревянный дом.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 196. Оп. 2. Д. 657. Л. 1–67.
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ХРОНОВСКИЙ ИВАН НЕРОНОВИЧ

Управляющий Томской казенной палатой в 1897 –1904 гг.

Chronowski Jan – prezes Izby Skarbowej w Tomsku w latach 1897–1904

Родился 28 апреля 1864 г. в семье потомственных дворян Минской губернии католи-
ческого вероисповедания. Окончив в 1890 г. физико-математический факультет Санкт-
Петербургского университета со званием кандидата естественных наук и с правом на 
звание учителя гимназии, поступил на службу помощником столоначальника Санкт-
Петербургской казенной палаты. Кроме этого по прошению от 28 февраля 1890 г. сверх 
штата был назначен чиновником особых поручений палаты. Временно исправлял долж-
ность податного инспектора 2-го участка. В 1893 г. утвержден в должности столоначаль-
ника столичной казенной палаты. 25 ноября 1892 г. утвержден в чине коллежского секре-
таря, в конце 1893 г. – титулярного советника. 8 января 1894 г. министром финансов пере-
веден в Семиреченскую область и назначен исполняющим должность податного инспек-
тора Копаньско-Джаркентского участка. В 1895 г., получив чин коллежского асессора, 
подал прошение о переводе в Сибирь. 18 октября 1896 г. был назначен на должность на-
чальника 2-го отделения Омской казенной палаты. В 1897 г. за отлично-усердную службу 
был пожалован орденом Св. Анны III степени. Исполнял временно обязанности управля-
ющего Омской казенной палатой. По приказу министра финансов в конце июня – начале 
июля 1897 г. был прикомандирован к директору департамента окладных сборов Мини-
стерства финансов тайному советнику Слободчикову для проведения инспекционной 
проверки подведомственной департаменту казенной палаты Томской губернии. Результа-
том проверки стало то, что менее чем через месяц, 26 июля 1897 г. Хроновский был пере-
мещен из Омска в Томск на такую же должность в Томской казенной палате, а 7 ноября 
1897 г. Высочайшим приказом по гражданскому ведомству назначен управляющим Том-
ской казенной палатой. Данная должность, как одна из высших чиновничьих должностей 
в губернии, давала право замещать управляющему палатой губернатора и исполнять его 
обязанности на время его отсутствия в губернии по делам службы или отпуска, что не-
однократно поручалось Хроновскому томским губернатором на период своих частых от-
лучек из Томска по делам службы или отпусков. Возглавив данное учреждение, главное 
внимание стал уделять финансовым сборам и поступлениям в губернии, свидетельством 
чему могут служить полученные в 1899 г. в награду по докладу министра финансов 850 
руб. «за содействие успешному поступлению окладных сборов в истекшем году». В том 
же году был пожалован очередным чином надворного советника, а 9 апреля 1900 г. по 
представлению министра финансов был пожалован орденом Св. Анны II степени «за от-
лично-усердную службу». В 1902 г. получил чин коллежского советника. Помимо долж-
ности управляющего палатой выполнял ряд других почетных общественных обязанно-
стей. Так, 17 февраля 1900 г. императрицей Марией Федоровной был назначен директо-
ром Томского Владимирского детского приюта. Как управляющий палатой, получал го-
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довое денежное жалованье в размере 2 тыс. рублей, а распоряжением Министерства фи-
нансов от 6 марта 1899 г. за выслугу 5 лет в Западной Сибири в классных должностях 
стал получать прибавку к жалованью в размере 20 % оклада основного жалованья. Служ-
ба в Томске Хроновского продолжалась до 1904 г., когда приказом Министра финансов от 
29 мая 1904 г. он был перемещен на должность управляющего Самарской казенной пала-
той. Сдав дела начальнику 3-го отделения казенной палаты статскому советнику Валде, 
вместе с семьей выехал из Томска к новому месту службы. Семья Хроновского состояла 
из жены Марии Федоровны (урожд. Тарусиновой) и 4 детей: дочери Марии (8.12.1895 г. р.), 
сына Владимира (15.05.1900 г. р.), дочерей Валерии (4.03.1898 г. р.) и Екатерины 
(24.12.1891 г. р.). Жена и дети были православного вероисповедания. Дальнейшая служ-
ба его проходила в Самаре до 1917 г. в должности управляющего казенной палаты. 
В апреле – августе 1917 г. он являлся помощником Самарского губернского комиссара 
Временного правительства, с июля 1918 г. был членом временной Самарской торгово-
промышленной палаты, управляющим Самарским отделением Петроградского междуна-
родного банка. С декабря 1918 г. – товарищ Министра финансов Российского правитель-
ства. 9 декабря 1919 г. подал прошение об отставке и 23 декабря 1919 г. указом Верховно-
го правителя А. В. Колчака был освобожден от занимаемой должности. На 1919 г. в каче-
стве помощника делопроизводителя канцелярии Министерства народного просвещения 
правительства А. В. Колчака служила его дочь Валерия. После падения правительства 
А. В. Колчака в 1920 г. был арестован в Иркутске и вместе с другими 30 арестованными 
деятелями правительства А. В. Колчака подвергнут следствию. В период следствия на-
ходился на свободе под поручительство «ввиду чрезвычайной незначительности улича-
ющих его обстоятельств». В ходе допроса показал, что в период своего нахождения в 
правительстве Колчака политикой не занимался, а вел «чисто техническую работу» по 
податному управлению. Подтверждением его слов может служить отношение в Иркут-
скую чрезвычайную следственную комиссию заведующего Иркутским губернским фи-
нансовым отделом В. Бисенека: «По общему отзыву всех его бывших сослуживцев, не 
только политического, но даже практического делового значения его служба в бывшем 
министерстве финансов не имела, и вся работа его сводилась к чисто научному обосно-
ванию вопросов налогового обложения». Однако в ходе показательного процесса, состо-
явшегося в Омске, Хроновский был признан врагом Советской власти и Сибирским чрез-
вычайным революционным трибуналом при Сибревкоме 30 мая 1920 г. был приговорен 
к 10 годам лишения свободы с применением принудительных работ. По воспоминаниям 
его бывшего томского сослуживца Виктора Маньковского, находясь в тюрьме Омска, 
скончался от тифа.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 196. Оп. 1. Д. 659. Л. 1–135; Весь Томск на 1919 г. С. 17; Про-
цесс над колчаковскими министрами. Май 1920 г. // Россия. ХХ век. Документы. М., 
2003. С. 459, 571; Wiktor Mankowski. Polacy w Tomsku w latach 1910–1921 // Sybirak. 1938. 
№ 3 (15). S. 50.
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ХРУЩЕВСКИЙ ДМИТРИЙ ИОСИФОВИЧ

Пристав в г. Томске в 1883–1885 гг.

Chruszczewski Dymitr – naczelnik policyjny w Tomsku w latach 1883–1885

Родился около 1860 г. (в 1890 г. – 30 лет). Происходил из обер-офицерских детей, был 
православного вероисповедания. Обучался в Каинском уездном училище и после оконча-
ния его в 1876 г. был определен по прошению томским губернатором в штат Каинского 
окружного суда, в 1877 г. переведен в штат Томского окружного полицейского управле-
ния, но через три месяца вновь перемещен в штат Томского губернского правления. 
В сентябре 1883 г. начальником губернии назначен приставом Воскресенской части 
г. Томска, в 1885 г. был откомандирован в распоряжение Томского окружного исправника. 
В том же году уволен в отставку, но вскоре вновь принят на службу в Томское губернское 
правление. В 1887 г. перемещен надзирателем в г. Бийск. В 1889 г. назначен Змеиногор-
ским заседателем 3 го участка, в 1890 г. значился Змеиногорским полицейским надзира-
телем. В 1890 г. имел чин коллежского секретаря, был холост.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 104. Оп. 1. Д. 2324.

ЦАРЕВСКИЙ ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ
Член Томского комитета РСДРП в 1905–1906 гг., 
заведующий Томской электростанцией в 1919 г.

Carewski Wiktor – członek komitetu miejskiego RSDPR w Tomsku w latach 1905–1906, 
dyrektor elektrowni w Tomsku w roku 1919

Родился в 1883 г. в г. Самаре в семье слесаря железнодорожного депо. В 1901 г. окон-
чил гимназию и поступил в Томский технологический институт, жил в семье сестры. 
Вступил в подпольную организацию и осенью 1905 г. – зимой 1906 г. принадлежал к ру-
ководящему центру Томской организации РСДРП и «сибирскому союзу» комитетов 
РСДРП, занимался распространением нелегальной литературы. При обыске в ночь на 30 
января 1906 г. у него на квартире полицией было обнаружено оружие, нелегальная лите-
ратура и «обширная переписка», относящаяся к его деятельности как члена названных 
организаций. Как докладывали полицейские, при обыске самого Царевского в доме не 
оказалось, но были привлечены к следствию ряд его товарищей, в числе которых был 
Сергей Костриков (С. М. Киров), который 1 февраля 1906 г. на квартире Царевского был 
арестован. Самому же Царевскому удалось из Томска бежать и он до 1908 г. находился на 
нелегальном положении, заочно осужденный по одному делу с С. Костриковым (Киро-
вым). Впоследствии Царевский нелегально уехал за границу. Находясь вне пределов Рос-
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сийской империи, жил в Австрии, Франции, Швейцарии, Англии, бывал в Индокитае. 
В 1911 г. окончил в г. Тулузе (Франция) электротехнический институт, в 1915 г. Ливер-
пульский университет в Англии, получив профессию инженера. В 1917 г. после Февраль-
ской революции в числе группы политэмигрантов возвратился в Россию. Приехав в Си-
бирь, стал работать инженером на Судженских копях. В начале 1918 г., после смерти 
жены, вместе с дочерью переехал в Томск и стал работать на Томской городской электро-
станции. На 1919 г. состоял в должности заведующего станцией и заведующим электри-
ческим отделом Томской городской управы. С приходом в 1920 г. к власти большевиков 
и национализации промышленных предприятий был оставлен в должности директора 
национализированной городской электростанции. В 1920 г. был откомандирован и на-
правлен на работу в ЦСНХ Туркестана, а в начале 1921 г. переведен в распоряжение ЦК 
РКП(б). По дороге в Москву заболел тифом и в начале 1922 г. скончался.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 411. Оп. 1. Д. 270; Весь Томск на 1919 г. С. 5; Чуков Н. Первая 
за Уралом // Красное Знамя. 1990. 3–4 февр.

ЦАРЕВСКИЙ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ
Военный строитель, руководитель строительства 

Сибирского химического комбината 
и г. Северска в Томской области в 1953–1959 гг.

Carewski Michał – wojskowy budowniczy, kierował budową Syberyjskiego Kombinatu 
Chemicznego w m. Siewiersk w latach 1953–1959

Родился 19 марта 1898 г. в г. Ловиче Варшавской гу-
бернии в семье потомственных военных. Окончил ремес-
ленную школу в г. Калуге (1910), затем военно-фельдшер-
скую школу (1915). В 1917 г. был призван в русскую ар-
мию, служил старшим военным фельдшером 2-го лейб-
гусарского Павлоградского полка Западного фронта. В 
1917 г. вступил в РСДРП(б), с 1918 г. служил в Красной 
Армии, был командиром взвода, помощником начальника 
политотдела, помощником командующего войсками Мо-
сковского военного округа, командиром кавалерийского 
дивизиона-отряда особого назначения ВЧК в Москве. С 
1925 г. работал помощником начальника строительства, с 
1928 г. – начальником строительства Балахнинского бу-
мажного комбината. С 1930 г. руководил строительством 
Горьковского автозавода, затем Нижне-Тагильского ме-
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таллургического комбината, Центрального аэрогидродинамического института, комби-
ната «Североникель» на Кольском полуострове. В начале Великой Отечественной войны 
был назначен начальником Управления строительства оборонительных сооружений в За-
полярье, затем – командующим 2-й саперной армией, руководил строительством оборо-
нительных рубежей на Ленинградском фронте. В 1942 г. Царевский возглавил строитель-
ство Актюбинского металлургического комбината, в 1943 г. стал начальником Тагильско-
го управления исправительно-трудовых лагерей и по совместительству – начальником 
лагеря военнопленных. Получил воинское звание генерал-майор (1943), в 1950-х гг. – ге-
нерал-лейтенант. В 1946 г. руководил строительством рудника и перерабатывающего за-
вода в Усть-Нарве (Эстония), в 1947 г. был назначен начальником Управления строитель-
ства № 247 в Челябинской области. В 1950–1953 гг. он руководил строительством под-
земного горно-химического комбината в г. Красноярске-26. В декабре 1953 г. Царевский 
возглавил Управление строительства № 601, занятое сооружением комбината № 816 (Си-
бирский химический комбинат под Томском). В июле 1959 г. по состоянию здоровья был 
переведен в г. Серпухов; руководил строительством крупнейшего в мире ускорителя за-
ряженных частиц. За свою работу Царевский был награжден Сталинской премией 1-й 
степени (1951); орденами Красной звезды, Трудового Красного Знамени, пятью ордена-
ми Ленина. Ему было присвоено звание Героя Социалистического Труда. Его именем 
названа улица в г. Северске. Умер 29 июля 1963 г. в Москве.

Источ. и лит.: История Северска. Томск, 1999; Ради мира на земле. Томск, 2000; Герои 
атомного проекта. М.: Саров, 2005; Энциклопедия Томской области. Томск, 2009. Т. 2. 
С. 884.

ЦЕХАНОВИЧ ТАТЬЯНА ИВАНОВНА
Врач, профессор кафедры госпитальной хирургии 
Томского медицинского института в 1957–1978 гг.

Ciechanowicz Tatiana – lekarz, wykładowca, profesor w Katedrze Chirurgii Szpitalnej 
Instytutu Medycznego w Tomsku w latach 1957–1978

Родилась 4 октября 1932 г. в д. Любовичах Бобруйского района Белоруссии. Ее отец, 
Иван Андреевич Цеханович (1906–1964), окончил Минский университет с квалификаци-
ей математика, работал завучем и директором школ в БССР, в Томске, участник Великой 
Отечественной войны. Мать, Мария Михайловна (урожденная Квятковская, 1910–1940), 
окончила педагогическое училище в Минске и 2 курса Киевской консерватории, работала 
учителем начальных классов и музыки. Во время Великой Отечественной войны была в 
партизанском отряде. Татьяна Цеханович в 1951 г. окончила среднюю школу с серебря-
ной медалью в Барановичском районе Брестской области и поступила на лечебный фа-
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культет 2-го Московского медицинского института. В 
1957 г. окончила с отличием институт и приехала в Томск. 
С 1957 г. – ординатор кафедры госпитальной хирургии, с 
1960 г. – ординатор факультетской хирургической клини-
ки, с 1961 г. – клинический ординатор госпитальной хи-
рургической клиники Томского медицинского института. 
С октября 1965 г. – ассистент кафедры госпитальной хи-
рургии. Читала курс «Хирургические болезни», занима-
лась проблемой хирургического лечения раковых опухо-
лей проксимального отдела желудка. В 1966 г. в совете 
ТМИ защитила кандидатскую диссертацию, в 1975 г. – 
докторскую диссертацию. С 1977 г. – профессор кафедры 
госпитальной хирургии. Принимала участие в работе 
ряда научных конференций и совещаний. Ее перу принадлежит около 50 работ. Профес-
сора Цеханович отличали высокая требовательность к себе, сотрудникам кафедры, сту-
дентам, гуманное отношение к больным. Умерла в Томске 18 февраля 1979 г. Была заму-
жем за В. Л. Паршиным (1930 г. р.), работавшим комсомольским и партийным работни-
ком, начальником управления культуры Томского облисполкома, председателем комитета 
по телевидению и радиовещанию облисполкома, заслуженным работником культуры 
РСФСР. Их дочь Мария (1959 г. р.) окончила лечебный факультет ТМИ, кандидат меди-
цинских наук, в н. в. доктор философии, преподаватель и руководитель группы резиден-
тов клиник Чарльстонского университета (США).

Источ. и лит.: Архив СибГМУ. Личное дело Т. И. Цеханович; Задорожный А. А. Кафе-
дра хирургических болезней № 1 // Материалы по истории кафедр лечебного факультета. 
1888–1988. Томск, 1988; Профессора медицинского факультета Императорского (государ-
ственного) Томского университета – Томского медицинского института – Сибирского го-
сударственного медицинского университета. 1878–2003. Томск, 2004.Т. 2. С. 248–249.

ЦИБОВСКИЙ ИВАН САВЕЛЬЕВИЧ
Учитель Томских училищ в конце ХIХ в. 

Cybowski Jan – nauczyciel w szkołach tomskich pod koniec XIX stulecia

По окончании курса наук в Омской учительской семинарии 19 июля 1880 г. был опре-
делен учителем в Томское Владимирское приходское училище. В 1881 г. за успешное 
преподавание ему была объявлена благодарность от городского общества. Помимо рабо-
ты в училище он также безвозмездно занимался в Томской мужской воскресной школе с 
самого ее открытия 11 января 1882 г. почти год до момента, когда был допущен к испол-
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нению должности учителя арифметики и геометрии Томского уездного училища. В 1883 г. 
выдержал специальный экзамен на звание учителя уездного училища и был утвержден в 
этом звании. Состоял также преподавателем арифметики и геометрии в Томской губерн-
ской ветеринарной школе и учителем русского языка и арифметики в ремесленном учи-
лище почетного гражданина и его супруги Евграфа и Ефросинии Королевых. С разреше-
ния начальства преподавал также торговое счетоводство в 3 классе Томского уездного 
училища, причем первоначально в течение двух лет преподавал бесплатно. Кроме этого, 
в течение зимы 1887 г. преподавал арифметику и торговое счетоводство ученикам «по-
вторительных уроков», учрежденных Обществом попечения о начальном образовании в 
г. Томске с платою «поурочно». В течение нескольких зимних сезонов был одним из чте-
цов «народных чтений с туманными картинками» сначала в зале городской думы, а потом 
в Бесплатной библиотеке.

Источ. и лит.: Мисюрев А. Столетие Томского уездного училища. Томск, 1913. С. 139–
140.

ЦИБУЛЬСКИЙ ЗАХАРИЙ МИХАЙЛОВИЧ
Купец- золотопромышленник, общественный деятель и меценат, 

городской голова в 1879–1882 гг., почетный гражданин города Томска

Cybulski Zachariasz – kupiec, przemysłowiec, działacz społeczny i mecenas, burmistrz w 
latach 1879–1882, honorowy obywatel Tomska

Родился 23 марта (4 апреля) 1817 г. в с. Балахтинском 
Минусинского округа Енисейской губернии, где его отец 
занимал должность волостного писаря. Место рождения 
и обстоятельства попадания в Сибирь Цибульского-стар-
шего неизвестны, кроме того, что был он выходцем из за-
падных губерний Российской империи. По некоторым 
данным, происходил из польско-украинской семьи и чис-
лился по крестьянскому сословию. В Сибири женился на 
ачинской мещанке Варваре Гордеевне. С 11 лет Захарий 
стал помогать отцу в переписке бумаг, а затем занял долж-
ность писца в окружном суде г. Ачинска. За красивый по-
черк был замечен енисейским губернатором Ковалевым, 
приближен, и вместе с ним в 1834 г. переехал в г. Тобольск 

к новому месту службы покровителя. В период «золотой лихорадки» конца 1830-х гг. по-
ступил на службу к известному золотопромышленнику Рязанову, а затем в компанию 
Красильникова, где получал жалованья 2 тыс. руб. серебром в год. Затем состоялась его 
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женитьба на дочери купца Емельяна Бобкова, одного из учредителей компании, в кото-
рой служил. В 1843 г. после смерти своего тестя Е. Д. Бобкова и раздела его имущества 
супруги Цибульские получили в наследство каменный особняк в Томске и прииски в 
Ачинском округе. В течение первых 18 лет наследованные прииски не приносили 
З. М. Цибульскому большого дохода, т. к. были не очень богатыми на золото, к тому же 
нужно было выплачивать долги умершего тестя. И только с 1864 г., когда были открыты 
золотые россыпи в долине реки Абакан, Цыбульские разбогатели. В 1866 г. на пяти его 
приисках было занято 164 рабочих, намывших за год 3 пуда 12 фунтов 28 золотников 
шлихового золота. В деле благотворительности начал с того, что в марте 1847 г. «соглас-
но предъявленному желанию» возложил на себя звание почетного старшины Томского 
Мариинского детского приюта. Через год, в числе прочих членов Томского губернского 
попечительстваЮ получил Высочайшую благодарность «за ревностное содействие де-
лам приюта». В 1849, 1855 и 1868 гг. за труды для пользы приюта получил Высочайшие 
«особые благоволения», а в 1871 г. был пожалован орденом Св. Станислава II степени за 
постоянные пожертвования и труды в пользу Мариинского детского приюта. В 1874 г. по 
предложению почетного попечителя приюта полковника Асташева дал согласие содер-
жать приют на собственные средства, а его жена была назначена попечительницей при-
юта. За оказание щедрой благотворительности Мариинскому приюту в течение долгих 
лет и увеличению его уставного капитала Захарию Цибульскому и его жене была в 1881 г. 
передана Высочайшая благодарность императрицы. Благодаря своей щедрой благотвори-
тельности З. Цибульский был желанным членом многих благотворительных Обществ не 
только г. Томска. Так, еще в 1855 г. за сделанные пожертвования в пользу Омского благо-
творительного общества по предложению его председателя, жены генерал-губернатора 
Дюгамеля, был принят действительным членом общества с обязательством уплаты еже-
годного взноса в 100 руб. В 1862 г. после утверждения дополнительного устава данного 
Общества согласился принять звание его члена – благотворителя. В начале 1874 г. удо-
стоен серебряного знака и диплома пожизненного члена Общества оказания помощи при 
кораблекрушениях за крупное пожертвование по подписке, в конце мая 1878 г. получил 
благодарственную телеграмму от наследника престола Цесаревича за произведенное по-
жертвование в размере 10 тыс. руб. для приобретения судов российского флота. В 1879 г. 
был награжден знаком Красного Креста за «принятие участие материальным содействи-
ем» Томскому отделению Российского общества Красного Креста. Традиционной фор-
мой благотворительности тех лет было жертвование на строительство церквей и попечи-
тельство о местных тюрьмах. Не стал исключением и здесь З. М. Цибульский. 9 августа 
1857 г. он был утвержден Директором губернского тюремного комитета и принял на себя 
обязанности попечителя церкви при Томской арестантской роте. 3 февраля 1869 г. был 
пожалован за свою благотворительность орденом Св. Анны 3-й степени «в награду за 
усердие к вере», т. е. сооружение за собственный счет в инородческом улусе Чабаки 
Ачинского округа православной церкви для принявших православие инородцев из близ-
лежащих 14 улусов. 16 февраля 1873 г. Захарий Цыбульский во время службы за здоровье 
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наследника Цесаревича объявил о своем желании построить на свои средства церковь 
при центральной тюрьме г. Томска. Церковь была построена, за что Цибульский был Вы-
сочайше пожалован в 1875 г. орденом Св. Анны II степени. В дальнейшем, в 1879 г., внес 
крупное пожертвование на устройство походной церкви местного батальона «в ознаме-
нование чудесного избавления Государя-Императора от злодейского покушения 20 апре-
ля 1879 г.». Помимо вышеизложенного в 1873 г. стал почетным блюстителем «по хозяй-
ственной части» Томской духовной семинарии, а в 1877 г. получил благодарственное 
письмо от обер-прокурора Святейшего Синода графа Толстого за пожертвования для 
нужд семинарии. Уже после смерти Цибульского его жена завещала передать 150 тыс. 
руб. на восстановление Троицкого кафедрального собора. Истинная же щедрость Заха-
рия Цибульского как мецената и общественного деятеля проявилась в оказании помощи 
на ниве народного просвещения и устройства в Томске первого в Сибири университета. 
Так, еще в 1876 г. при обсуждении вопроса об устройстве в Сибири университета, Заха-
рий Цибульский первым внес на учреждение университета крупный взнос в размере 100 
тыс. рублей. В 1879 г. внес очередной взнос в размере 40 тыс. рублей «для скорейшей 
закладки фундамента» открываемого в Томске Сибирского университета и по 6 тыс. ру-
блей для учреждения в университете стипендий имени Его Императорского Величества 
и Наследника-Цесаревича. Когда же вопрос о строительстве университета в Томске во-
шел в практическую плоскость, был избран в состав комитета по его строительству и был 
одним из самых деятельных участников. Усилия З. М. Цибульского по открытию в Том-
ске Сибирского университета не остались не замеченными и были властями по достоин-
ству оценены. Так, еще в 1876 г. за крупное пожертвование на устройство университета 
был пожалован орденом Равноапостольного князя Св. Владимира III степени, а 10 января 
1879 г. поступило Высочайшее соизволение на постановку портрета Цибульского в акто-
вом зале будущего университета. Помимо забот об устройстве в Томске первого в Сиби-
ри университета З. М. Цибульский принимал деятельное участие и в заботах о попечении 
Томского реального училища. Еще 14 февраля 1877 г. он был избран почетным попечите-
лем данного учебного заведения города. Вступив в эту почетную обязанность, он неза-
медлительно внес 15 тыс. рублей на укрепление материальной базы училища, за что по-
лучил благодарность от Министерства народного просвещения. По истечению 3-летнего 
срока в должности почетного попечителя реального училища вновь по единогласной 
просьбе всех членов городской Думы принял на себя эти обязанности на следующее 
трехлетие. Помимо широкой благотворительной деятельности З. М. Цибульский проявил 
себя и как деятельный администратор. В 1879 г. он был избран на четырехлетний период 
томским градоначальником, причем отказался от жалованья. На посту городского головы 
он много сделал для благоустройства Томска, на свои личные средства доставлял с бере-
га р. Томи гравий для мощения городских улиц, устраивал в некоторых местах вечернее 
освещение. Труды Цибульского на благо Томска по достоинству были оценены не только 
в форме наград, но и в виде званий. Согласно указу Правительствующего Сената от 8 
февраля 1868 г. Захарий Цибульский и его жена были возведены в потомственное почет-
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ное гражданство (его матери, как неправильно причисленной к его семейству, в данной 
просьбе было отказано). В 1877 г. он был пожалован званием комерции советника, а 24 
января 1879 г. постановлением городской думы г. Томска впервые в истории города удо-
стоен звания Почетного гражданина города Томска. Однако, несмотря на широкое почи-
тание Цибульского за его труды на посту городского головы и крупные благотворитель-
ные взносы, большой популярностью среди основной массы томского купечества он не 
пользовался и считался среди них «чужим». Мемуарист И. В. Кулаев отмечал, что «куп-
цы его недолюбливали, считая гордецом, необщественным по их понятиям человеком, 
похожим скорее на сановника, чем на купца». Умер З. М. Цибульский 14 декабря (26 де-
кабря) 1882 г. после долгой и тяжкой болезни, похоронен после отпевания в Благовещен-
ском соборе 17 декабря на Вознесенском кладбище. На смерть Цибульского отозвались 
все местные газеты. В некрологах по поводу его кончины писали, что Томск потерял од-
ного из самых видных общественных деятелей, оставившего по себе вечный памятник 
– Сибирский университет, первый камень которого был заложен на средства, пожертво-
ванные покойным. Общественность выражала надежду, что Захария Михайловича Ци-
бульского долго будут помнить не только современники, но и далекие потомки «не забу-
дут его добрых дел из года в год будут с уважением и признательностью вспоминать имя 
того, кто своей жертвой дал толчок сооружению Сибирского университета». После смер-
ти З. М. Цибульского его дела приняла жена, продолжая широкую благотворительность 
на благо города. Все пожертвования Захария Цибульского и его супруги превысили 500 
тысяч рулей. После кончины 15 декабря 1885 г. жены Цибульского по причине отсут-
ствия прямых наследников (детей Цибульские не имели) по завещанию все их состояние 
перешло дальнему родственнику и управляющему приисками, колыванскому мещанину 
И. И. Иваницкому. 

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 11. Д. 1101, 1362; Ф. 233. Оп. 1. Д. 128; Рабинович Г. Х. 
Крупная буржуазия и монополистический капитал в экономике Сибири конца XIX – на-
чала ХХ вв. Томск, 1975; Зиновьев В. П. Городской голова Захарий Цибульский // Том-
ский вестник. 1991. 22 мар.; Разумов О. Н. Золотопромышленник и меценат // Деловой 
Томск. 1992. № 6; Бойко В. П. Томское купечество конца XVIII – начала XIX веков. Томск, 
1996. С. 297; Ноздрин Г. А., Шиловский М. В. Цибульский Захарий Михайлович // Крат-
кая энциклопедия по истории купечества и коммерции в Сибири. Новосибирск, 1998. 
Т. 4. Кн. 2; Кулаев И. В. Под счастливой звездой. Воспоминания. Тяньцзин, 1938; Том-
ский некрополь. Томск, 2001. С. 17–18, 21; З. М. Цибульский: некролог // Томские гу-
бернские ведомости. 1882. 16 дек., 23 дек.; Разумов О.Н. Цибульский Захарий Михайло-
вич // Томск от А до Я: Краткая энцикл. города. Томск, 2004. С. 410; Энциклопедия Том-
ской области. Томск, 2009. Т. 2. С. 888–889. 
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ЦИТОВИЧ ГРИГОРИЙ ДМИТРИЕВИЧ

Чиновник Томского губернского правления в 1820–1832(?) гг.

Citowicz Grzegorz – urzędnik Zarządu Gubernialnego w Tomsku w latach 1820–1832

Родился около 1796 г. (в 1834 г. – 38 лет) в дворянской семье, имевшей в Константино-
градском уезде Полтавской губернии имение в 1000 кв. сажен земли и 35 душ крепостных 
крестьян. Начал служить канцеляристом в 1814 г. в штате канцелярии Полтавского губер-
натора. В 1816 г. был переведен на службу в Сибирь с награждением чином коллежского 
регистратора. По прибытии в Сибирь назначен дворянским заседателем Березовского 
уездного суда в Тобольской губернии, затем переведен на такую же должность в г. Ялуто-
ровск. В январе 1820 г. переведен в Томск на должность заседателя Томского уездного 
суда. В конце 1820 г. направлен в Нарым на должность уездного судьи и служил здесь до 
мая 1823 г. В 1823–1831 гг. служил в Каинском уезде в должностях дворянского заседате-
ля, уездного судьи, земского исправника, дослужившись до чина титулярного советника. 
В мае 1831 г. направлен в г. Барнаул на должность земского исправника, в 1832 г. получил 
чин коллежского асессора. В 1834 г. был женат, имел сына Ивана (1827 г. р.) и дочь Кате-
рину (1832 г. р.). Сын Иван, получив домашнее образование, в 1845 г. поступил на службу 
писцом Барнаульского окружного суда с жалованье в 120 руб. В 1856 г. произведен в чин 
коллежского регистратора, в 1857 г. – губернского секретаря. В 1857 г. награжден медалью 
в память войны 1853–1856 г. В 1869 г. исполнял должность столоначальника Барнаульско-
го окружного суда и имел чин губернского секретаря. В 1858 г. был холост, в Барнауле в 
качестве недвижимости имел 2-х этажный деревянный дом.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 181. Л. 41–42; Д. 784. Л. 1396–397; Д. 1153. 
Л. 126–129. 

ЦЫТОВИЧ МАРК ВЕНЕДИКТОВИЧ
Чиновник Томского губернского правления в 1836–1840(?) гг.

Cytowicz Marek – urzędnik Zarządu Gubernialnego w Tomsku w latach 1836–1840

Родился около 1811 г. (в 1840 г. – 29 лет) в дворянской семье. Служить начал с 1827 г. 
канцеляристом в Витебской губернии, в 1828 г. переведен в Витебский земский суд. 
В 1831 г. произведен в чин коллежского регистратора. В 1832 г. был переведен в губерн-
скую казенную палату, где получил должность старшего писца. С 1836 г. стал служить по 
Томской губернии в штате казенной палаты. В апреле 1837 г. по прошению уволен в от-
ставку, однако через несколько месяцев вновь принят на службу в качестве бухгалтера 
Томского окружного казначейства и произведен в чин губернского секретаря. В 1838 г. по 
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предложению Каинского окружного начальника командирован на службу в г. Каинск бух-
галтером окружного казначейства, где по постановлению Каинского окружного суда от 
20 августа 1838 г. исполнял обязанности земского заседателя. В 1840 г. переведен на 
службу секретарем в городовую ратушу Каинска. По предписанию генерал-губернатора 
Западной Сибири в августе 1840 г. был назначен заседателем по поимке беглых с золотых 
приисков Томского округа. Был женат, в 1840 г. имел дочь Елисавету (1838 г. р.) и сына 
Гермогена (1832 г. р.). Вся семья была православного вероисповедания.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 271. Л. 812–815. 

ЧАЙКОВСКИЙ ВЛАДИМИР КИРИЛЛОВИЧ
Профессор кафедры акушерства и гинекологии 
Томского медицинского института в 1940–1945 гг.

Czajkowski Włodzimierz – profesor w Katedrze Akuszerstwa i Ginekologii Instytutu Me-
dycznego w Tomsku w latach 1940–1945

Родился 24 апреля (6 мая) 1891 г. в местечке Комар-
город Ямпольского уезда Подольской губернии. Его отец, 
из крестьян, работал продавцом в казенной винной лавке. 
В 1914–1916 гг. во время Первой мировой войны, служил 
зауряд-врачом в отрядах и госпиталях Красного Креста на 
Западном фронте (Лодзь, Варшава, Ростов-на-Дону). 
В 1916 г. Владимир Чайковский окончил медицинский 
факультет Императорского Варшавского университета, 
эвакуированного в Ростов-на-Дону, со степенью лекаря с 
отличием. В 1917–1918 гг. работал ординатором и заведу-
ющим хирургическим отделением военного госпиталя в г. 
Кишиневе. В 1918 г. выдержал испытания на степень док-
тора медицины при Новороссийском университете (без 
защиты диссертации). В 1918–1923 гг. заведовал уездной хирургической больницей в 
местечке Комар-город, в 1923–1924 гг. заведовал гинекологической больницей и рабочей 
поликлиникой в Проскурове, в 1924–1929 гг. – заведующий хирургическим и гинеколо-
гическим отделением окружной больницы в г. Могилеве-Подольском. С 1929 г. – науч-
ный сотрудник Института научно-судебной экспертизы, Санитарно-бактериологическо-
го института в Харькове. С 1932 г. – доцент Харьковского медицинского института. 
В 1935–1939 гг. – заведующий кафедрой акушерства и гинекологии Дагестанского меди-
цинского института (г. Махачкала). В 1940–1945 гг. – заведующий кафедрой акушерства 
и гинекологии Томского медицинского института. Ученое звание профессора по кафедре 
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акушерства и гинекологии присвоено ВАК в 1939 г. В период Великой Отечественной 
войны вместе с другими сотрудниками кафедры акушерства и гинекологии ТМИ прини-
мал участие в лечении раненых и больных. Автор около 70 работ. Владел французским, 
немецким, английским и польским языками. Был женат, имел дочь. Умер в Томске 15 мая 
1945 г.

Источ. и лит.: Архив СибГМУ. Личное дело В. К. Чайковского; Радионченко А. А., 
Коломиец Л. А., Юдинских С. В. Кафедра акушерства и гинекологии // Материалы по 
истории кафедр лечебного факультета. 1888–1988. Томск, 1988; Профессора медицинско-
го факультета Императорского (государственного) Томского университета – Томского ме-
дицинского института – Сибирского государственного медицинского университета. 
1878–2003. Томск, 2004. Т. 2. С. 250–251.

ЧАПЛИНСКИЙ ЭРАЗМ ГАВРИЛОВИЧ
Чиновник Томского губернского правления в 1844–1850 (?) гг.

Czapliński Erazm – urzędnik Zarządu Guberni Tomskiej w latach 1844–1850(?)

Родился около 1811 г. (в 1850 г. – 39 лет) в семье дворян первого разряда, утвержден-
ных герольдией. В 1831 г. после окончания Межерицкой гимназии поступил на службу в 
Псковское губернское правление канцеляристом, однако по прошению через год перешел 
на службу чиновником для письма и журналистом в штат Новгородского провиантского 
комиссара. В 1835 г. назначен письмоводителем Дубенского военного госпиталя, с 
1844 г. – письмоводителем Ковенского городского правления в чине коллежского реги-
стратора. 28 октября 1844 г. по прошению генерал-губернатором Западной Сибири при-
нят на службу по Томской губернии и в апреле 1845 г. определен в штат Томского общего 
губернского правления. 8 мая 1845 г. был назначен исполняющим должность смотрителя 
Томской городовой больницы, а в конце 1845 г. перемещен в г. Колывань на должность 
окружного стряпчего. В 1847 г. был удостоен чина губернского секретаря. В 1849 г. на-
значен смотрителем поселенцев в Каинском округе. 10 января 1850 г. назначен секрета-
рем Томской губернской строительной комиссии с жалованьем в 215 руб. в год. Был же-
нат на Любови Егоровне, детей не имел. Жена была православного вероисповедания.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 11. Д. 594. Л. 68; Ф. 6. Оп. 1. Д. 503. Л. 24–31.
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ЧАРКОВСКИЙ АДАМ КСАВЕРЬЕВИЧ

Смотритель Боровых озер по добыче соли в 1847 г.

Czarkowski Adam – nadzorca wydobycia soli w Jeziorach Borowych w roku 1847

Родился около 1814 г. (в 1847 г. – 33 года) в дворянской семье католического верои-
споведания. После окончания Забяльской гимназии начал служить в 1833 г. в Бобруйском 
земском суде канцелярским служителем. В 1835 г. по прошению переведен в Белосток-
ское областное правление и назначен журналистом одного из отделений правления. 
В 1838 г. назначен помощником столоначальника. В 1839 г. получил чин 14 класса. В кон-
це 1842 г. по прошению принят на службу по Иркутской губернии и назначен на долж-
ность письмоводителя и архивариуса губернской чертежной. Вскоре по прошению был 
переведен на должность помощника бухгалтера Иркутской провиантской комиссии. 
В 1845 г. произведен в чин губернского секретаря. В начале 1846 г. по просьбе был уволен 
в отставку, но уже в июле 1847 г. принят на службу по Томской губернии на должность 
смотрителя озер по добыче соли. В 1847 г. был холост.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 447. Л. 1336–1339. 

ЧИГИРЬ ИНАТИЙ МАРТИНОВИЧ
Старший учитель Томской губернской гимназии в 1851–1865(?) гг.

Czygir Ignacy – starszy wykładowca w Gimnazjum Gubernialnym w Tomsku w latach 
1851–1865

В 1855 г. – титулярный советник, в 1858 г. – коллежский асессор. Состоял синдиком 
томского костела (1865). Находился под негласным надзором полиции как неблагонад-
ежный в политическом отношении и водящий дружбу с политическими ссыльными по-
ляками. Так, в апреле 1863 г. ротмистр П. П. Герасимов доносил Управляющему III От-
делением Томского управления жандармерии полковнику А. Н. Подвойскому о том, что 
«вредным направлением идей отличаются в Томской гимназии Игнатьевъ, Чигирь и Си-
доренко, которые противоправительственные идеи свои передают не стесняясь воспи-
танникам. Томская гимназия заражена вообще вредным учением и директор оной Попов 
совершенно не удовлетворяет своему назначению…». Жена Елизавета (Ида) Карловна; 
сын Мартин (23.04.1851 г. р.); сын Генрих (17.12.1852 г. р.); дочь Мария-Терезия 
(07.07.1855 г. р.); дочь Евгения-Ядвига (31.03.1858 г. р.). Восприемниками при крещении 
сына Генриха были Осип Карлович Рымша и коллежская асессорша Михалина Козерац-
кая; дочери Марии – Терезия Булгак (политическая ссыльная), а Евгении – дворянка 
Юлия Михайловна Квятковская.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 440-2.Оп. 2. Д. 10. Л. 5; Д. 12. Л. 2, 31об., 43.
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ЧИЖЕВСКИЙ НИКОЛАЙ ПРОКОПЬЕВИЧ

Профессор по кафедре металлургии железа Томского технологического института 
в 1909–1923 гг., впоследствии академик АН СССР, 

лауреат Сталинской премии (1943)

Czyżewski Mikołaj – wykładowca, profesor w Katedrze metalurgii żelaza Politechniki w 
Tomsku w latach 1909–1923, później członek Akademii Nauk ZSRR, nagrodzony Nagro-
dą Stalinowską w roku 1943

Родился 27 марта 1873 г. в Казани в семье чиновника. 
Отец, Прокопий Андреевич Чижевский, занимал скром-
ную должность помощника секретаря Казанского окруж-
ного суда. На воспитание Николая большое влияние ока-
зали мать Анна Григорьевна, которая в домашних услови-
ях подготовила его к поступлению в гимназию. Обучался 
первоначально в Казанской гимназии, где проявил незау-
рядные способности, а через два года, в связи с переездом 
семьи, перевелся в Московскую, а затем в Елецкую гим-
назию. В 1895 г. после окончания Елецкой гимназии по-
ступил на естественное отделение физико-математиче-
ского факультета Санкт-Петербургского университета. 
В целях расширения своих знаний посещал лекции на 
историко-филологическом, юридическом факультетах. 

Имея склонность к живописи, занимался в Обществе поощрения художников в мастер-
ской художника Дмитрия Кавказского. Мечтал поступить в художественную академию. 
В студенческие годы на него большое влияние оказал профессор органической химии 
А. Е. Фаворский (с 1926 г. академик АН СССР), в лаборатории которого в течение двух 
лет Чижевский занимался и под его руководством выполнил ряд работ. Позднее он писал: 
«Эта лаборатория имела для меня большое значение. Она приучила меня к постановке 
сложных экспериментальных работ и тщательному проведению их. Многими дальней-
шими успехами в своей работе я обязан именно этой лаборатории и лично А. Е. Фавор-
скому». В апреле 1899 г. в период подготовки к выпускным экзаменам за участие в сту-
денческих демонстрациях и подпольных сходках был исключен из института и выслан в 
Тамбовскую губернию без права поступления в вузы России. Желая продолжить образо-
вание, выехал в Австрию и поступил в г. Леобене на металлургический факультет горной 
академии. В период учебы работал в лаборатории профессора Эренверта и под его руко-
водством выполнил спецпроект по металлургии. С целью осмотра посетил ряд металлур-
гических предприятий Австрии. В 1901 г. успешно окончил академию с дипломом инже-
нера-металлурга. По возвращении на Родину добился разрешения держать выпускные 
экзамены в Санкт-Петербургском университете и блестяще их сдал, получив диплом 
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I степени по химической специальности. В 1902 г. по предложению крупного ученого-
металлурга профессора В. П. Ижевского был избран старшим лаборантом Киевского по-
литехнического института. Одновременно, с целью завершения технического образова-
ния и получения российского диплома и соответствующих прав инженера, он поступил 
на правах экстерна на химическое отделение. В 1903/04 уч.г. в каникулярное время по-
сетил горные, металлургические предприятия, золотые и платиновые рудники Урала, 
участвовал в работе съезда уральских химиков и металлургов в Екатеринбурге. В следу-
ющем учебном году в летний период работал на машиностроительных заводах Екатери-
нослава, посетил металлургические железоделательные предприятия, обогатительные 
фабрики юга России, в качестве консультанта участвовал в обсуждении ряда техниче-
ских вопросов. На Южно-российском заводе Гретнера и Кривеника создал для чугуно-
литейных цехов химическую лабораторию. Совместно с профессором В. П. Ижевским 
организовал поездки студентов для осмотра и прохождения практики на промышленные 
предприятия Киева, Одессы и шахты Донбасса. В институте проводил занятия по метал-
лографии, горнозаводскому анализу, руководил дипломным проектированием. Одновре-
менно в этот период проводил самостоятельные научные исследования в области метал-
лургии железа. В июне 1906 г. успешно окончил Киевский политехнический институт с 
присвоением звания инженера-технолога. В 1907 г. им была опубликована первая науч-
ная работа о влиянии азота на качество чугуна, стали и железа («Горнозаводской листок». 
Екатеринослав. 1907. № 4). Работа привлекла к себе внимание исследователей, в т. ч. за-
рубежных. В 1908 г. она была перепечатана немецким журналом «Stahl und Eisen». 
В 1907/08 уч. г. Совет Киевского политехнического института командировал его в Аахен-
ский политехникум (Германия). В лаборатории профессора В. Юста он продолжил нача-
тые в Киеве работы по выплавке и исследованию инструментальных сортов стали, влия-
нию молибдена, вольфрама на свойства быстрорежущей стали, определял устойчивость 
ферронитрида при различных температурах, изучал цветную микрофотографию и ис-
пользование ее в металлографии. Одновременно ознакомился со сталелитейными пред-
приятиями Германии. По возвращении из-за рубежа продолжил свои исследования, ре-
зультаты которых были опубликованы в различных изданиях и нашли отклик среди уче-
ных. В январе 1909 г. Чижевский был избран горным отделением Томского технологиче-
ского института штатным преподавателем по металлургии с обязательством в 3-летний 
период приобрести право на занятие кафедры. Его проблемные лекции «Азот в техниче-
ских сортах железа» и «Электрометаллургия стали», прочитанные на химическом отде-
лении Киевского политехнического института, были признаны «одними из наилучших» 
в их практике. С 1 июля 1909 г. он был назначен приказом попечителя Западно-Сибирско-
го учебного округа на указанную должность в ТТИ. В институте проявил себя талантли-
вым педагогом, ученым и организатором. Читал лекции студентам 4-го курса горного и 
химического отделений по металлургии (общий курс), металлургии железа, металлогра-
фии, технологии топлива и воды, вел лабораторные занятия, руководил подготовкой ди-
пломных работ и проектов. Значительно расширил металлургическую лабораторию, ос-
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настил ее новейшим оборудованием, создав тем самым благоприятные условия для про-
ведения учебных занятий и научных исследований. Осенью 1910 г. сдал экзамены на 
звание адъюнкта металлургии в Киевском политехническом институте и 21 марта 1911 г. 
был избран исполняющим должность экстраординарного профессора по кафедре метал-
лургии железа. Свои лекции он стремился обогатить живым практическим материалом, 
ежегодно организовывал поездки студентов на промышленные предприятия, большое 
внимание уделял производственной практике студентов, привлечению их к самостоя-
тельной научной работе. По воспоминаниям его бывших студентов, он чутко относился 
к их запросам, заботясь о лучшем усвоении учебных курсов, уделял значительное время 
на проведение дополнительных консультаций. В 1909 г. перевел на русский язык и во 
многом дополнил своими примечаниями «Руководство для железно-заводских лаборато-
рий» немецкого ученого А. Ледебура, которое стало незаменимым учебным пособием 
для студентов и начинающих инженеров при проведении лабораторных работ. В 1913 г. 
закончил работу над своей диссертацией «Железо – азот. Экспериментальное исследова-
ние количества азота и причин содержания его в чугуне, стали и железе. Влияние азота 
на механические свойства железа». Основные положения диссертации были доложены в 
апреле 1913 г. на 2-м съезде деятелей по горному делу, металлургии и машиностроению 
и опубликованы в «Известиях ТТИ» (1913. Т. 31). Диссертация была представлена и 
успешно защищена 20 мая 1914 г. в Киевском политехническом институте с присвоением 
ученой степени адъюнкта металлургии. В феврале 1915 г. Чижевский утвержден экстра-
ординарным, а в июне того же года – ординарным профессором по кафедре металлургии 
железа ТТИ. Кроме педагогической и научной деятельности он выполнял большой объем 
административных обязанностей. В 1911–1913 гг. был секретарем (заместителем дека-
на), в 1913–1917 и 1922–1923 – деканом горного отделения, председателем и членом ис-
пытательных комиссий на горном и химическом отделениях. В 1915 г. статский советник 
Чижевский был назначен председателем химической секции Томского областного Воен-
но-промышленного комитета. Под его руководством для Томской городской управы был 
спроектирован завод по сухой перегонке дерева с формалиновым отделением. Совместно 
с профессором В. И. Миняевым разработал для медицинских учреждений способ полу-
чения формалина, уротропина и других лекарственных препаратов. В1917–1919 гг. начал 
изучать проблему металлургического топлива. Им были проведены первые опыты по 
коксованию углей Судженских копей в металлургической лаборатории ТТИ. В 1922 г. 
Госсовет при Наркомпросе РСФСР утвердил его в ученом звании профессора по кафедре 
металлургии. В начале 1920-х гг. по совместительству стал профессором по кафедре тех-
нической химии физико-математического факультета Томского университета, где читал 
лекции и вел практические занятия по химической технологии неорганических веществ, 
неорганической части курса технической химии на естественном отделении физмата. 
В 1923 г. Чижевский перевелся профессором в Московскую горную академию, был дека-
ном металлургического факультета, создал ряд специальных лабораторий, металлурги-
ческий музей. С 1930 по 1935 г. – профессор Московского института стали и сплавов. 
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В 1934 г. ему была присвоена ученая степень доктора технических наук. В конце 1934 г. 
перешел в Институт горючих ископаемых АН СССР. В 1939 г. избран действительным 
членом АН СССР. Его научная деятельность, начатая в Киеве и Томске, проходила в ос-
новном в двух областях: металлургии и коксохимии. За свою деятельность был неодно-
кратно награждаем. До 1917 г.: орденами Св. Станислава III степени (1908), Св. Анны III 
степени (1915); медалью «В память 300-летия царствования Дома Романовых». В совет-
ский период: двумя орденами Трудового Красного Знамени (1939, 1945): Сталинской (Го-
сударственной) премией 1 степени (1943); медалью «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941 –1945 гг.». Был женат (28 января 1906 г.) на Матильде Фридриховне 
(урожд. Герр), имел дочь Елену (1907 г. р.). Скончался 22 апреля 1952 г. на 80-м году жизни, 
похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище. На здании Института горючих ископае-
мых АН СССР в 1954 г. установлена мемориальная доска с бронзовым барельефом и над-
писью: «Здесь работал с 1934 по 1952 г. выдающийся русский ученый в области металлур-
гии и коксохимии, лауреат Сталинской премии, академик Н. П. Чижевский (1873–1952)». 
С 1924 г. в Томском технологическом институте преподавателем по курсу строительных 
работ работал его младший брат Чижевский Вячеслав Прокопьевич (1878–?). 

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 126. Oп. 2: Д. 2591, 2854; Оп. 4. Д. 72, 131; Архив ТПУ. 
Ф. 816. Оп. 6а. Д. 52; Отчеты о состоянии и деятельности ТТИ. 1909–1917: Томский тех-
нологический институт за 25 лет своего существования. 1900–1925. (Юбилейный сбор-
ник). Томск, 1928; Вся Москва. Адресная и справочная книга на 1926 г. М., 1926; Био-
графический словарь деятелей естествознания и техники. М., 1952; БСЭ. 3-е изд. Т. 29: 
Н. П. Чижевский. М.-Л., 1959; Сысков К. И. Творческий путь академика Н. П. Чижевско-
го // Труды Института горючих ископаемых. T. V. М., 1955; Бардин И. П. и Кусакин И. Д. 
Академик Н. П. Чижевский. Очерк жизни и деятельности // Избранные труды. T. I. М., 
1959; История Томского политехнического института в документах. T. I. 1896–1917: Т. П. 
1918–1945. Томск, 1975, 1987; Томский политехнический университет. 1896–1996: Исто-
рический очерк. Томск, 1996; Профессора Томского университета. Биографический сло-
варь. 1917–1945. Томск, 1998. Вып. II. С. 472–474; Наука и образование в Томске. Мате-
риалы к энциклопедии Томской области. Томск, 2000. С. 184–185.

ШАНИОР ЛЮДВИГ ВОЙЦЕХОВИЧ
Фотограф в 1880–1894(?) гг.

Szanior Ludwik – fotografi k w latach 1880–1894

Происходил из польских переселенцев, был сослан в Сибирь в административном 
порядке во второй пол. ХIХ в., причислен к томским мещанам. В 1894 г. жил в г. Бийске 
на Троицкой улице в собственном доме с семейством и содержал единственную город-
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скую фотографию. Имел свидетельство на право заниматься фотографическими работа-
ми по всей Томской губернии с 1880 г. (выдано 8 апреля 1880 г.). В ноябре 1894 г. обра-
щался с прошением продлить это право на будущее. Согласно донесению Бийского 
окружного исправника Головачевского от 9 января 1895 г. сам Людвиг Шаниор лично 
фотографическими работами уже не занимался, потерявши здоровье еще в 1890 г., а за-
нимался его сын, томский мещанин Владимир Шаниор, которому помогали остальные 
члены семьи. Характеризовался Людвиг Шаниор хорошим поведением и благопристой-
ным образом жизни. По результатам прошения получил разрешение на продолжение 
фотографических работ в Бийске в последующем.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 4. Д. 2535. Л. 1–9; Оп. 2. Д. 2202. Л. 1.

ШАНЯВСКИЙ КАСПЕР СТЕФАНОВИЧ
Врач в Боготольском и Керевском винокуренных заводах Томской губернии 

в 1844–1854 гг.

Szaniawski Kacper – lekarz w gorzelniach w Guberni Tomskiej w latach 1844–1854

Родился около 1812 или 1813 г. (в 1855 г. – 42 или 43 года) в дворянской семье. Окон-
чил гимназию в Минске и учился на медицинском факультете Московского университе-
та. Однако обучение в университете и получение звания лекаря не подтвердил, т.к. в 
1831 г. намеревался с товарищами выехать из Москвы в Литву для участия в восстании, 
но был выдан полиции. Арестован и приговором суда приговорен к смерти, но на осно-
вании Высочайшей конфирмации от 24 декабря 1831 г. был отправлен в Сибирь на по-
селение с утратой всех прав состояния. Первоначально находился в Ишиме Тобольской 
губернии. В 1832 г. по постановлению Тобольской врачебной управы был допущен к ис-
правлению должности старшего лекарского ученика в г. Ишиме и прослужил в этой 
должности до 1833 г. За усердную службу дважды награждался прибавкой жалованья по 
150 рублей. В 1841 г. по распоряжению исполняющего должность Тобольского граждан-
ского губернатора был определен на службу в штат канцелярии Тобольского общего гу-
бернского правления. В 1842 г. получил дозволение заниматься врачебной практикой и 
исполнять должность врача при пансионе Тобольской гимназии. С 28 октября 1843 г. на 
основании 104 статьи Свода законов Российской империи поступил на службу в Сибири 
в звании врача. В 1844 г. министром внутренних дел был определен на должность врача 
Томской губернии на Боготольский винокуренный завод. В 1848 г. по распоряжению ге-
нерал-губернатора Западной Сибири был переведен лекарем на Керевский винокурен-
ный завод с жалованием по 18 руб. 66 ¾ копейки серебром в месяц. Контора Керевского 
завода своим рапортом от 25 июля 1851 г. на запрос Томской экспедиции о ссыльных 
о поведении Шанявского докладывала, что он «семьи не имеет, ведет себя хорошо». 
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В 1854 г. Шанявский получил разрешение вернуться на родину и выехал в Виленскую 
губернию. Однако по обвинению в «пропаганде среди солдат о их невозвращении в во-
йско» по распоряжению генерал-губернатора Западного края вновь был арестован и 21 
июня 1854 г. отправлен на жительство в г. Вятку под надзор полиции, где продолжил за-
ниматься врачебной практикой. 13 сентября 1856 г. получил Высочайшее разрешение о 
возврате на родину и 3 декабря 1856 г. выехал в Дзисну на Витебщине.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 36. Д. 196. Л. 6–11, 76 об., 77.; Sliwowska Wiktoria. Ze-
slancy polscy w Imperium Rosyjskim w pierwszej połowie wieku. Słownik biografi czny. War-
szawa, 1998. S. 590.

ШАХНО АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ
Преподаватель Томского технологического института в 1912–1918 гг.

Szachno Aleksander – wykładowca Politechniki w Tomsku w latach 1912–1918

Родился 17 июля 1876 г. в г. Москве в семье потомственных дворян католического 
вероисповедания. В 1894 г., окончив с серебряной медалью Императорское Московское 
коммерческое училище, поступил в Московское техническое училище на химическое от-
деление. В 1901 г. окончил с отличием этот вуз и получил диплом инженера технолога. 
Будучи студентом, в 1898 г. женился, и в последующие годы в семье родились шестеро 
детей: дочери Мария, Татьяна, Анна, Вера и сыновья Александр и Владимир. После 
окончания института начал службу в качестве химика на фабрике товарищества ману-
фактур Н. Н. Коншина в г. Серпухове. Через 1,5 года перешел на службу в Брестскую 
лабораторию, которая занималась испытаниями и исследованием различных видов то-
плива, особенно каменных углей. Специализируясь в этой области, А. П. Шахно в 1904 г. 
составил по поручению музея прикладных знаний коллекцию по топливу и нефтепродук-
там, читал популярные лекции по топливу в Политехническом музее в Москве. Вот не-
которые темы его лекций: «Какие бывают топлива и как они добываются», «О каменных 
углях», «О светильном газе», «Топливо и его роль в жизни», «О запасах солнечных лучей 
на земле». Наряду с работой в лаборатории и популяризацией знаний по топливу, Шахно 
в течение 5 лет работал преподавателем физики в Богородской женской гимназии. 
В 1912 г. начал работать в Томском технологическом институте в должности старшего 
лаборанта лаборатории паровых котлов под рук. проф. А. М. Крылова. Проработал в этом 
качестве до 1918 г. Кроме работы в лаборатории вел занятия по техническому черчению, 
с 1913 г. был заведующим газовым заводом института и преподавал физику в Мариин-
ской женской гимназии. В период Первой мировой войны Шахно по телеграмме Москов-
ского военно-промышленного комитета был командирован в сентябре 1915 г. в Москву 
для участия в работах по изготовлению взрывчатых веществ для военных целей. Коман-
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дировка в условиях войны затянулась по 1917 г. Работая в Москве, Александр Павлович 
организовал производство мыла для фронта, был уполномоченным бюро химического 
комитета при главном артиллерийском управлении по производству аммиака, заведую-
щим бюро химического отдела Московского областного военно-промышленного комите-
та, членом комиссии по организации химической помощи на фронте. После увольнения 
из института в августе 1918 г. работал в ряде учреждений Высшего Совета народного 
хозяйства страны. В 1925 г. он – член Президиума технического Совета химической про-
мышленности СССР.

Источ. и лит.: Архив ТПУ. Ф. 816. Оп. 6. Д. 54.; Отчет о деятельности и состоянии 
Томского технологического института за 1913 год // Известия ТТИ. Томск. 1914.

ШВАРЦЕ БРОНИСЛАВ-АНТОНИЙ
Революционер-демократ, политический ссыльный в Томске в 1875–1881 гг.

Szwarce Bronisław Antoni – rewolucjonista demokrata, na zesłaniu politycznym w Tom-
sku w latach 1875–1881

Родился 7 октября 1834 г. во Франции в имении Ло-
крист недалеко от городка Динан французского района 
Бретань, где находился под надзором французской поли-
ции его отец Юзеф Шварце, эмигрировавший во Фран-
цию после подавления Польского восстания 1831 г. Про-
исходил Шварце из полонизированной саксонской семьи, 
переселившейся в Польшу во времена королей Августов. 
Ближайшие его предки были состоятельными варшавски-
ми мещанами, буржуа и интеллигентами евангелического 
вероисповедания. Дед, Мацей Шварце, позолотчик, вла-
делец мастерской, принимал участие в восстании Ко-
стюшко и в обороне Варшавы от прусских войск в чине 
офицера. Отец 29 ноября 1830 г. участвовал во взятии ар-
сенала, входил в Патриотическое общество. Воспитание 
Бронислава с детства было выдержано в духе польского 
патриотизма. Мать его, любившая музыку, лично знала 

Ф. Шопена и часто играла произведения великого композитора своим детям. Размышляя 
на склоне лет о своем происхождении, Шварце писал: «Вероятно, в моих жилах нет ни 
капли польской, даже славянской крови», однако, подчеркивая влияние семейной тради-
ции и полученного воспитания, далее указывал, что пришел к выводу о том, что нацио-
нальная принадлежность определяется не происхождением, а национальным самосозна-
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нием. «У меня было остаточно времени, – писал Шварце, – я пришел к выводу, что един-
ственная разумная причина, определявшая в течение почти полвека все мои поступки, 
такова: я поляк. Ибо так мне было угодно, ибо я хочу быть поляком, несмотря на все 
препятствия и несчастья». В 1855 г. Бронислав Шварце, проникнутый желанием посвя-
тить себя борьбе за свободу польского народа, покинул Францию и перебрался в Ав-
стрию поближе к Польше. Устроился работать железнодорожным инженером, однако 
конечной целью поставил добиться разрешения на въезд в Россию, что и произошло. 
В 1860 г. он получил разрешение на въезд в пределы Российской империи и в апреле 
1860 г. принят на службу инженером по строительству Петербургско-Варшавской желез-
ной дороги. Однако все свои силы Шварце отдавал не службе, а революционной деятель-
ности, подготовке готовящегося восстания поляков против царизма, за короткое время 
стал признанным лидером левого, так называемого «красного крыла» участников поль-
ского национально-освободительного движения. В 1862 г. был арестован полицией, со-
держался во время следствия в Варшавской цитадели. Был приговорен к смертной казни 
через повешение, однако приговор из-за проявленного интереса к его судьбе как фран-
цузскому подданному властей Франции был заменен вечной каторгой в Восточную Си-
бирь. В начале июня 1863 г. этапом был отправлен из Варшавы в Сибирь, однако доехал 
только до Перми, откуда по приказу III Отделения из-за опасений его побега с каторги 
был возвращен в Петербург и помещен в Шлиссербургскую крепость. Находясь в крепо-
сти, готовил побег, который не удался. В 1870 г. был единственным узником Шлиссер-
бургской крепости. В том же году был отправлен в г. Верный (Ташкент), куда прибыл в 
октябре 1870 г. и был помещен в острог. В 1875 г. было принято решение о его переводе 
в Томск и в 6 марта 1875 г. Шварце прибыл к месту своей новой ссылки. Как указывают 
мемуарные источники, слух о его прибытии в Томск взбудоражил всю местную поль-
скую колонию «от ксендза до сторожа». Соотечественники приходили в гостиницу его 
навестить. «На меня, – писал Шварце, – снова повеяло семейным теплом». Встретив-
шийся с ним в Томске Бенедикт Дыбовский следующим образом характеризовал состоя-
ние Шварце в то время: «Им овладела какая-то болезнь, нечто вроде тихой меланхолии, 
долгое пребывание в Шлиссельбургской тюрьме лишило его энергии, он не мог сам о 
себе позаботится, забывал о себе и своих житейских нуждах, надо было думать и делать 
за него. Он непрерывно молчал и пребывал в задумчивости». На первых порах в Томске 
Шварце вел довольно замкнутый образ жизни. Местные жандармы, следившие за его по-
ведением доносили, что проживающий в Томске Шварце «ведет себя хорошо, бывает у 
врача Романовского-Романько». В этом же рапорте от 5 июля 1876 г. указывалось, что 
ссыльный переселился из гостиницы на квартиру врача Романовского и что он ведет пе-
реписку с некой Вандой Боровской, содержание которой местным чинам жандармерии 
неизвестно. В августе 1877 г. Шварце еще раз сменил в Томске место своего жительства, 
от Романовского вновь переехал в гостиницу Левицкого. Однако постепенно Шварце в 
Томске освоился и расширил круг своих знакомых, куда вошли не только поляки, но и 
русские, в том числе политические ссыльные. Он начал давать уроки французского языка 
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и математики детям из нескольких томских семейств. В одном из своих донесений на-
чальник Сибирского жандармского округа с возмущением сообщал, что Шварце «вредно 
влияет на детей, с которым занимается французским языком» и что управляющий отде-
лением Сибирского банка «отказал ему от уроков». Находясь в Томске, Шварце продол-
жал добиваться смягчения своей участи, писал французскому посланнику, напоминая 
ему о своем французском подданстве. Тот обратился в правительство России. В связи с 
этим на запрос III отделения о поведении Шварце была составлена одним из высоких 
чинов Министерства внутренних дел записка о Шварце, в которой тот писал: «Если 
17-летние лишения, перенесенные в ссылке, не отрезвили Шварце, то он личность край-
не опасная (…). Он был конспиратор по плоти и крови… Возвращение его в Польшу 
тоже не менее опасно, особенно теперь, когда там замечается некоторое брожение…». 
Разрешение на выезд из Сибири Шварце получил в сентябре 1881 г., но выехать из Том-
ска не успел из-за ареста по делу «Красного креста», созданного в июле-августе 1881 г. 
членом исполнительного комитета «Народной воли» Ю. Н. Богдановичем и его помощ-
ником Калюжным. О своем самочувствии во время томского ареста писал так: «Во влаж-
ной и вонючей камере томской тюрьмы у меня было даже слишком много времени для 
размышления о вторичном крушении всех надежд, о полном банкротстве русской рево-
люции…». На следствии отрицал все предъявленные обвинения и участие в организации 
«Красный крест». Не доказав его вины, был в 1883 г. выслан под гласный надзор полиции 
на 5 лет в село Тунку Иркутской губернии. В ссылке женился на сибирячке православно-
го вероисповедания. Родилось трое детей. Жена вскоре умерла и Шварце стал воспиты-
вать их один. При выезде его из Сибири в 1891 г. власти не разрешили взять с собой детей 
и хотели определить их в приют. Тогда Шварце решился на дерзкий и отчаянный шаг – 
самовольный вывоз детей без согласия местного начальства. Старшему сыну шел седь-
мой год, а младшему было три года. Возвращался из Сибири с детьми на лошади, специ-
ально купленной для этой цели. За несколько месяцев добрался до Тюмени, где заболел 
и едва остался жив. Благодаря полякам, жившим в Тюмени, поправился и, проведя в этом 
городе зиму, в марте 1892 г. прибыл в Краков. В 1893 г. переехал во Львов. Живя во Льво-
ве, занимался литературным трудом, но в полной мере его литературные и историографи-
ческие планы реализованы не были из-за болезни. Скончался 18 февраля 1904 г., похоро-
нен на Лычаковском кладбище Львова.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 4. Д. 803. Л. 15; Ф. 411. Оп. 1. Д. 300. Л. 31; ЦГА Каз. 
ССР. Ф. 44. Оп. 1. Д. 52712. Л. 209; ЦГАОР Р Ф. Ф. 109. 1 эксп. 1854 г. Д. 66. Ч. 2. Л. 406–
408, 443–444; Tydzien 1902 r. Nr. 43; 1906 r. Nr. 31; B. Dybowski. O Siberii i Kamczatce, 
cz. II. Warszawa–Krakow str. 176; Морозова О. Бронислав Шварце и «Красный крест На-
родной воли» // Революционная Россия и революционная Польша (вторая половина 
ХIХ в.). М., 1967. С. 315–366; Она же. Польский революционер-демократ Бронислав 
Шварце (из истории польско-русских революционных связей второй половины ХIХ в.): 
Автореферат на соис. уч. степ. канд. ист. наук. М., 1971; Дмитриенко Н. Крест мучеников 
или общество освобождения // Молодой ленинец. 1987. 11 июля; Ханевич В. А. Бронис-
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лав-Антоний Шварце. Революционер-демократ, политический ссыльный в Томске в 
1875–1881 гг. // Rodacy (Соотечественники). Абакан, 2007. № 1 (38). С. 13–14. 

ШЕТЛИХ АЛЕКСАНДР ВИЛЬГЕЛЬМОВИЧ
Деятель польской партии «Пролетариат», один из организаторов польской секции 

РКП(б) Томского губкома партии в 1917 –1920 гг.

Szetlich Aleksander – działacz polskiej partii „Proletariat”, jeden z organizatorów sekcji 
polskiej RPK (b) komitetu gubernialnego w Tomsku w latach 1917–1920

Родился 15 мая 1866 г. в г. Варшаве в семье ткача. Окончил ремесленное училище. 
В 1884 г. в Варшаве вступил в первую политическую польскую рабочую партию «Про-
летариат», слушал лекции Р. Люксембург. В 1884–1991 гг. состоял в Варшавском отделе-
нии партии «Пролетариат» и был известен товарищам по партии под кличкой «Олек». 
В 1891–1893 гг. по заданию партии работал в г. Лодзи вместе с Ю. Мархлевским. В 1893 г. 
был первый раз арестован и после двух лет содержания в варшавской тюрьме осужден к 
восьмилетней ссылке в Якутию под гласный надзор полиции. Ссылку отбывал в г. Ви-
люйске. Затем переехал в Иркутск, а потом в Одессу. 

В период первой русской революции находился в Одессе, дважды арестовывался, но 
освобождался за недостатком улик. Выехав в Варшаву, вновь включился в революцион-
ную деятельность и состоял в группе т. н. «непримиримых». В очередной раз был аресто-
ван в Варшаве в 1913 г. и с началом войны эвакуирован в г. Орел, где в мае 1916 г. осуж-
ден на поселение в Иркутскую губернию сроком на 3 года. В период ссылки проживал в 
г. Балаганске и селении Малышевке Иркутской губернии, на пропитание зарабатывал 
сапожным ремеслом. В январе 1917 г. бежал в г. Томск, где встретил буржуазно-демокра-
тическую революцию. В Томске жил по январь 1920 г., снимая квартиру по ул. Дворян-
ской, 4. С момента свержения царского режима власти в г. Томске активно включился в 
политическую жизнь города. Как старейший борец с царизмом выступал на многочис-
ленных митингах и собраниях рабочих и солдат в поддержку рабочих и солдатских Со-
ветов, участвовал в создании отрядов Красной гвардии, был выдвинут в комиссию по 
проверке лагеря военнопленных. Принимал также активное участие в политической жиз-
ни томской полонии. Так, на собрании членов полонии Томска и поляков-беженцев 5 мар-
та 1917 г. был избран в состав Томского городского комитета. Был в числе организаторов 
польской секции Томского губкома РКП(б), которая активно выступила в поддержку пе-
редачи власти Советам. От имени польской секции писал в газете «Знамя революции», 
что приветствует от имени польских трудящихся разгон Сибирской областной думы, а 
польским контрреволюционерам указывал дорогу туда, «куда Совет солдатских и рабо-
чих депутатов послал областников». В годы колчаковского правления остался в г. Томске 
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и занимался подпольной деятельностью, вел пропаганду среди польского населения и 
польских войск. В ночь на 1 ноября 1918 г. после подавления неудавшегося восстания 
был арестован и содержался под стражей, но благодаря усилиям подпольной организа-
ции из-под стражи был освобожден. С восстановлением в Томске советской власти вклю-
чился в работу польской секции РКП(б), но в январе 1920 г. по призыву ЦК РКП(б) был 
отправлен на Западный фронт, затем в 1923 г. переехал в Москву, где в дальнейшем и 
проживал в Доме ветеранов революции. Состоял в обществе бывших политкаторжан и 
ссыльных, имея членский билет общества за № 679. Умер в конце 1940-х гг. Оставил вос-
поминания о своем пребывании в г. Томске в 1917–1920 гг.

Источ. и лит.: ЦДНИ ТО. Ф. 4204. Оп. 4. Д. 306. Л. 10; Политическая каторга и ссыл-
ка. 1934. С. 728; Сибирская жизнь. 1917. 7 марта; Знамя революции. 1918. 31 янв.; Ста-
рый большевик. 1933. № 4(7).

ШИЛКЕВИЧ КАЗИМИР МАТВЕЕВИЧ
Томский купец 2 гильдии в 1890-е гг.

Szyłkiewicz Kazimierz – kupiec 2 klasy w Tomsku w latach 1890-ch

Род. ок. 1844 г. (в 1906 г. – 62 года.) в семье мещан Гродненской губернии. По делу 
«О польском мятеже 1863 г.» был выслан под надзор полиции в Томскую губернию. 
20 ноября 1864 г. определен на жительство в деревню Лязгину Семилужной волости Том-
ского округа. На 1880 г. жил в Томске, в 1881 г. причислен к томским мещанам. В 1894 г., 
имея патент томского купца 2 гильдии, содержал трактирное заведение по Большой Под-
горной в доме мещанина Любецкого. 23 марта 1894 г. обратился с прошением к губерна-
тору о том, что хотел бы для развлечения публики иметь в своем трактире бикс, разреше-
ние которого зависит от губернатора на основании параграфа 12 мнения Государственно-
го Совета и Высочайше утвержденного 8 июня 1893 г. На запрос губернатора полицмей-
стер города ответил, что исходя из его личной практики прежних лет, во время существо-
вания в Томске биксов, игра на них почти всегда принимала азартный характер, результа-
том чего были ссоры, иногда драки, обирание простого неопытного люда. А потому хода-
тайствовал бы о недозволении устройства бикса и в трактире купца Шилкевича. После 
чего ходатайство Шилкевича было отклонено. Был женат на Александре, урожденной 
Дэгентиш. Их дети Иван, Бронислав и Люция умерли в Томске в малолетнем возрасте. 
Жена скончалась в 1896 г. в возрасте 34 лет, оставив дочь Евгению (1887 г. р.). Из родных 
в Томске имел родного брата Антона, также сосланного в Сибирь. В 1870 г. по прошению 
Антон был перемещен на жительство в д. Лязгину Семилужной волости к брату и в даль-
нейшем, не имея семьи, жил вместе с семьей Казимира, оставаясь томским мещанином. 
Предположительно, после смерти Казимира унаследовал его трактирное заведение и вел 
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дела брата. Казимир Матвеевич Шилкевич скончался 5 июня 1906 г. от воспаления лег-
ких и был похоронен на католическом кладбище Томска. По духовному завещанию по-
жертвовал деньги на постройку каменной часовни Святого Антония на католическом 
кладбище. По его же завещанию в 1908 г. в фонд Римско-католического благотворитель-
ного общества поступило 2806 руб. на устройство школы при костеле.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 37. Д. 169. Л. 12; Д. 170. Л. 9; Оп. 29. Д. 2. Л. 20; Оп. 51. 
Д. 15. Л. 103; Оп. 4. Д. 2462. Л. 1–4; Ф. 527. Оп. 1. Д. 195. Л. 20об.

ШИМАНОВСКИЙ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ
Студент Томского технологического института в 1900–1906 гг., деятель партии 

РКП(б) на Дальнем Востоке в 1917–1918 гг.

Szymanowski Włodzimierz – student Politechniki w Tomsku w latach 1900–1906, działacz 
partii RPK(b) na Dalekim Wschodzie w latach 1917–1918

Родился 5 июля 1882 г. в семье врача в селе Чернины Бобруйского уезда Минской 
губернии. В 1900 г., окончив Благовещенскую гимназию, был принят на 1-й курс механи-
ческого отделения Томского технологического института. Проучившись год, был отчис-
лен из института как не сдавший экзамены. В августе 1901 г. Владимир снова сдавал 
вступительные экзамены в институт, но не набрал необходимой суммы баллов и не был 
принят. В это время на 1-м курсе механического отделения учился его брат Леонид, кото-
рый оставил ТТИ и поступил в Санкт-Петербургский университет. Их мать обратилась в 
Министерство народного просвещения с просьбой принять ее сына Владимира в число 
студентов ТТИ вместо выбывшего Леонида. Товарищ (заместитель) министра разрешил 
это, и зачисление состоялось в декабре 1901 г. Проучившись на механическом отделении 
до ноября 1906 г., он вновь был отчислен. Продолжил свое образование в Санкт-
Петербурге в политехническом институте, куда поступил в 1907 г. С 1910 г. стал работать 
на строительстве Амурской железной дороги. В 1917 г. стал руководителем партийной 
ячейки большевиков на Амурской ж.д., в1918 г. – член Амурского обкома РКП(б). 20 но-
ября 1918 г. был убит в Благовещенске контрразведкой белого движения. Его именем 
назван город в Амурской области.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 194. Оп. 5. Д. 2605; История Томского политехнического ин-
ститута в документах. Томск, 1975. T. I.
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ШИМКЕВИЧ ПЕТР ИОСИФОВИЧ

Слесарь-металлист в Томске в 1901 –1926 гг.

Szymkiewicz Piotr – ślusarz w Tomsku w latach 1901–1906

Родился в 1888 г. в г. Ковно. Мальчиком 13-ти лет поступил работать на механиче-
ский завод Квятковского, где проработал 6 лет. В 1907–1910 гг. работал слесарем в фирме 
Кертенко, в 1910–1914 гг. – в Технико-промышленном бюро. В 1913 г. поступил работать 
слесарем в городскую управу г. Томска и прослужил здесь до 1923 г. В 1917 г. вступил в 
союз металлистов и был избран в состав его правления. В 1918 г. состоял в стачечном 
комитете. В 1920 г. с восстановлением в городе советской власти вступил в члены РКП(б), 
работал старшим мастером на горводопроводе, избирался председателем правления 
проф союза работников коммунального хозяйства. Далее с 1922 г. работал мастером про-
изводственных мастерских железнодорожного депо, мастером механических мастерских 
Гурьевского металлургического завода, откуда в 1924 г. был направлен в губпартшколу. 

Источ. и лит.: ЦДНИ ТО. Ф. 4204. Оп. 1. Д. 41А. Л. 30.

ШОСТАК МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Горный инженер, начальник Томского горного управления в 1896–1898 гг.

Szostak Michał – inżynier górnictwa, kierownik Urzędu Górniczego w Tomsku w latach 
1896–1898

Родился 11 октября 1847 г. в семье старинного рода дворян Таврической губернии, 
польского происхождения, сын наказного атамана казачьего войска, а затем коменданта 
Одессы Александра Андреевича Шостака. За М. А. Шостаком были записаны как полу-
чивший в наследство 2140 десятин земли в Феодосийском уезде Таврической губернии, 
не разделенных с другими наследниками, и 2000 десятин земли в Ялтинском уезде. Кро-
ме него в семье Шостак горными инжеренами стали также 4 его брата: Сергей (1836–
1893), Лев (1820–1895), Петр (1839–1908) и Андрей Шостак. Окончив в 1867 г. Горный 
институт со званием горного инженера Михаил Шостак по распоряжению горного ве-
домства был назначен на службу в распоряжение Управления по горной и соляной части 
области Войска Донского для практических занятий на один год. В 1868 г. назначен чи-
новником особых поручений горной и соляной части Войска Донского. В 1869 г. получил 
назначение заведовать войсковым водоотливом на Грушевском руднике войска Донского. 
В ноябре 1869 г. назначен младшим горным инженером войска Донского. В 1870 г. коман-
дировывался на 6 месяцев в Германию, Бельгию, Францию и Англию для изучения раз-
работки копей каменного угля и современного состояния каменноугольной промышлен-
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ности этих стран. В 1871 г. был откомандирован к потомственному почетному граждани-
ну Полякову для устройства каменноугольной копи на одном из месторождений Донец-
кого кряжа. В 1879 г. переведен на службу на Нерчинские горные заводы и назначен 
управляющим Карийскими золотоносными промыслами. В декабре 1881 г. назначен 
старшим управляющим Урюмскими золотыми промыслами. В 1883 г. в качестве караван-
ного офицера занимался доставкой золота и серебра в Санкт-Петербург. В 1894 г. выез-
жал в Бразилию и США для обзора тех местностей, где производилась наиболее значи-
тельная добыча золота, как в россыпях, так и в коренных месторождениях. В команди-
ровку получил сумму в 2000 руб. на счет Нерчинских заводов для приобретения в США 
«чертежей, моделей и сочинений, относящихся до золотого промысла». В 1885 г. был 
назначен старшим управляющим Карийскими золотыми промыслами, через три года пе-
реведен на должность старшего управляющего Куджертайского золотого промысла. Слу-
жа в Восточной Сибири, положил начало гидравлическому способу добывания золота в 
Забайкалье. В 1891 г. после годичной отставки от службы по семейным делам был на-
значен окружным инспектором Тобольско-Акмолинского горного округа и в том же году 
переведен на открывшуюся вакансию окружного инженера. В 1895 г. в чине статского 
советника служил чиновником особых поручений и исполнял обязанности помощника 
начальника Томского горного округа. Высочайшим указом от 5 июля 1896 г. был назначен 
на должность начальника Томского горного управления с годовым жалованьем 6300 руб. 
Приказом по горному ведомству от 6 декабря 1896 г. был Высочайше пожалован чином 
действительного статского советника. По его инициативе и при непосредственном уча-
стии Томским горным управлением в 1896–1898 гг. была предпринята обширная работа 
по изданию геологической карты, на которой были намечены золотые прииски и место-
рождения полезных ископаемых Западной Сибири. За эту работу Томскому горному 
управлению на Всероссийской выставке в Нижнем Новгороде была присуждена золотая 
медаль. В 1896 г. опубликовал работу «Золотопромышленность в Томской горной обла-
сти» для Всероссийской выставки в Нижнем Новгороде. 6 января 1899 г. был назначен 
начальником Кавказского горного управления и покинул Томск. После выхода в отставку 
в 1901 г. занимался частным горным промыслом, поисками и разведкой месторождений 
медных руд, нефти и золота на Кавказе. В 1910–1911 гг. избирался директором-распоря-
дителем Уральско-Каспийского нефтяного общества. Умер в 1911 г. Награды: орден 
Св. Анны III степени (1884) и серебряная медаль в память императора Александра III 
(1896). Был женат на Софии Александровне. Дети: Михаил (20.03.1885 г. р.); Андрей 
(1894 г. р.); Александр (1898 г. р.). Вся семья была православного вероисповедания.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 433. Оп. 1. Д. 758. Л. 1–50; Адрес-календарь Томской губер-
нии на 1895 г. С. 291; Заблоцкий Е. М. Деятели горной службы дореволюционной России. 
Краткий биографический словарь. СПб.: «Гуманистика», 2004; Михаил Александрович 
Шостак (некролог) // Горный журнал. 1911. Т. 1. № 2. С. 224.
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ШОСТАКОВИЧ БОЛЕСЛАВ-АРТУР ПЕТРОВИЧ

Политический ссыльный, общественный деятель в Томске в 1866–1886 гг.

Szostakowicz Bolesław Artur – zesłaniec polityczny, działacz społeczny w Tomsku w la-
tach 1866–1886

Родился 27 января 1845 г. в г. Екатеринбурге в семье 
ветеринарного врача, коллежского асессора Петра Шоста-
ковича, происходившего из обедневшего польского дво-
рянства в Литве. По некоторым данным, он являлся участ-
ником польского восстания 1830–1831 гг. и в свое время 
был подвергнут ссылке на Урал. В конце 1850-х гг. семья 
Шостаковичей перебралась в Казань. Здесь Болеслав 
учился в 1-й Казанской гимназии, не завершив курс кото-
рой в конце 1862 г. поселился в Москве. Осенью 1865 г. 
возвратился в Казань, где 24 июня 1866 г. был арестован, 
отправлен под конвоем в Москву и привлечен к следствию 
и суду по делу Н. А. Ишутина - Д. В. Каракозова и при-
частности к организации побега из пересыльной тюрьмы 

в Москве «Колымажный двор» выдающегося польского революционного деятеля перио-
да подготовки восстания 1863–1864 гг., а впоследствии генерала Парижской коммуны 
Ярослава Домбровского. По приговору Верховного уголовного суда от 24 сентября 1866 г. 
по делу девятнадцати участников покушения на жизнь царя Александра II (делу Д. В. Ка-
ракозова) был приговорен к каторжным работам, замененных вечной ссылкой с лишени-
ем всех прав состояния и преимуществ в Томскую или Тобольскую губернии. 7 октября 
1866 г. после почти четырехмесячного заключения в Петропавловской крепости Б. Шо-
стакович был отправлен «на житье» под надзором полиции в Томскую губернию. По 
пути в ссылку в Нижнем Новгороде двадцатилетний Болеслав встретился с Варварой 
Калистовой-Шапошниковой, соратницей по революционной борьбе и возлюбленной. Че-
рез три года после этой встречи в июне 1869 г. В. Г. Калистова-Шапошникова приехала к 
нему в Томск, где состоялась их свадьба. Поселившись поначалу в уездном городке Ма-
риинске Томской губернии, Б. Шостакович через три месяца был отправлен под конвоем 
в Омск, где заседала следственная комиссия под председательством генерал-майора 
Сколкова. Поводом для ареста послужили пространные показания властям в начале 
1867 г. бежавшего из Сибири польского ссыльного Генрика Вашкевича, показавшего о 
причастности Шостаковича «к осуществлению какого-то плана, являвшегося продолже-
нием замыслов совместного восстания поляков и русских в Сибири». Не доказав при-
частности Б. Шостаковича к каким-либо антиправительственным замыслам, он весной 
1867 г. был освобожден из-под стражи и отправлен на жительство в г. Томск. Через свое-
го брата Владислава, ставшего после окончания Казанского университета учителем гим-
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назии в Томске, и его университетского однокашника М. Н. Берестова, занимавшего пост 
председателя Томского губернского правления и вице-губернатора, Болеслав Шостако-
вич получил место писца в губернском управлении, а через три года стал служить бух-
галтером в городской управе. Здесь в Томске выявились его организаторские способно-
сти, ориентирование в финансах. В ноябре 1872 г. Министру внутренних дел жандармы 
сообщили, что Шостакович оказывается «крайне ловким, вкрадчивым, с большим авто-
ритетом среди ссыльных. Он открыто объявляет, что «никогда своих убеждений не из-
менит... и всем ссыльным сочувствует». В декабре 1872 г. за встречу с осужденным и 
находившимся в томской тюрьме Петром Успенским по Высочайшему докладу Шостако-
вич вместе с беременной женой и двумя маленькими детьми был сослан в сопровожде-
нии пяти стражников в более далекую и глухую местность, «где он не мог бы иметь ни-
каких отношений с ссыльными» с запретом переписки. Таким местом для них стал город 
Нарым, куда Б. Шостакович прибыл 24 декабря 1872 г. В Нарыме Шостаковичи снимали 
половину крестьянской избы и для того, чтобы прокормить семью, Болеслав занимался 
охотой, рыбной ловлей, а жена научилась крестьянскому труду: завела огород, нанима-
лась на разные работы, варила для продажи квас и мед, пекла хлеб. В г. Нарыме супруги 
Шостаковичи вели просветительскую работу среди крестьян, обучали грамоте детей. 
С трудом раздобыв книги и журналы, Болеслав Шостакович изучал политическую эконо-
мию, географию, ботанику, счетоводство, восполнял пробелы образования. Занимался 
переводами с польского языка, а также исследованием Северного Приобья. Написал ста-
тью о промыслах Нарымского края, позднее опубликованную в Омске и до сих пор со-
хранившую свое научное значение. Эта работа, впоследствии опубликованная в трудах 
Русского Географического общества, показала основательное знакомство Б. Шостакови-
ча с краем своего изгнания. Он также одним из первых в 1876 г. посетил таежные реки 
Васюган и Чижапку с целью проверки сведений о наличии здесь месторождений камен-
ного угля и золота. После появления в «Томских губернских ведомостях» его отчета об 
этой экспедиции генерал-губернатор Западной Сибири Казнаков имел намерение напра-
вить его в новую экспедицию для продолжения исследований по рекам Васюгану, Чи-
жапке и другим таежным рекам Нарымского Приобья, однако этим планам не суждено 
было реализоваться. Четыре с половиной года провели Шостаковичи в Нарыме. Там 11 
октября 1875 г. у них родился сын Дмитрий – будущий отец выдающегося композитора 
Д. Д. Шостаковича. В апреле 1877 г. вследствие многочисленных прошений Болеславу 
Шостаковичу было позволено выехать из Нарыма и вернуться в Томск. Возвратившись 
летом 1877 г. в Томск, впоследствии он на протяжении 10 лет служил бухгалтером в кон-
торе торговой компании Петрова и Михайлова и одновременно принимал участие в мест-
ном городском самоуправлении. На четырехлетие (с 1883 г.) был избран гласным Том-
ской городской думы и членом городской управы, являлся инициатором многих обще-
ственных начинаний. Так, на заседании городской думы 2 мая 1884 г. Шостакович поста-
вил вопрос о необходимости открытия в Томске музея и предложил Думе «взять на себя 
почин основания Сибирского музея» с тем, чтобы в день открытия в Томске университе-
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та передать в его ведение музей с условием бесплатного доступа к нему публики. Данное 
предложение думой было принято и создана комиссия в составе гласных думы Б. Шоста-
ковича, П. Макушина, Г. Тюменцева и А. Жиля. На эту комиссию возлагались обязанно-
сти составления программы музея, принятие пожертвований и изыскание средств по 
устройству музея. Одним из первых Шостакович передал будущему музею в конце 1885 г. 
коллекцию предметов из северо-западной провинции Китая и 54 фотографии этнографи-
ческого характера. Неоднократно в местной прессе Б. Шостакович выступал по разным 
вопросам городской жизни: об устройстве в городе Томске мостовых и благоустройству 
города, о ярмарке в городах Томске и Нарыме. По его предложению в Томске стали из-
даваться «Известия Томского городского общественного управления». По поручению го-
родской думы совместно с А. Жилем подготовил доклад городской Думы для ее ходатай-
ства перед правительством об изменении порядка распределения прибылей Сибирского 
общественного банка в пользу города. В 1885 г. Болеслав Шостакович был избран город-
ским головой, но не был утвержден в этой должности Министром внутренних дел. Из-
брание его на должность городского градоначальника дало повод реакционной прессе 
развернуть настоящую истерию по поводу того, что ссыльные поляки, дескать, совмест-
но с революционерами захватили в свои руки всю местную власть в городе. Очередной 
гнев высокого начальства Шостакович вызвал на себя, когда, отлично зная финансовые 
вопросы добился отказа в денежной ссуде томской полиции, оставив, как тогда писала 
реакционная пресса, «полицию на сухарях». Во избежание новой травли и возможного 
повторения нарымской ссылки Болеслав Шостакович в 1887 г., после 20 лет проживания 
в Западной Сибири, с семьей (к этому времени у Болеслава было 7 детей) покинул Томск 
и переехал в Восточную Сибирь – в город Иркутск, где стал служить вначале бухгалте-
ром в местном отделении Сибирского торгового банка, а позже был назначен управляю-
щим этого банка. Годы жизни в Иркутске были заполнены не только службой в банке и 
заботой о семье, но и разнообразной научной и общественной деятельностью. Обще-
ственная деятельность Болеслава Шостаковича в Иркутске, также как и в Томске, про-
ходила в разных направлениях. Избирался гласным Иркутской городской думы и город-
ской управы (с 1898 на 3 срока) и даже короткое время занимал должность иркутского 
городского головы, от которой был уволен по прошению из-за болезни 29 августа 1903 г. 
Начал заниматься публицистикой, сотрудничал в газете «Восточное обозрение», в кото-
рой ставил вопросы о помощи переселенцам, положении сибирских инородцев, развитии 
производительных сил края, банковском деле, золотопромышленности. Знакомство с 
Яном Черским, выдающимся исследователем Сибири, способствовало увлечению его 
путешествиями. Б. П. Шостакович был введен в распорядительный комитет Восточно-
Сибирского отдела Русского географического общества. Являлся соучредителем и акци-
онером нескольких региональных предприятий. Был пионером в Иркутске практическо-
го садоводства, акклиматизации и распространения неизвестных ягодных культур, деко-
ративных цветов в Иркутске (1900-е – 1910-е). Автор незавершенных воспоминаний. С 
начала восьмидесятых годов Шостакович упорно хлопотал о разрешении ему «повсе-
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местно в империи жительства», но неизменно получал отказ. Так, начальник Сибирского 
жандармского округа доносил, что бывший ссыльный, «несмотря на преклонный воз-
раст, не отрешился от сношений с лицами, скомпрометированными в политическом от-
ношении», что четвертая часть служащих управляемого им банка состоит под надзором 
полиции. В 1906 г. в связи с выдвижением Шостаковича в депутаты Государственной 
Думы о нем велась специальная переписка иркутского военного губернатора и министра 
юстиции. И только осенью 1906 г. Болеслав Петрович вместе с женой смог выехать из 
Иркутска в столичный Петербург, где жил сын Дмитрий, чтобы увидеть родившегося 
внука Дмитрия, ставшего впоследствии выдающимся композитором. По своему «ссыль-
ному стажу» Шостакович в начале ХХ в. уже считался одним из старейшин с ореолом 
шестидесятника-каракозовца. Землеволец Л. Ф. Пантелеев, отбывший в Сибири долго-
летнее заключение и приезжавший туда после освобождения, в книге, опубликованной 
впервые в 1905 г., счел необходимым выделить Шостаковича как пример верности идеа-
лам шестидесятничества: «Конечно, это были уже не те горячие юноши, какими я знал 
их в начале шестидесятых годов, но никто из них не открещивался от своих прошлых 
увлечений (…) Все они, наоборот, свидетельствовали, что духовно считают себя связан-
ными с шестидесятыми годами. А некоторым их увлечения обошлись очень и очень до-
рого. Вспоминается, например, Болеслав Петрович Шостакович, ему было около двадца-
ти двух лет, когда он попал в Сибирь. С Сибирью он сжился настолько, что и теперь в ней 
остается. Замечательные деловые способности, как и нравственная безупречность, везде 
выдвигали его и внушали к нему уважение…». Скончался Б. П. Шостакович 22 января 
1919 г. и был похоронен на Иерусалимском кладбище г. Иркутска. Могила не сохрани-
лась. Из рода Болеслава Шостаковича вышло несколько поколений талантливых ученых, 
литераторов, музыкантов. Сын В. Б. Шостакович – известный сибирский геофизик. Вну-
ки: Д. Д. Шостакович – великий российский композитор; Ю. Н. Бессонов – известный 
писатель; А. В. Шостакович – правовед, поэт; С. В. Шостакович – профессор, историк-
международник, античник. Правнук Болеслав Сергеевич Шостакович – профессор, исто-
рик-полонист, известный исследователь истории политической ссылки поляков в Сибирь 
в XIX веке. 

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 37. Д. 168. Л. 1–11; Ф. 170. Оп. 2. Д. 704. Л. 1–15; Дея-
тели революционного движения в России. Биобиблиографический словарь. От предше-
ственников декабристов до падения царизма. М., 1928. Т. 1. Вып. 2. С. 471; Сибирская 
газета. 1883. С. 1314, 1885. С. 366; Виленская Э. С. Революционное подполье в России 
(60-е годы ХIХ в.). М., 1965; Федосова Т. Ф. Польские революционные организации в 
Москве. 60-е годы ХIХ в. М., 1974; Шостакович Б. Промыслы Нарымского края // Запи-
ски Западно-Сибирского отдела РГО. Омск, 1882. Кн. IV. С. 1–40; История и культура 
Томской области. 1998. С. 23; Хентова С. Происхождением сибиряк // Сибирские огни. 
1986. № 10. С. 143–150; Шостакович Б. С. Революционер-шестидесятник Болеслав Шо-
стакович в сибирской ссылке (по сохранившимся его воспоминаний и другим неопубли-
кованным материалам) // Ссылка и общественно-политическая жизнь в Сибири (ХVIII – 
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начало ХХ в.). Новосибирск, 1978. С. 175–204; Он же. История иркутского рода Шоста-
ковичей в контексте проблемы генезиса сибирской интеллигенции // Традиции сибирской 
интеллигенции. Иркутск, 1999; Евсеева Н. С., Курицын М. В. Об изучении природы Па-
рабельского района // Земля Парабельская. 1996. С. 26; Зиновьев В. П. За штатом // Земля 
Парабельская. Томск, 1996. С. 145; Ханевич В. А. К истории взаимосвязей польских диа-
спор Томска и Иркутска // Сибирско-польская история и современность: актуальные во-
просы. Иркутск, 2001. С. 314–315; Масумото Т., Ожередов Ю. И. Буддийские колокола из 
Синьцзяна в музее археологии и этнографии Сибири Томского университета // Труды 
музея археологии и этнографии Сибири им. В. М. Флоринского. Томск, 2002. Т. 2. С. 217–
258; Энциклопедия Томской области. Томск, 2009. Т. 2. С. 921–922; Историческая энци-
клопедия Сибири. Новосибирск, 2009. Т. 3. С. 546.

ШОСТАКОВИЧ ВЛАДИМИР БОЛЕСЛАВОВИЧ
Российский, советский геофизик, научный сотрудник и директор 

Иркутской магнитно-метеорологической обсерватории, 
профессор Иркутского государственного университета с 1921 г.

Szostakowicz Włodzimierz – rosyjski i radziecki geofi zyk, pracownik naukowy i dyrektor 
Obserwatorium Magnetyczno-Meteorologicznego w Irkucku, profesor Uniwersytetu w 
Irkucku od roku 1921

Родился 17 июля 1870 г. в Томске в семье политиче-
ского ссыльного Б. П. Шостаковича. По окончании том-
ского реального училища обучался за границей в Мюн-
хенском политехникуме и университете, затем в Базель-
ском университете, где окончил естественное отделение и 
защитил диссертацию на степень доктора философии. 
В г. Иркутске занимал должность консерватора музея 
Восточно-Сибирского отдела Русского географического 
общества (РГО) (1895–1900). Отмечен медалью на Все-
мирной выставке в Париже. Участвовал в организации на 
Байкале 1-й постоянно действующей научной биостан-
ции (с. Голоустное, 1897–1898). С 1900 г. – в Иркутской 
магнитно-метеорологической обсерватории – заведую-
щий отделением сети станций, заместитель директора 

(1910–1917). С приходом в обсерваторию сосредоточил свои исследования в областях 
гидрологии, геофизики и метеорологии. Полученные им научные выводы легли в основу 
современных методик краткосрочных прогнозов ледовых режимов рек. В 1917–1929 гг. 
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– директор Иркутской обсерватории; в период революций и Гражданской войны сумел 
сохранить и развить программы ее научных исследований и практической работы. Орга-
низовал I Сибирский метеорологический съезд (окт. 1917 г.), выдвинувший задачу коор-
динации и реорганизации научного изучения Сибири. Опубликовал монографию «Кли-
мат Иркутской губернии» и др. работы, ставшие в данной области классическими. Среди 
первых профессоров преподавал в Иркутском государственном университете. В годы 
существования Практического политехнического института (1921–1923) заведовал кафе-
дрой метеорологии на лесном отделении. В 1929 г. переехал в Ленинград, работал в Го-
сударственном гидрологическом институте. Вместе с женой погиб в блокадном Ленин-
граде от голода в феврале 1942 г. Наследие В. Б. Шостаковича затрагивает многие науч-
ные отрасли: геофизику, гидрологию, климатологию, агрометеорологию, синоптику, 
мерзлотоведение, гелиофизику и др.

Источ. и лит.: Фурман М. Ш., Шостакович Б. С. В. Б. Шостакович – исследователь 
Восточно-Сибирского края // Бенедикт Дыбовский. Новосибирск, 2000; Историческая 
энциклопедия Сибири. Новосибирск, 2009. Т. 3. С. 547.

 
ШОСТАКОВСКИЙ МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ

Директор-организатор Сибирского института химии нефти СО АН СССР 
в г. Томске в 1970–1973 гг., профессор кафедры высокомолекулярных соединений 

Томского университета

Szostakowski Michał – dyrektor i organizator Instytutu Syberyjskiego Chemii Ropy w 
Tomsku w latach 1970–1973, profesor Katedry związków wysokomolekularnych Uniwer-
sytetu w Tomsku

Родился 24 мая 1905 г. в д. Новоселице Елизаветград-
ского уезда Херсонской губернии в семье безземельного 
крестьянина. В 1929 г. окончил биохимическое отделение 
медицинского факультета Иркутского университета по 
специальности «Биохимия и органическая химия». После 
этого был призван на действительную военную службу в 
РККА, которую проходил в г. Омске. После демобилиза-
ции в 1930 г. стал работать ассистентом Иркутского уни-
верситета, а затем Иркутского медицинского института. 
В 1932 г. уехал в Ленинград и поступил в аспирантуру при 
Академии наук СССР в Ленинграде. В 1934 г. принял уча-
стие в организации Института органической химии (ИОХ) 
АН СССР в Москве, где впоследствии стал работать. В 
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1960–1970 гг. – директор Института органической химии Сибирского отделения Акаде-
мии наук СССР. С 1970 по 1973 гг. – директор-организатор Сибирского института химии 
нефти СО АН СССР в г. Томске. В эти же годы по совместительству – профессор, заведу-
ющий кафедрой высокомолекулярных соединений, открытой по его инициативе на хими-
ческом факультете Томского государственного университета. С 1973 г. – профессор, за-
ведующий кафедрой Всесоюзного заочного политехнического института в Москве. Твор-
ческий диапазон Шостаковского был необычайно широк. Наибольшую известность при-
нес созданный им противоожоговый препарат «Бальзам Шостаковского» – винилин. Это 
был первый синтетический полимер, использованный в медицине, способствующий зна-
чительному ускорению заживления ожогов и быстрому затягиванию трофических язв и 
лечению других болезней. В 1950–1955 гг., работая над поиском заменителя крови, полу-
чил кровезаменитель. Совместно с учениками разработал полимерные присадки к мас-
лам, которые понижают температуры застывания и улучшают их вязкостные свойства. 
В течение 10 лет занимался поиском веществ, повышающих октановое число бензина и 
способствующих созданию различных видов высококачественного топлива. Им был так-
же получен полимер, помогающий сохранить рыбу свежей в течение нескольких дней. 
Разработал и способ осветления вин, создал термостойкие полимеры и полимеры, не 
боящиеся кислот, синтезировал новые лаки. Все это внедрялось в производство и выпу-
скалось в промышленных масштабах. В период работы в Томске под его руководством 
проводились исследования состава, строения и свойств нефти западносибирских место-
рождений, велись работы по получению новых видов топлива для воздушных лайнеров 
ТУ-144. Им было получено более 220 авторских свидетельств на открытия, большинство 
из которых нашли практическое применение. Является автором свыше 700 научных ра-
бот. Свободно читал специальную литературу на английском и немецком языках. Лауреат 
Сталинской премии (1949). Член-корреспондент АН СССР (1960). Награды: орден Тру-
дового Красного Знамени (1945), орден «Знак Почета» (1949); медали «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1946), «За трудовое отличие» (1970). 
Умер 1 ноября 1981 г. в Москве.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 815. Oп. 29. Д. 442; Большая советская энциклопедия. 3-е изд. 
Т. 29; Михаил Федорович Шостаковский // Изобретатель-рационализатор. 1977. № 6; 
Волков В. А., Венский Е. В., Кузнецова Г. И. Выдающиеся химики мира: Биографиче-
ский справочник. М., 1991; Развитие естественных наук в Томском университете. Томск, 
1980. С. 465–467; Наука и образование в Томске. Материалы к энциклопедии Томской 
области. Томск, 2000. С. 189–191; Профессора Томского университета. Биографический сло-
варь. Т. 3. 1945 –1980. Томск, 2001; Томск от А до Я. Краткая энциклопедия города. Томск, 
2004. С. 422; Энциклопедия Томской области. Томск, 2009. Т. 2. С. 922.
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ШПЕТ ГУСТАВ ГУСТАВОВИЧ

Философ-феноменолог, ссыльный в Томске в 1935–1937 гг.

Szpet Gustaw – fi lozof-fenomenolog, na zesłaniu w Tomsku w latach 1935–1937

Родился 27 марта 1879 г. в Киеве. Мать его была из 
семьи небогатых польских дворян, зарабатывала на жизнь 
шитьем, отца не знал. В 1905 г. Шпет после завершения 
гимназии окончил историко-филологический факультет 
Киевского университета. С 1907 г. жил в Москве, занима-
ясь преподавательской деятельностью, с 1910 г. – приват-
доцент, с 1918 г. – профессор Московского университета. 
В 1917 г. Густав Шпет получил предложение возглавить в 
Томском университете кафедру философии и логики, но 
отказался. В 1923–1929 гг. – вице-президент Российской 
академии художественных наук. Вел научные исследова-
ния по теории познания, логике, психологии, философии 
языка, этнологии, эстетике, герменевтике, истории рус-
ской философии, английской культуре, литературе и теа-
троведению. После «чистки» и закрытия академии сотрудничал с издательством «Aca-
demia», занимался переводом произведений английской литературы. В 1935 г. по сфабри-
кованному делу об антисоветски настроенных бывших сотрудниках Академии художе-
ственных наук Шпет был арестован и сослан в г. Енисейск, оттуда переведен в г. Томск, 
куда прибыл 24 декабря 1935 г. Живя в Томске, занимался переводами по договорам со 
столичными издательствами: перевел «Три разговора между гиласом и филонусом» 
Беркли (издано в 1937 г. без указания имени переводчика), письма Шиллера к Гете (не 
издано), «Феноменологию духа» Гегеля (издано в 1959 г.). Вторым браком Шпет был 
женат на Наталье Константиновне Гучковой (1892–1956), племяннице видного полити-
ческого деятеля, октябриста А. И. Гучкова. Вместе с его детьми Ленорой (1905–1976), 
Маргаритой (1908-?), Татьяной (1914–?), Мариной (1916 г. р.) и Сергеем (1919–1972) она 
навещала Шпета в ссылке и всячески поддерживала его. 27 октября 1937 г. Шпет был 
арестован по сфабрикованному делу о «кадетско-монархической повстанческой» орга-
низации и 16 ноября 1937 г. расстрелян в Томске. В 1956–1989 гг. официально считалось, 
что умер в 1940 г. от воспаления легких. В 1989 г. на доме, где жил Шпет (пер. Колпашев-
ский, совр. ул. Рузского, 9), установлена первая в СССР мемориальная доска репрессиро-
ванному. С 1991 г. в Томске регулярно проводятся международные Шпетовские конфе-
ренции, в мемориальном музее «Следственная тюрьма НКВД» открыт раздел постоян-
ной экспозиции, посвященный Г. Г. Шпету.

 Источ. и лит.: Шпет Густав Густавович // Большая советская энциклопедия. 3-е изд. 
М., 1978. Т. 29; Поливанов М. К. Судьба Шпета // Вопросы философии. 1990. № 6; Шпет 
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в Сибири: ссылка и гибель. Томск, 1995; Томск от А до Я. Краткая энциклопедия города. 
Томск, 2004. С. 422–423; Энциклопедия Томской области. Томск, 2009. Т. 2. С. 922–923.

ШРАЕР ЮЗЕФ ЮЛЬЕВИЧ
Инженер, архитектор в Томске в 1884–1891 гг.

Szrajer Józef – inżynier, architekt w Tomsku w latach 1884–1891

Родился 3 марта 1860 г. в Польше, в г. Рава Петроковской губернии в семье полонизи-
рованных мещан немецкого происхождения. Окончил в г. Лодзи высшее ремесленное 
училище и поступил в институт гражданских инженеров. Из-за трудного материального 
положения родителей обращался к администрации института с просьбой освободить его 
от оплаты за слушание лекций и о назначении ему стипендии. После окончания институ-
та в 1884 г. Ю. Шраер был назначен младшим инженером в Томскую губернию, где одно-
временно исполнял обязанности епархиального архитектора, а с 1890 г. – городского ар-
хитектора. В Томске и Томской губернии Шраер работал в Томской строительной и до-
рожной комиссии на должности архитекторского помощника (с июня 1884 г. по сентябрь 
1886 г.), после реорганизации комиссии оставлен на должности младшего инженера 
строительного отделения (с сентября 1886 г. по май 1891 г.). По его проектам в Томске и 
Томской губернии с 1884 по 1891 гг. были построены: деревянное здание больницы при 
томском пересыльном тюремном замке, здание больницы Приказа общественного при-
зрения, двенадцать деревянных мостов по главному Сибирскому (Московскому) тракту, 
из которых мосты через реки Антибес, Тяжин и Малый Косуль длиной до 200 сажень 
каждый. С сентября 1885 г. по август 1891 г. Шраер был архитектором Томской епархии. 
Им были выполнены проекты пристройки, объединяющей здание женского епархиаль-
ного училища с пансионом (проект 1886 г.), расширение и перестройка римско-католиче-
ского костела (проект 1891 г.), каменной церкви на Локтевском заводе около г. Семипала-
тинска, каменной церкви в с. Спасское Каинского округа (совместно с П. П. Наранови-
чем, проект 1890 г).

В 1891 г. Шраер вышел в отставку, но в 1892 г. вновь поступил на государственную 
службу и был назначен сверхштатным техником при Калишском губернском правлении, 
«с откомандированием для исполнения обязанностей уездного инженера и архитектора 
по Калишскому уезду» (ныне г. Калиш в составе Республики Польши).

Источ. и лит.: Залесов В. Г. Архитекторы Томска (ХIХ – нач. ХХ вв.). Томск, 2004. 
С. 134; Богданова В. Первые выпускники Института гражданских инженеров в Томске // 
Строительные ведомости. 2005. № 3(27).
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ШУМАН КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВИЧ

Лекарский ученик Нарымской городовой больницы в 1814–1841 гг.

Szuman Konstanty – uczeń lekarza w szpitalu miejskim w Narymie w latach 1814–1841

Происходил из обер-офицерских детей. В службу вступил старшим лекарским учени-
ком в ноябре 1805 г. в г. Енисейске. В 1812 г. был переведен в Томск, 6 ноября 1814 г. ко-
мандирован Томской врачебной управой в Нарым старшим окружным лекарским учени-
ком. В 1834 г. произведен в чин 14 класса. В феврале 1841 г. обратился с прошением о 
назначении положенной ему по закону пенсии за беспрерывную службу в течение 35 лет 
лекарским учеником, указав, что «обременен семейством, состоящим из детей женского 
пола 4 человека и которых невозможно пропитать на оклад в 250 руб. ассигнациями». 
Указал, что при Нарымской больнице по Высочайшему повелению от 15 марта 1835 г. 
положено иметь двух лекарских учеников каждый с окладом по 400 руб. в год. Он же 
служит один. На 1841 г. Нарымская больница находилась в ведении Томского приказа 
общественного призрения.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 299. Л. 59–60. 

ЭЙНИК АНТОН РИХАРДОВИЧ
Чиновник Томской казенной палаты в 1901–1917 гг.

Ejnik Antoni – urzędnik Izby Skarbowej w Tomsku w latach 1901–1917

Родился около 1871 г. (в 1907 г. – 36 лет). Из дворян Россиенского уезда Ковенской 
губернии. Окончил полный курс Россиенского уездного училища в 1885 г. и затем жил в 
Санкт-Петербурге, где у него в 1896 г. родился сын Бронислав. По прошению приказом 
томского губернатора от 7 января 1899 г. был принят на государственную службу в долж-
ности канцелярского служителя 1-го разряда и определен исполнять должность секрета-
ря Мариинского уездного съезда крестьянских начальников. В 1901 г. за выслугу лет по-
жалован чином коллежского регистратора. 4 июля 1901 г. назначен исполняющим долж-
ность столоначальника Томской казенной палаты, в 1904 г. утвержден в должности сто-
лоначальника и пожалован чином губернского секретаря. В 1906 г. по представлению 
министра финансов за отличную и усердную службу был награжден орденом Св. Ста-
нислава III степени, в 1916 г. – орденом Св. Станислава II степени. Принимал активное 
участие в жизни польской общины города, состоя действительным членом Томского 
Римско-католического благотворительного общества при местном костеле (1908, 1913). 
Был женат на дочери дворянина Брониславе Феликсовне, урожд. Дановской. Имел сыно-
вей Бронислава (24.11.1896 г. р. – 1918); Анджея (23.04.1901 г. р.) и дочь Янину 
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(22.06.1904 г. р.). Вся семья была католического вероисповедания. В Томске в 1916 г. жил 
с семьей по ул. Ефремовской, № 19. Сын Бронислав после окончания в 1916 г. Томского 
Алексеевского училища был зачислен на юридический факультет Томского университе-
та, однако вскоре призван на воинскую службу рядовым в 32 Сибирский стрелковый 
полк, впоследствии был демобилизован как негодный к воинской службе. В ноябре 
1921 г. семья Эйник выехала в Польшу.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 102. Оп. 4. Д. 967. Л. 1–25; Ф. 196. Оп. 2. Д. 730. 

ЭНГЕЛЬФЕЛЬД КОНСТАНТИН ИВАНОВИЧ
Чиновник Томского губернского правления в 1851 –1858 гг.

Engelfeld Konstanty – urzędnik w Zarządzie Guberni Tomskiej w latach 1851–1858

Происходил из дворян Витебской губернии. По окончании наук в Лепельском дво-
рянском училище Витебской губернии 3 августа 1850 г. поступил на службу в Омское 
общее окружное правление на вакансию писца 3-го разряда. По прошению в феврале 
1851 г. томским губернатором был переведен в Томское губернское правление на долж-
ность экзекутора правления. В конце декабря 1851 г. произведен в чин коллежского реги-
стратора. 29 июня 1853 г. губернатором назначен исполнять должность секретаря Том-
ской губернской строительной комиссии с годовым жалованьем 210 руб. 15 коп. В 1856 г. 
произведен в чин губернского секретаря, в 1858 г. – в чин коллежского секретаря. Был 
награжден бронзовой медалью в память войны 1853–1856 гг. В 1858 г. был холост. По 
вероисповеданию католик.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 6. Оп. 1. Д. 503. Л. 247–250.

ЮХНЕВИЧ БОЛЕСЛАВ ПЕТРОВИЧ
Общественный и революционный деятель в 1903–1920-е гг., 

председатель Томского отделения Всесоюзного общества политкаторжан 
и ссыльных в конце 1920-х гг.

Juchniewicz Bolesław – działacz rewolucyjny i społeczny w latach 1903–1920, przewodni-
czący oddziału tomskiego Wszechzwiązkowego Stowarzyszenia Katorżników i Zesłańców 
Politycznych pod koniec lat 1920-ch

Родился 2 января 1884 г. в семье ссыльного польского повстанца 1863 года в д. Тай-
лаковой Покровской волости Каинского уезда Томской губернии. Ссыльным был и его 
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дед по материнской линии, Иоахим Щепчинский, также 
сосланный на водворение в Томскую губернию после ка-
торги по процессу «Соединенных славян» в г. Харькове. 
Отец умер, когда Болеславу было всего 2 года, а в шести-
летнем возрасте умер дед Иоахим Щепчинский. Ранние 
годы Болеслав жил с матерью, бабушкой и младшим бра-
том в небольшом доме, купленном на оставшиеся от отца 
и деда средства. В 1897 г. поступил в Томское реальное 
училище, а в 1901 г. перевелся в Барнаульское. С этого же 
времени начал принимать участие в революционном дви-
жении. В 1901 г., еще будучи учащимся реального учили-
ща 4-го класса, вместе с небольшой группой товарищей 
организовал в г. Барнауле нелегальный кружок самообра-
зования, задачей которого поставили не просто учиться, а 
«выковать из себя революционеров – общественных работников и вести пропаганду сре-
ди рабочих». В 1903–1905 гг. учительствовал в с. Старо-Бардинском Бийского уезда, куда 
переехал вместе с матерью и братом. Одновременно с работой учителя занимался про-
пагандистской деятельностью, создав среди местной крестьянской молодежи небольшой 
кружок. В январе 1906 г. был арестован жандармским ротмистром как организатор «Со-
юза крестьян» в Троицкой волости и агитатор присоединения его к «Всероссийскому 
крестьянскому союзу». Находился под арестом в Бийской тюрьме, но через неделю по 
требованию толпы жителей, захватившей в заложники помощника начальника Томского 
жандармского управления в Бийском уезде, был из-под стражи вместе с другими аресто-
ванными освобожден. Выйдя из тюрьмы, уехал в Томск и, перейдя на нелегальное поло-
жение, стал профессиональным функционером партии социалистов-революционеров. В 
июле 1906 г. уехал в столицу. По заданию партии в близлежащих к столице уездах руко-
водил крестьянскими и рабочими организациями. 21 октября 1907 г., будучи в Томске, в 
очередной раз был арестован и 30 января 1908 г. военным окружным судом за принад-
лежность к областному комитету партии эсеров под фамилией Сегень приговорен к 4 
годам каторжных работ. После суда был направлен в Александровский централ, где про-
был до августа 1911 г. Находясь в централе, был членом коллектива политкаторжан, ча-
сто выбирался политическим старостой, а с 1910 г. до выхода из централа в 1911 г. был в 
составе товарищеского суда политкаторжан. С 1911 по 1917 гг. находился в ссылке на 
Лене, Нижней Тунгуске, Витиме. Несколько раз арестовывался в г. Киренске, в Витиме, 
в Мухтуе. В 1914 г. в качестве экономиста участвовал в Нюйской экспедиции по изуче-
нию хозяйства якутов. После свершения Февральской революции был из ссылки осво-
божден и работал на различных общественных и государственных должностях: в Иркут-
ске секретарем комиссариата труда, в Томске с сентября 1917 г. сначала помощником 
губернского комиссара труда, а затем комиссаром труда. Во время начала белогвардей-
ского переворота в Сибири, начала чехословацкого мятежа и падения в Сибири так на-
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зываемой «первой советской власти» находился в Москве на съезде комиссаров труда. 
Вместе с группой товарищей посчитал необходимым вернуться в Сибирь, что и сделал, 
обойдя фронт. Во время колчаковщины работал в губземуправе «по выборам в земство», 
а затем как член коллегии по управлению промышленным отделом земства. С момента 
восстановления советской власти перешел работать в губернский совет народного хозяй-
ства в качестве руководителя одного из его отделов. В это же время, желая привести в 
систему свои знания и закончить свое образование, в 1920 г. поступил в Томский универ-
ситет на экономическое отделение факультета общественных наук. Начал слушать лек-
ции профессора Н. П. Огановского, который читал курсы лекций по экономической по-
литике сельского хозяйства, истории аграрных отношений, народного хозяйства в Сиби-
ри, вел практические занятия по экономической географии России и Сибири. В 1921 г. 
был включен в состав экспедиции в Якутию в качестве заведующего статистическим 
отделом Северной экспедиции Наркомвнешторга и экономотдела Сибревкома. В экспе-
диции Б. П. Юхневич пробыл более года, занимаясь сбором материала по экономическо-
му состоянию края и подготовкой к проведению в Якутии предстоящей демографической 
переписи. Вернувшись из экспедиции в 1922 г., перешел работать в Томский губиспол-
ком в качестве секретаря журнала «Записки Том. ГИКа» и вскоре был включен в состав 
губернской плановой комиссии в качестве заведующего ее учетно-экономической сек-
ции. Одновременно с 1924 г. стал работать председателем комиссии по оказанию помощи 
коренным народам Томской губернии, в 1925 г. был включен в состав «Томского комите-
та Севера». Будучи секретарем «Комитета Севера» часто исполнял обязанности предсе-
дателя этого комитета. Занимался обеспечением коренного населения оружием и боепри-
пасами для охоты, устройством быта и образования туземцев севера Томской губернии, 
изучением состояния условий жизни коренного населения края, выработкой решений по 
оказанию помощи этому населению. В сентябре 1922 г. был арестован ГПУ, но через три 
недели был освобожден, и дело его было прекращено. Не имея возможности заниматься 
политической работой, активно включился в работу созданного Всесоюзного общества 
политкаторжан и ссыльных, возглавил его Томское отделение. Также принимал активное 
участие в становлении и деятельности Томского краевого музея. Вошел в организован-
ный в мае 1924 г. совет Томского краевого музея и был его активным членом до 1931 г. 
Являлся инициатором создания секции школьного краеведения при совете музея. В фев-
рале 1925 г. стал членом-учредителем созданного Томским краевым музеем Общества 
изучения Томского края. Еще раньше, в апреле–мае 1923 г., с возобновлением деятель-
ности в Томске Губмузея (Губернский комитет по делам музеев и охраны памятников 
искусства и старины) стал секретарем этого комитета. Занимался созданием социально-
экономического отдела музея, выступал с докладами и сообщениями о задачах музея, о 
взаимодействии музея с общественными и государственными организациями г. Томска; 
входил в комиссию по изданию сборника по революционному движению в Томском крае, 
был организатором работы кружка по изучению истории революционного движения в 
Томске, выступал с докладами о революционном движении и интервенции в Сибири, 
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работал над составлением хроники событий 1905 г. в Томске. В Томске жил с семьей по 
Никольскому переулку, 3. Жена, Капитолина Николаевна (1897 г. р.) происходила из из-
вестного рода первопроходцев Сибири Атласовых. В 1923 г. вышла замуж за Юхневича, 
в 1924 г. у них родился сын (погиб на фронте в годы Великой Отечественной войны), в 
1927 г. – второй сын (погиб после войны в результате несчастного случая). В 1933 г. после 
ареста директора музея М. Б. Шатилова, с которым Юхневича связывали долгие годы 
дружбы и совместной работы по пропаганде музейного дела, опасаясь ареста, переехал с 
семьей в Подмосковье и поселился в поселке Большие Горки. Устроился работать заме-
стителем председателя артели «Багет». 25 сентября 1937 г. был арестован органами 
НКВД. На своем первом и единственном допросе 3 октября показал, что в прошлом до 
революции был политкаторжанином, с 1905 по1909 гг. состоял в партии эсеров, а затем с 
1909 по 1920 гг. был в составе меньшевистской фракции РСДРП. Решением заседания 
судебной тройки УНКВД по Московской области от 10 октября 1937 г. Б. П. Юхневич как 
активный эсер и бывший меньшевик, занимавшийся антисоветской агитацией, был осуж-
ден к лишению свободы сроком на 10 лет и отправлен в лагеря. Находясь в лагере, в 
1938 г. умер. Постановлением Президиума Московского областного суда от 15 февраля 
1956 г. реабилитирован.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 56. Д. 57. Л. 25, 37; Ф. Р-173. Оп. 1. Д. 1620. Л. 19; Ар-
хив ТОКМ. Фонд письменных источников. Оп. 1. Д. 39; Тучков А. Г. Краеведческая дея-
тельность Б. П. Юхневича в Томске // Сибирская полония: прошлое, настоящее, будущее. 
Томск, 1999. С. 124; Тучков А. Г. Краеведческая деятельность семьи Юхневич и Якутская 
этнографическая коллекция в фондах Томского областного музея // Труды ТОКМ. Томск, 
2000. Т. Х. С. 61–95.); Ханевич В. А. Политические репрессии в судьбах сотрудников 
Томского краеведческого музея // Труды Томского областного краеведческого музея. 
Томск, 2001. Т. ХI. С. 209–235.

ЮШКЕВИЧ ВИКТОР АДАМОВИЧ
И. д. ординарного профессора по кафедре торгового права 

Томского университета в 1901–1905 гг.

Juszkiewicz Wiktor – p. o. profesora zwyczajnego w Katedrze prawa handlowego uniwer-
sytetu w Tomsku w latach 1901–1905

Родился 14 февраля 18б7 г. в дворянской семье. Среднее и высшее образование полу-
чил в 1888 г. в Императорском училище правоведения, где, еще будучи студентом, заин-
тересовался римским правом и по окончании курса решил посвятить себя специальному 
изучению этого предмета. В сентябре 1888 г. был командирован в Берлин, где занимался 
в университете и Русском институте римского права при Берлинском университете, осно-
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ванном вскоре после введения в России в действие Устава 
1884 г. Этот институт позволил подготовить целую плея-
ду профессоров римского права для университетов в Рос-
сии. Здесь Юшкевич прошел школу выдающихся профес-
соров Берлинского университета Дернбурга, Пернице и 
Экка, усвоил их методы и приемы работы. В 1894 г. при-
ступил к преподаванию в качестве приват-доцента Ярос-
лавского Демидовского юридического лицея. 27 ноября 
1889 г. защитил диссертацию на степень магистра рим-
ского права. В феврале 1900 г. был назначен исполняю-
щим должность ординарного профессора Демидовского 
юридического лицея. С 1 июля 1901 г. по 23 ноября 1905 г. 
Юшкевич служил в Томске в должности исполняющего 
должность ординарного профессора по кафедре торгово-
го права Томского университета. Читал курс торгового 

права с присоединением краткого очерка торгового процесса, а также общее русское 
гражданское обязательное право. Параллельно им велись практические занятия, заклю-
чавшиеся в чтении и толковании торговых уставов и решении юридических казусов. 
Принимал участие в работе Юридического общества при университете. С июня 1904 г. 
состоял Почетным мировым судьей. В конце 1905 г. был вызван в Петербург принцем 
А. П. Олъденбургским, чтобы занять кафедру римского и торгового права в училище 
правоведения. Также читал курсы истории и догмы римского права в Лицее в память 
цесаревича Николая в Москве, разрабатывал вопросы теории владения. Он был убежден-
ным сторонником необходимости преподавания римского права для юридического об-
разования в России и всегда отстаивал эту точку зрения. Его перу принадлежит также 
несколько брошюр (о преподавании гражданского права). Под его редакцией вышла пе-
реведенная с немецкого языка книга профессора Карла-фон-Гиларуса «Учебник Инсти-
туций римского права» (1901, 1906). Осталась незавершенной докторская диссертация 
«О приобретении владения по римскому праву», часть которой была напечатана в «За-
писках» лицея в подмять Цесаревича Николая. Награды – орден Св. Станислава II степе-
ни (1904), медаль в память царствования Императора Александра III; Чин – статский 
советник (1901). Умер 21 сентября 1908 г. в Москве.

Источ. и лит.: В. А. Юшкевич (некролог) // Юридическая библиография. Ярославль, 
1908. № 2 (7); В. А. Юшкевич (некролог) // Новое время. 1908. 25 сент.; Профессора Том-
ского университета. Биографический словарь. Томск, 1996. Т. 1. С. 266–267.
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ЮШКЕВИЧ НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ

Выпускник Томского технологического института, лаборант при лаборатории 
паровых котлов в ТТИ в 1910–1911 гг., впоследствии выдающийся российский 
физикохимик и технолог, организатор химической промышленности в СССР

Juszkiewicz Mikołaj – absolwent Instytutu Technologicznego w Tomsku, laborant w La-
boratorium Kotłów Parowych Instytutu Technologicznego w Tomsku w latach 1910–1911, 
wybitny rosyjski fi zykochemik i technolog, organizator przemysłu chemicznego w ZSRR

Родился в январе 1885 г. в г. Хабаровске в семье капи-
тана Амурского пароходства. В 1903 окончил гимназию в 
Благовещенске и в том же году поступил в Томский тех-
нологический институт. В связи с революционными со-
бытиями 1905–1906 гг. и закрытием института уехал за 
границу; слушал лекции во Франции и Бельгии, в Париж-
ском и Льежском университетах. В 1906 г. продолжил за-
нятия в Томском технологическом институте, который 
окончил по химическому отделению в 1910 г. и был остав-
лен в институте младшим лаборантом при лаборатории 
паровых котлов. Уволен с должности 1 сентября 1911 г. с 
оставлением стипендиатом при кафедре. Работал в метал-
лургических лабораториях Высшей технической школы в 
Карлсруэ и Бреслау (Германия, 1912–1914). В 1915–
1917 гг., служа в Петроградском бюро по проектированию 
и строительству сернокислотных и суперфосфатных производств, руководил строитель-
ством спроектированного им же сернокислотного завода, в 1917–1918 гг. был директо-
ром этого завода. В 1920–1923 гг. руководил объединением «Уралхимоснова», затем – 
трестом «Уралхим», одновременно являлся профессором кафедры основных химических 
производств, заведующим лабораторией технической химии, строительных и вяжущих 
веществ, членом совета Уральского университета. Разработал и читал лекционный курс 
«Применение физической химии к заводским процессам», вел экспериментальные лабо-
раторные исследования с целью получения натрия путем обжига хромита с содой. 
В 1923 г. создал кафедру основной химической промышленности в Московском химико-
технологическом институте, которой и руководил до 1937 г. Обеспечил подготовку спе-
циалистов в области технологии неорганических веществ. Как выдающийся знаток хи-
мической промышленности в 1933 г. был привлечен Г. К. Орджоникидзе к руководству 
химической промышленностью СССР, работал главным инженером и заместителем на-
чальника Главхимпрома НКТП СССР. Разработал технологию получения серы из газов 
(способ Юшкевича). Сконструировал оригинальные химические аппараты. Награжден в 
1931 г. одним из первых в нашей стране орденом Ленина (№ 192). По воспоминаниям 
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дочери ученого, Г. Н. Юшкевич, Николай Федорович «в молодости и в среднем возрасте 
был активным спортсменом. В период стажировки в Германии и Франции ознакомился с 
рядом стран Европы, прошел пешком через Альпы и Пиринеи. Побывал в Китае и Япо-
нии. Занимался фигурным катанием, фехтованием, стрельбой, греблей и охотой. До рево-
люции имел свою яхту в Санкт-Петербурге и слыл страстным яхтсменом… По природе 
был очень остроумным человеком, знавшим бесчисленное количество анекдотов и шу-
ток». В 1936 г. во время командировки в Ленинград Н. Ф. Юшкевич был арестован в 
первый раз, однако по ходатайству наркома тяжелой промышленности Г. К. Орджоникид-
зе через месяц освобожден. 22 января 1937 г. арестован вторично и по приговору Воен-
ной коллегии Верховного Суда СССР от 27 мая 1937 г. на основании ст. 58 пп. 6, 7, 8 и 11 
(шпионаж, вредительство, террористический акт и участие в контрреволюционной орга-
низации) УК РСФСР осужден к высшей мере наказания. Приговор приведен в исполне-
ние 28 мая 1938 г. в Москве. 

Источ. и лит.: Жаворонков Н. М. Николай Федорович Юшкевич // Теоретические ос-
новы химической технологии. 1985. Т. 19. № 4; Гончаров А. Крупный химик и светлый 
человек: 100 лет со дня рождения Николая Федоровича Юшкевича // Менделеевец. 1988. 
24 июня. № 22; Слободский М. А. Краткий биографический словарь преподавателей, 
ассистентов, лаборантов и научных сотрудников Томского Технологического Института 
за 25 лет его существования с 1900 по 1925 гг. Томск, 1928 г.; Развитие общей неоргани-
ческой и аналитической химии в СССР. М., 1967. С. 23; http://www.portal-slovo.ru/
impressionism/36398.php

ЮЩИНСКИЙ А. А.
Инженер-механик, проектировщик Томского городского водопровода 

в начале ХХ в.

Juszczyński – inżynier mechanik, projektant wodociągów miejskich w Tomsku na począt-
ku XX stulecia

По итогам заседания в январе 1900 г. специальной водопроводной комиссии Томской 
городской думы в составе университетских профессоров Е. Е. Образцова, А. И. Судакова, 
А. М. Зайцева, инженера В. Реутовского и городского механика А. А. Ющинского было 
получено задание произвести изыскание для составления проекта водопровода. В ноябре 
1900 г. Ющинский предоставил городской думе результаты своих исследований и расче-
тов, подтверждающих возможность снабжения Томска водой из реки Томи. В 1901 г. был 
составлен проект первого в Сибири городского водопровода. Инженерно-техническое 
решение городского водопровода предполагало укладку 34 километров труб, строитель-
ство водозаборной станции на берегу р. Томи, водонапорной башни в районе Белого озе-
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ра и 15 водоразборных будок в разных частях Томска. Наиболее интересным сооружени-
ем водопровода являлась водонапорная башня. Она была построена на въезде в город по 
Иркутскому тракту, на его окраине, но в то же время на самой высокой геодезической 
отметке Томска. Рядом с башней располагается природное озеро, которое в критических 
ситуациях рассматривалось как дополнительный пожарный резерв воды. Подряд на стро-
ительство водопровода получила Московская строительная фирма «Братья Бромлей», до-
говор с которой был подписан 25 июля 1903 г. Осенью 1903 г. началось сооружение водо-
напорной станции и водонапорной башни с резервуаром на 35 тысяч ведер воды. В по-
следующем были проложены по городским улицам трубы общей протяженностью в 34 
версты и сооружены несколько водопроводных колонок. К марту 1905 г. основные рабо-
ты по сооружению водопровода в Томске были завершены, 4 апреля 1906 г. городской 
водопровод был принят в эксплуатацию по основным магистралям, а в октябре 1908 г. 
введен в действие полностью. В конце 1908 г., после окончательной отладки оборудова-
ния и исправления всех недостатков, «Общество механических заводов братьев Бром-
лей» передало свое творение городу, соорудив согласно контракту еще и фонтан в город-
скому саду

Источ. и лит.: Залесов В. Г. Инженерно-строительные фирмы в Сибири в конце XIX – 
нач. XX вв. // Архитектура и градостроительство. Вестник ТГАСУ. 2008. № 2. С. 7–9.

ЯБЛОНСКИЙ КАСТАН ОНУФРИЕВИЧ
Чиновник Томского губернского правления в 1851–1859(?) гг.

Jabłoński Kastan – urzędnik kancelaryjny w Zarządzie Guberni Tomskiej w latach 1851–
1859(?)

Родился около 1820 г. (в 1859 г. – 39 лет). Происходил из приказно-служилых детей, 
образование имел домашнее. В 1835 г. поступил служить младшим писарем в комиссио-
нерский комитет г. Белостока. В 1841–1842 гг. служил в Кишиневском военном госпита-
ле, в 1843 г. – в штате Подольской казенной палаты. В 1843 г. по прошению был принят 
на службу в Сибирь и зачислен в штат Енисейского общего губернского правления. 
В 1851 г. переведен из Красноярска в Томск на должность корректора губернской типо-
графии. В 1852 г. назначен секретарем городовой ратуши г. Кузнецка, в 1853 г. переведен 
в г. Барнаул заседателем окружного суда. В 1855 г. вновь возвращен в Томск и зачислен в 
штат Томской казенной палаты, в каковой и служил на 1859 г. Был женат на Анастасии 
Родковой. В 1859 г. имел сына Константина (1858 г. р.) и дочь Елену (1850 г. р.). Жена и 
дети были православного вероисповедания.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 814. Л. 125.
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ЯБЛОНСКИЙ ТЕОФИЛ ЛЮДВИГОВИЧ

Портной, политический ссыльный в Нарымском крае в 1908–1910 гг.

Jabłoński Teofi l – krawiec, zesłaniec polityczny w Kraju Narymskim w latach 1908–1910

Родился в 1881 г. в семье дворян, жителей д. Шимбо-
ры – Якубовета гмины Шепетово Мазовецкого уезда Лом-
жинской губернии. В семье кроме него были брат и три 
сестры. По профессии был портным. Проживал в Плоцке, 
состоял членом Плоцкого окружного комитета ППС, имел 
кличку «Король». Был арестован 10 августа 1907 г., содер-
жался в тюрьме Плоцка и после формального следствия 
приговорен в административном порядке к высылке в от-
даленные губернии Российской империи сроком на 2 года. 
Местом ссылки был определен старинный сибирский го-
род Нарым Томской губернии. В ссылке Яблонский про-
должал заниматься портняжным ремеслом. Женился на 
местной нарымчанке. По завершении срока ссылки на ро-
дину не вернулся и продолжал жить в месте ссылки, роди-
лись две дочери. По информации жителя Нарыма, члена 
Нарымского ревкома в 1917–1918 гг. А. А. Черепанова, 

знавшего его с 1908 г., Яблонский в ссылке вел жизнь «трезвую и честную», в 1917 г. при-
нимал участие в арестах «бывшего царского начальства города и в дальнейшем вел по-
литическую работу в городе по устройству жизни на новых революционных началах». 
При создании в Нарыме ревкома состоял в комиссии по распределению населения На-
рыма и окрестных деревень мануфактурой; по поручению ревкома Нарымского края за-
нимался сбором продовольствия для детдомов и караульного взвода красноармейцев. 
В дальнейшем Яблонский отошел от политической деятельности, ни в каких партиях не 
состоял и продолжал заниматься своим ремеслом. Переехав в Томск, работал мастером 
артели «Единение», имел репутацию высококлассного специалиста портного. Арестован 
3 ноября 1937 г., обвинялся в контрреволюционной деятельности в пользу польской раз-
ведки, членстве в мифической организации «ПОВ». Расстрелян 23 декабря 1937 г.

Источ. и лит.: Архив Нарымского краеведческого музея. Д. 7. С. 19; «Жертвы полити-
ческого террора в СССР». Компакт-диск. Изд. 3-е. М., «Звенья», 2004.



645Поляки в Томске (XIX–XX вв.). Биографии
ЯВЛОВСКИЙ ПЕТР ЛЮДВИГОВИЧ

Чиновник Томского губернского правления в 1848–1857(?) гг.

Jawłowski Piotr – urzędnik Zarządu Gubernialnego w Tomsku w latach 1848–1857(?)

Родился около 1828 г. (в 1857 г. – 29 лет) в семье дворянина Людвига Явловского, 
бухгалтера губернского казначейства, коллежского асессора, православного по вероиспо-
веданию. Людвиг Явловский был награжден орденом Святого Станислава III степени. 
Петр Явловский в 1848 г. после окончания гимназии в Томске был зачислен в штат Том-
ского губернского правления. В 1849 г. произведен в чин 14 класса, а в 1853 г. получил 
чин губернского секретаря. В начале 1856 г. назначен на должность столоначальника гу-
бернского правления. В 1857 г. был холост. 

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 750. Л. 1–3; Д. 1286. Л. 193об. 

ЯДРИХИНСКИЙ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ
Канцелярский служитель Томской казенной палаты в 1832–1834 гг.

Jadrychiński Aleksy – urzędnik kancelaryjny Izby Skarbowej w Tomsku w latach 1832–
1834

Происходил из семьи отставного урядника, православного по вероисповеданию. 2 
ноября 1832 г. был произведен в чин канцеляриста «по причине совершеннейшего недо-
статка канцелярских чиновников в Томской губернии». В 1834 г. из штата Томской казен-
ной палаты уволен для поступления на службу в г. Иркутске. В 1834 г. был холост.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 11. Д. 478. Л. 1–3.

ЯКОБИЯ ВЛАДИМИР ВАЛЕРЬЕВИЧ
Фотограф, владелец фотографии в Томске 1897–1902(?) гг.

Jakobia Włodzimierz – fotografi k, właściciel zakładu fotografi cznego w Tomsku w latach 
1897–1902(?)

Родился около 1863 г. (в 1917 г. – 54 года). Мариинский мещанин, из ссыльных. 22 
января 1897 г. вместе с товарищем, также мариинским мещанином из ссыльных, Адриа-
ном Николаевичем Кащинским подал прошение на паях открыть в Томске фотографиче-
ское заведение. Кащинский на тот момент имел жительство в Томске по ул. Жандармской 
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,№ 20. Просимое свидетельство было им выдано через Томское губернское полицейское 
управление с взысканием с них 3 рублей на публикацию и 75 коп. за бланк. Примечатель-
но, что фотозаведение Якобия и К° на 1902 г. в г. Томске не зафиксировано, но в то же 
время известно, что в 1902 г. Якобия работал здесь как фотомастер и впервые в Томске 
издал крупную серию (свыше ста штук) стереоскопических видов открыток «Томск и его 
окрестности». Данная серия снимков сопровождалась подробным каталогом всех сним-
ков. В. В. Якобий умер 8 августа 1917 г. от болезни сердца и почек. Был отпет в Преоб-
раженской церкви и похоронен на Преображенском кладбище г. Томска.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 3785. Л. 1–5; Ф. 527. Оп. 1. Д. 754. Л. 296.

ЯКСА-КВЯТКОВСКИЙ МАРИАН ЛЬВОВИЧ
Инженер-техник, конезаводчик, 

владелец механического чугунно-литейного завода в Томске в нач. ХХ в.

Jaksa – Kwiatkowski Marian – inżynier technik, hodowca koni, właściciel odlewni żeliwa 
w Tomsku na początku XX stulecia

В 1901–1904 гг. служил в Томске в качестве заведующего водоснабжением Службы 
тяги и подвижного состава Управления Сибирской железной дороги. Еще в конце ХIХ в. 
являлся владельцем одного из крупных в Томске конезаводов (располагался по ул. Малой 
Подгорной, № 5) и продолжал заниматься конезаводством в последующие годы, состоя в 
качестве старшего члена Томского общества поощрения конезаводства (1907). В 1909 г. в 
состав общества входило 152 человека. В 1910 г. его лошадь Байкал установила рекорд в 
беге, державшийся на протяжении 5 лет. Был также действительным членом Томского 
римско-католического благотворительного общества (1903). В начале ХХ в. по ул. Малой 
Подгорной, № 7 открыл механический завод. Вошел в историю Томска тем, что в период 
Первой русской революции не пошел на уступки и требования своим рабочим: 11 мая 
1905 г. 30 рабочих его завода прекратили работу, требуя повышения заработной платы. 
Хозяин завода им отказал и более половины забастовщиков с работы уволил. Опасаясь 
мести рабочих, в декабре 1906 г. обращался с прошением к губернатору об открытии за 
его счет возле своего завода по ул. Малой Подгорной дополнительного полицейского по-
ста из двух городовых.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 233. Оп. 2. Д. 81; Оп. 4. Д. 130; Ф. 104. Оп. 1. Д. 3616. Л. 1–3; 
Сибирские торгово-промышленный календари на 1901 г., 1904 г., 1911 г.; Адрес-кален-
дарь Томской губернии на 1907 г. С. 34; Дмитриенко Н. Томск 100 лет назад // Томский 
вестник. 1995. 25 февр.; Весь Томск на 1912 г. С. 117; Список улиц Томска на 1915 г.
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ЯКУБОВСКИЙ ФЕОФИЛ ОСИПОВИЧ

Чиновник Томской врачебной управы в конце ХIХ в.

Jakubowski Teofi l – urzędnik Izby Lekarskiej w Tomsku pod koniec XIX stulecia

Родился около 1828 г. (в 1880 г. – 52 г.). Происходил из дворян Минской губернии. 
По окончании Киевской гимназии потупил в Московский университет и окончил его в 
1857 г. В 1858 г. начал служить младшим окружным врачом в Самарской губернии, затем 
в 1859 г. в Могилевской губернии. В 1863–1866 гг. служил в Вологодской губернии, в 
1867 г. был переведен в Ярославскую губернию. В 1867 г. выдержал экзамен при универ-
ситете на звание акушера и был назначен акушером врачебного отделения Архангельско-
го губернского правления. В 1869 г. был прикомандирован к медико-хирургической Ака-
демии «для приобретения научных знаний». В 1870 г. принят сверхштатным младшим 
медицинским чиновником медицинского департамента Министерства внутренних дел. 
Однако служба в Министерстве пришлась не по душе Якубовскому и он был направлен 
на службу в Саратовскую губернию, затем по прошению новгородского губернатора про-
служил два года городовым врачом в Новгородской губернии и по прошению был уволен 
в отставку. В 1880 г. был принят на службу исполняющим должность оператора Томской 
врачебной управы, а также в течении года сверх штата служил директором повивальной 
школы в Томске. В 1880 г. был произведен в чин статского советника. Был женат на до-
чери колежского асессора Софии Ивановне Носович. Детей не имели. Оба с женой были 
католиками по вероисповеданию.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 2025. Л. 94.

ЯНИШЕВСКИЙ МИХАИЛ ЭРАСТОВИЧ
Геолог, палеонтолог, профессор Томского технологического института 

в 1902–1911 гг.

Janiszewski Michał – geolog, paleontolog, profesor Politechniki w Tomsku w latach 1902–
1911

Родился 2 декабря 1871 г. в г. Казани в семье ординарного профессора Казанского 
университета Эраста Петровича Янишевского. Мать звали Мария Петровна. Детство и 
юность прошли в Казани, где он окончил в 1889 г. гимназию с золотой медалью и в том 
же году поступил на естественное отделение физико-математического факультета Казан-
ского университета. В студенческие годы проявил незаурядные способности и склон-
ность к научной работе в области геологии. На старшем курсе им была выполнена работа 
«Описание кристаллов топаза и берилла», которая была отмечена золотой медалью. 
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Окончил университет в 1893 г. с дипломом 1 степени. В 1893–1894 гг. проходил военную 
службу в качестве вольноопределяюшего I-го разряда в Ветлужском резервном батальо-
не. После сдачи экзаменов был произведен в прапорщики запаса армейской пехоты и 
уволен со службы в запас. В январе 1895 г. был зачислен на 2 года стипендиатом по кафе-
дре геологии и минералогии Казанского университета. В мае 1897 г., после сдачи маги-
стерских экзаменов, был назначен сверхштатным хранителем геологического кабинета 
Казанского университета. В июне 1898 г. участвовал в работе Х съезда естествоиспыта-
телей и врачей (г. Киев), а в 1899 г. в течение месяца проходил стажировку и знакомился 
с палеонтологическими коллекциями горного института и университета в Санкт-
Петербурге. В декабре 1899 г. после прочтения двух пробных лекций: «Характеристика 
геологических эр» и «Окаменелости и процесс окаменения», – был утвержден приват-до-
центом кафедры геологии и минералогии Казанского университета. В весеннем семестре 
1900 г. приступил к чтению лекций по палеонтологии студентам естественного отделе-
ния. Одновременно, на протяжении 3 лет, вел геологические исследования в районах 
Волго-Донского междуречья и восточных склонов Южного Урала. Результаты этих ис-
следований легли в основу его магистерской диссертации, которая была защищена в 
1901 г. В декабре того же года участвовал в работе XI съезда естествоиспытателей и 
врачей, где выступал с докладом по результатам своих исследований. В июле 1902 г. был 
избран по конкурсу экстраординарным профессором по кафедре минералогии и геологии 
Томского технологического института. В первый период Янишевскому пришлось много 
сил и энергии затратить на создание палеонтологического кабинета, оснастить его необ-
ходимыми коллекциями, оборудованием и литературой. В летний период 1903 г. он был 
командирован на 4 месяца (май–август) с научной целью за границу. Он посетил круп-
нейшие города Западной Европы (Берлин, Вену, Прагу, Женеву, Брюссель, Париж, Лон-
дон и др.). Ознакомился с постановкой преподавания палеонтологии в вузах с богатей-
шими палеонтологическими коллекциями в музеях и кабинетах, участвовал в работе 
Международного геологического конгресса в Вене, установил связи со многими учены-
ми-геологами. В Берлине и Бонне закупил для палеонтологического кабинета ТТИ не-
обходимые коллекции. Декан горного отделения профессор В. А. Обручев высоко оценил 
результаты этой командировки, заявив, что они принесут значительную пользу для пре-
подавания палеонтологии в институте. В последующий период М. Янишевский постоян-
но пополнял кабинет редкими экспонатами и литературой, благодаря ему он стал важ-
ным учебно-научным учреждением института. Лекции по курсу палеонтологии начал 
читать с сентября 1902 г. студентам 2-го курса горного отделения, в последующие годы 
читал курс исторической геологии, проводил практические занятия по этим предметам, 
руководил выполнением студентами дипломных работ. Совместно со ст. лаборантом 
П. А. Казанским перевел с немецкого на русский язык учебник Штейнмана «Введение в 
палеонтологию», который на протяжении ряда лет оставался единственным учебным по-
собием по палеонтологии. Ежегодно в летний каникулярный период он совершал само-
стоятельно и со студентами поездки в различные районы Сибири с целью проведения 
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геологических исследований и сбора палеонтологических материалов. Так, летом 1907 г. 
им была организована поездка на юг Енисейской губернии для научных исследований и 
осмотра коллекций музеев Минусинска, Красноярска, Иркутска. В 1909 г. организовал 
экскурсию со студентами на лодках по реке Томи от Кузнецка до Томска с целью изуче-
ния геологического строения берегов и речных отложений. Летом 1911 г. провел геологи-
ческое изучение окрестностей г. Томска. Материалы этих и других поездок были исполь-
зованы им в научных статьях и отчетах. Научные интересы М. Янишевского в этот пери-
од охватывали не только районы Западной Сибири, но и по-прежнему районы Южного 
Урала. В 1905 г. им была совершена поездка в Мугоджарские и Губерлинские горы (Зап. 
Казахстан и юг Урала) для продолжения начатых ранее исследований стратиграфических 
условий каменноугольных отложений. Эти исследования дали материал для докторской 
диссертации, которая была успешно им защищена 23 мая 1910 г. в Казанском универси-
тете. 21 декабря 1910 г. он был назначен ординарным профессором по кафедре палеонто-
логии ТТИ. 

Кроме педагогической и научной деятельности Янишевский в ТТИ и вне его выпол-
нял большой объем административных и общественных обязанностей: секретаря Совета 
института (1905–1906), секретаря (зам. декана) горного отделения (1909–1911), секрета-
ря совета Сибирских высших женских курсов (1910), члена профессорского дисципли-
нарного суда (1903/04 уч. г.), секретаря Томского общества вспомоществования учащим-
ся г. Томска, члена совета Общества изучения Сибири. Летом 1910 г. он представлял 
российскую геологическую науку на Международном геологическом конгрессе в Сток-
гольме. Являясь человеком прогрессивных взглядов, на заседаниях Совета института 
резко выступал по поводу событий 9 января 1905 г., был среди тех, кто требовал восста-
новления в правах отстраненных в 1906 г. профессора Е. Л. Зубашева и других профессо-
ров и преподавателей института, защищал студентов, подвергшихся репрессиям. За оп-
позиционные выступления приказом министра народного просвещения Л. А. Кассо от 21 
сентября 1911 г. Янишевский был лишен кафедры и уволен из института. Неоднократные 
ходатайства Совета ТТИ о восстановлении его в институте успеха не имели. В 1912 г. по 
приглашению геологического комитета Янишевский переехал в Санкт-Петербург, где 
продолжил свою научную, а затем и педагогическую деятельность. Проводил полевые 
геологические исследования, изучал рудные месторождения и различные виды мине-
рального сырья. Наряду с этим по-прежнему, основным направлением остались палеон-
тологические работы. В геологическом комитете занимал ряд административных долж-
ностей: зав. секцией Европейской России, зав. отделом геологической съемки в Ленин-
градском отделении геолкома. Принимал активное участие в создании музея геолкома 
(в последующем Центральный геологический музей им. академика Ф. Н. Чернышева). 
Его труды в области геологии были посвящены изучению полезных ископаемых северо-
западной части Русской платформы, исследованию северо-западного крыла Подмосков-
ного каменноугольного бассейна, древнего палеозоя Прибалтики, включая Ленинград-
скую область. Со своими учениками он провел исследования геологического строения 
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окрестностей Ленинграда и составил подробные геологи-
ческие карты и описания ряда районов. Эти работы созда-
ли Янишевскому репутацию лучшего знатока геологии 
Ленинградской области. Широк стратиграфический и ге-
ографический диапазон его палеонтологических работ. 
Им изучались фауны всех систем палеозоя в различных 
районах страны (от Прибалтики до Колымы, от Новой 
Земли до Ферганы и Кавказа). Его работы отличались глу-
биной проработки материала и тщательной обоснованно-
стью выводов, им создано свыше 120 научных работ, в 
т. ч. ряд крупных монографий. Почти не прерывалась по-
сле ТТИ и его педагогическая деятельность. С 1915 г. чи-
тал лекции по геологии на курсах П. Ф. Лесгафта, в пси-
хоневрологическом институте, с 1916 г. – на Высших жен-

ских курсах (Бестужевских) по палеонтологии и исторической геологии. В 1919 г. пере-
шел в Петроградский университет, где создал кафедру палеонтологии и на протяжении 
30 лет бессменно ею руководил. М. Янишевский подготовил тысячи специалистов-гео-
логов, создал при Ленинградском университете школу палеонтологов, представители ко-
торой внесли большой вклад в развитие этой науки. Как педагог и ученый, Янишевский 
пользовался большим авторитетом. Его лекции поражали слушателей высоким научным 
уровнем и высокой культурой изложения. Он читал по всем разделам палеонтологии. 
Обладал такими чертами характера, как доброта, жизнерадостность, благожелатель-
ность. Проявлял исключительное внимание и заботу к окружающим, особенно трога-
тельно относился к своим ученикам, не прерывая с ними связи и после окончания уни-
верситета. Янишевский никогда не замыкался в кругу своей научной и педагогической 
деятельности. Ряд лет возглавлял Институт земной коры при Ленинградском университе-
те, палеонтологическую лабораторию, являлся почетным членом и одним из учредите-
лей Всероссийского палеонтологического общества и неоднократно избирался в его Со-
вет. Активно участвовал в работе Ленинградского общества естествоиспытателей, воз-
главляя его геологическую секцию. Уделял большое внимание пропаганде научных зна-
ний, часто выступал в печати и с публичными лекциями, проявлял живой интерес к об-
щественной жизни, литературе, искусству. Чуткость и отзывчивость к окружающим со-
четались в нем с огромным чувством долга и ответственности к себе. Всего за несколько 
недель до своей кончины, страдая неизлечимой болезнью, он продолжал читать лекции, 
отказывался от замены, интересовался положением дел на кафедре и в университете. 
Скончался 4 декабря 1949 г. на 78-м году жизни в Ленинграде. Награды: орден Св. Анны 
III степени (1904). В советский период: почетное звание «Заслуженный деятель науки 
РСФСР» (1945); орден Трудового Красного Знамени. Чин: (до 1917) статский советник 
(1906).
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ческий очерк. Томск, 1996; Становление и развитие школ Томского политехнического 
университета. 1896 –1996: Исторический очерк. Томск, 1996.

ЯНКЕВИЧ ИОСИФ ИВАНОВИЧ
Фотограф, владелец фотографии в Томске в 1902–1918(?) гг.

Jankiewicz Józef – fotografi k, właściciel zakładu fotografi cznego w Tomsku w latach 
1902–1918

Происходил из мещан г. Тобольска. Проживая в Томске, 27 марта 1902 г. подал про-
шение на имя томского губернатора о разрешении открыть в Томске свою фотографию: 
«Желая открыть в Томске фотографию имею честь покорнейше просить Ваше Высоко-
превосходительство выдать мне надлежащее на сей предмет разрешение». Жил Янкевич 
в Томске по ул. Акимовской под Мухиным бугром в доме № 16. На его прошение губер-
натор через полицмейстера ответствовал, что по разъяснению Правительствующего Се-
ната, изложенного в циркуляре МВД от 20 сентября 1901 г. на производство фотографи-
ческих работ особого разрешения губернского начальства уже не требуется, так как пра-
во занятия фотографией «свободно предоставляется каждому, кроме фотографирования 
мест, имеющих стратегическое значение, а также предметов, к осмотру которых не могут 
быть допускаемы все без различия». Таким образом, И. И. Янкевич получил разрешение 
и открыл свое фотозаведение по ул. Большой Кирпичной в доме Степанова. В 1902 г. 
кроме его фотографии в Томске было еще шесть заведений подобного профиля: (Альбер-
та (?) на ул. Жандармской, 38; Н. П. Величко на ул. Милионной, 42; Н. С. Юнышева на 
Магистратской ул., № 6 в доме Дедюхина; В. Ваккера по ул. Магистратской, № 11 в доме 
Шульмана (бывшая «Варшавская фотография»); И. Н. Шепелева по Ямскому пер., № 16 
и А. И. Иванова в Макаровском переулке). В 1910 г. Иосиф Янкевич указан как владелец 
фотозаведения, находящегося по пер. Уржатскому, № 4. Продолжала работать в Томске 
его фотография и впредь. Так, в 1918 г. имел намерение построить свой фотопавильон по 
ул. Почтамской и подавал по этому поводу соответствующее ходатайство. 
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Д. 23626. Сибирский торгово-промышленный календарь на 1910 г. С. 255.

ЯНКОВСКИЙ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
Секретарь Томского окружного суда в 1837–1839(?) гг.

Jankowski Aleksander – sekretarz Sądu Okręgowego w Tomsku w latach 1837–1839(?)

Родился около 1805 г. (в 1839 г. – 34 года) в дворянской семье католического вероис-
поведания. Начал служить в Бельской уездной полиции в 1821 г. канцеляристом, затем 
служил в Ясском уездном казначействе. В 1828–1829 гг. служил в областном правлении 
Бессарабии, а затем в должности помощника секретаря Комиссии попечительства о коло-
нистах на юге России. В 1832 г. произведен в коллежские регистраторы. В 1833 г. с пре-
образованием Управления колонистами остался за штатом и был причислен к Герольдии 
правительствующего Сената с выдачей в награду 75 руб. и годового оклада. С утвержде-
нием в 1835 г. Положения о преимуществах службы в Сибири подал прошение о зачисле-
нии на службу в Сибири и в августе 1836 г. определен в штат Томского окружного суда 
канцелярским чиновником. В декабре 1836 г. назначен столоначальником окружного 
суда, а в мае 1837 г. перемещен на должность секретаря окружного суда. В 1839 г. был 
холост.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 2. Д. 271. Л. 204–207. 

ЯНУШКОВСКИЙ НИКОЛАЙ ИОСИФОВИЧ
Инженер путей сообщения, член Совета управления Сибирской железной дороги 

в 1912–1917 гг., действительный статский советник

Januszkowski Mikołaj – inżynier transportu, członek Zarządu Kolei Syberyjskich w la-
tach 1912–1917, rzeczywisty radca stanu

Родился около 1850 г. (в 1917 г. – 67 лет) в семье дворян Виленской губернии. В Том-
ске в течение длительного времени являлся членом Совета управления Сибирской желез-
ной дороги от министерства финансов. Являлся членом Римско-католического благотво-
рительного общества при томском костеле (1913). Скончался 3 января 1917 г. в г. Томске. 
Временно был погребен на католическом кладбище Томска до перевоза тела на родину в 
Виленскую губернию. Был вдов. После его кончины остались сыновья Тадеуш, Ольгерд 
и Витольд.

Источ. и лит.: г. Томск. 1912; Сибирская жизнь. 1917. 5 янв. (некролог); Католический 
некрополь г. Томска. Томск, 2001. С. 225.
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ЯНЫШЕВСКИЙ ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ

Работник лесной промышленности Томской области в 1952–1991 гг., 
Герой Социалистического Труда

Janyszewski Włodzimierz – pracownik przemysłu drzewnego w Obwodzie Tomskim w 
latach 1952–1991, Bohater Pracy Socjalistycznej

Родился 21 октября 1930 г. в с. Ракович Радомышль-
ского района Житомирской области Украинской ССР в 
крестьянской семье. Окончил 7-летнюю школу (1945), за-
тем Киевское ремесленное училище № 1 (1950). После 
школы работал в колхозе, с 1950 г. – токарем на военном 
механическом заводе. В 1952 г. приехал в Сибирь и с дека-
бря 1952 г. стал работать разнорабочим Каргасокского ле-
соучастка, с 1953 г. – на Сангальском лесопункте Карга-
сокского леспромхоза; затем стал вальщиком леса. 
В 1959 г. малая комплексная бригада (4 чел.), в которой он 
был вальщиком, впервые на лесосеках Томской области 
заготовила 20 тыс. куб. м древесины, дав толчок движе-
нию «двадцатитысячников», затем «тридцатитысячни-
ков». Став бригадиром, Янышевский довел выработку до 
40 тыс. куб. м древесины в год. В 1971 г. был переведен в Аслановский леспромхоз, где 
под его руководством была сформирована первая в Томской области укрупненная брига-
да в составе 25 человек, добивавшаяся высоких показателей в заготовке леса. В 1979 г. 
Янышевский перешел на Томский лесопромышленный комбинат, работал машинистом-
наставником, затем наставником по внедрению агрегатной техники, в 1991 г. вышел на 
пенсию.

Избирался депутатом Каргасокского районного Совета, затем Томского обласного 
Совета депутатов. Дважды награжден медалью «За трудовую доблесть» (1960, 1962), 
бронзовой и 2 серебряными медалями ВДНХ (1960, 1964, 1969), медалью «Ветеран тру-
да» (1983); орденом «Знак Почета» (1974). В 1966 г. был удостоен звания Героя Социали-
стического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Источ. и лит.: Энциклопедия Томской области. Томск, 2009. Т. 2. С. 946–947.
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ЯРЕСЬКО АЛЕКСАНДР ОСИПОВИЧ

Помощник смотрителя Томской центральной пересыльной тюрьмы 
в 1890–1895 гг.

Jareśko Aleksander – pomocnik nadzorcy Centralnego więzienia tranzytowego w Tomsku 
w latach 1890–1895

Родился около 1845 г. (в 1890 г. – 45 лет). Из обер-офицерских детей. Обучался в том-
ской гимназии, но полного курса не окончил. По прошению в 1862 г. был зачислен в штат 
Томского губернского правления. В 1868 г. зачислен журналистом Томской экспедиции о 
ссыльных, но через три месяца службы подал в отставку. В конце декабря 1875 г. вновь 
был зачислен в штат губернского правления и назначен помощником пристава Юрточной 
части Томска, но через месяц службы вновь по прошению уволен в отставку. В 1878 г. в 
очередной раз принят на службу в качестве помощника полицейского пристава Юрточ-
ной части Томска, а в декабре этого же года губернатором направлен помощником смо-
трителя Томской пересыльной тюрьмы. Прослужил в этой должности до 8 августа 1879 г., 
после чего подал прошение о переводе его в штат полицейского управления, а в 1889 г. 
подал прошение об отставке. 3 февраля 1890 г. вновь был принят на прежнюю должность 
помощника смотрителя Томской центральной пересыльной тюрьмы и прослужил здесь 
еще 5 лет до 1895 г., после чего вновь по прошению был уволен в отставку с прошением 
о назначении пенсии. К 1895 г. дослужился до должности старшего помощника смотри-
теля тюрьмы и чина 9 класса. Был женат на дочери священника Александре Степановой 
Лебедевой, детей не имел.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 12. Д. 2588. Л. 1–6: Д. 2583. Л. 1–4; Оп. 29. Д. 279. 
Л. 1–16.

ЯРМОНТОВИЧ ЯНИНА ВЛАДИСЛАВОВНА
Преподаватель иностранных языков 

в Томском государственном педагогическом институте в 1954 –1958 гг.

Jarmontowicz Janina – wykładowca języków obcych Uniwersytetu Pedagogicznego w 
Tomsku w latach 1954–1958

Родилась 28 мая 1899 г. в пос. Лунинец Минской губернии в семье железнодорожно-
го машиниста. В 1915 г. окончила 7 классов гимназии в г. Вильно. С началом Первой 
мировой войны ее семья была эвакуирована в г. Тверь, а она уехала в Москву. В январе 
1916 г. поступила учиться в консерваторию. Проучившись два года и не имея средств для 
продолжения учебы и жизни в Москве, переехала в Тверь к сестре, работавшей контор-
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щицей на Морозовской фабрике. Работала на разных работах: киноиллюстратором в ки-
нотеатрах (играла на сеансах немого кино), секретарем кассы социального страхования 
безработных, инструктором детской площадки, лектором военных курсов младшего ком-
состава 48 стрелковой дивизии, учителем школы грамоты 142 полка, ликвидатором не-
грамотности, воспитательницей детей дошкольного возраста «у частных лиц по найму», 
секретарем в домоуправлении, комендантом общежития. В октябре 1934 г. поступила в 
трехгодичную школу иностранных языков, а летом 1935 г. как способная ученица коман-
дирована в Москву для поступления в институт иностранных языков. Окончив в 1939 г. 
факультет немецкого языка I Московского государственного педагогического института 
иностранных языков, была направлена на работу в г. Уфу преподавателем 3-х годичного 
учительского института. Зарекомендовав себя грамотным специалистом уже через 1,5 
года была назначена старшим преподавателем, а осенью 1940 г. – деканом факультета не-
мецкого языка. С началом Великой Отечественной войны и уходом на фронт директора 
института и других руководителей учебного заведения, руководство Башкирской АССР 
посчитало возможным закрыть институт на время войны, однако встретило сопротивле-
ние со стороны декана факультета Ярмонтович и ее коллег. Как впоследствии писала 
Я. Ярмонотович, они «отстояли существование своего дела» и в августе 1941 г. приказом 
наркома ВКВШ Потемкина учительский институт был всего лишь реорганизован в фа-
культет иностранных языков при Башкирском педагогическом институте им. Тимирязе-
ва, а Ярмонтович назначена его деканом. Была награждена медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной 1941–1945 гг.». В должности декана проработала до 1946 г., 
пока не покинула этот пост по личной просьбе из-за болезни. В дальнейшем до1954 г. 
работала в институте старшим преподавателем, несмотря на уже достаточно солидный 
возраст имела намерение продолжить свое образование дальше. В 1953 и 1954 гг. сдала 
кандидатские экзамены по специальности, философии и второму иностранному языку 
(французскому). В 1954 г. приехала в Томск и была принята на работу в Томский педаго-
гический институт старшим преподавателем кафедры немецкого языка, сначала на пол-
ставки, а с сентября 1956 г. на полную ставку. В августе 1957 г. Я. Ярмонтович была 
уволена из института как штатный преподаватель в связи с выходом на пенсию, но про-
должала работать в институте почасовиком. Из семьи имела только старшую сестру, с 
которой вместе и жила.

Источ. и лит.: Архив ТГПУ. Ф. 566. Оп. 1. Д. 2210; Галкина Т. В. Поляки в истории 
Томского государственного педагогического института (1930–1940-е гг.) // История и ме-
тодика преподавания славянских языков и литератур как иностранных с применением 
технологии диалога культур. Томск, 2005. С. 37–45.
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ЯРОШЕВСКИЙ ЭМИЛЬ НИКОЛАЕВИЧ

Профессор по кафедре истории народов СССР Томского государственного 
педагогического института и Томского государственного университета, 

заместитель директора педагогического института в 1941–1942 гг.

Jaroszewski Emil – profesor w Katedrze historii ludów ZSRR Uniwersytetu Instytutu 
oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Tomsku, zastępca dyrektora (rektora) Instytutu Pe-
dagogicznego w Tomsku w latach 1941–1942

Родился 12 марта 1902 г. в г. Сороки Бессарабской губернии в семье мелкого служаще-
го. В 1903 г. семья Ярошевских переехала в Киев, где он через несколько лет поступил в 
гимназию. В 1913 г. переехал к родным в Москву и продолжил учебу. В Гражданскую во-
йну служил добровольцем в Красной Армии. Участвовал в боях на советско-польском 
фронте. В 1920 г. был командирован на Северный Кавказ, где работал учителем в г. Дер-
бенте и заведовал внешкольным отделом народного образования. В 1921–1922 гг. препо-
давал в школах и заведовал окружным отделом народного образования в Буйнакске. 
В 1922 г. был направлен на учебу в Москву, где окончил Московский педагогический ин-
ститут (1924), а в 1925 г. – историческое отделение факультета общественных наук (ФОН) 
1-го МГУ. В 1924–1929 гг. преподавал исторические дисциплины и занимался научной 
работой в Коммунистическом университете им. Я. М. Свердлова в Москве. В 1930–1932 гг. 
преподавал в Академии коммунистического воспитания им. Н. К. Крупской и Институте 
журналистики, в учебном комбинате Наркомата тяжелой промышленности (1932–1937) и 
историко-философском институте (1934–1935) в Москве. В 1934 г. был утвержден в зва-
нии профессора. С 1937 по 1941 гг. – профессор академии им. И. В. Сталина и Московско-
го педагогического института усовершенствования учителей. В сентябре 1941 г. был эва-
куирован из Москвы в Томск. Заведовал кафедрой истории СССР и являлся заместителем 
директора по учебной работе Томского государственного педагогического института. По 
совместительству с 15 сентября 1941 г. по 16 ноября 1942 г. заведовал кафедрой истории 
народов СССР Томского государственного университета. Входил в состав ученого совета 
ИФФ. Читал курс истории народов СССР. Его лекции пользовались популярностью у сту-
дентов. В ноябре 1941 г. организовал выставку на тему «Семь веков героической борьбы 
славянских народов против немецкой агрессии». В Томске вел большую общественную 
работу, являясь агитатором и пропагандистом. Читал для жителей Томска лекции на па-
триотическую тему. Автор ряда работ, посвященных ранним периодам отечественной 
истории («Емельян Пугачев», «Степан Разин», «Куликовская битва», «Разгром немецких 
псов-рыцарей на Чудском озере», «Дмитрий Донской», «Александр Невский»).

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. Р-815. 0п. 19. Д. 1275; Профессора Томского университета. 
Биографический словарь. 1917–1945. Томск, 1998. Вып. II. С. 495; Профессора Томского 
государственного педагогического университета: Биографический словарь. Томск, 2005. 
С. 143–144.
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ЯРОШЕВСКАЯ САБИНА БОЛЕСЛАВОВНА

Библиотечный работник, создатель польской библиотеки в г. Томске в 1960-е гг.

Jaroszewska Sabina – pracownik biblioteczny, twórca biblioteki polskiej w Tomsku w la-
tach 1960-ch

Родилась 24 июля 1893 г. в г. Тобольске. Сведения о ее 
биографии весьма скупы. По некоторым данным, роди-
лась в семье тобольского купца Болеслава Ярошевского, 
занимавшегося в 1911 г. в Тобольске торговлей бакалей-
ными и колониальными товарами и виноторговлей. Имея 
среднее образование, окончила библиотечные курсы и с 
1935 г. стала работать в библиотеке Томского института 
вакцин и сывороток. Вначале рядовым библиотекарем, а с 
7 декабря 1955 г. заведующей научной библиотекой ин-
ститута. И работала в этой должности до ухода на пенсию 
в конце 1964 г.

В связи с выходом на пенсию Ярошевской, в институт 
поступило письмо от руководства государственной би-
блиотеки им. В. И. Ленина, в котором выражалась ей бла-
годарность от имени отдела МБА библиотеки за ее четкую и аккуратную работу по МБА 
на протяжении многих лет. В Томске проживала в коммунальной квартире по ул. Тими-
рязева, 22. (пр. Ленина, 47), занимая крохотную комнату. По воспоминаниям ее сослу-
живцев, имела приемную дочь, которая погибла на фронте в годы Великой Отечествен-
ной войны. Не имея никого из родных и близких, вела замкнутый и аскетический образ 
жизни, а все свои средства и сбережения тратила на приобретения литературы на поль-
ском языке, а также книги на русском языке о Польше. Данная библиотека занимала все 
пространство в ее небольшой квартирке и, в основном, включала в себя произведения 
Адама Мицкевича, Элизы Ожешко, Крашевского и других польских классиков. Умерла 4 
мая 1972 г., находясь на лечении в пансионате для инвалидов «Лесная дача». Похоронена 
на кладбище села Вороново Шегарского района Томской области. После смерти ее би-
блиотека, насчитывающая около 4 тыс. экземпляров, была передана в фонды областной 
библиотеки им. А. С. Пушкина и послужила основой формирования отдела иностранной 
литературы библиотеки.

Источ. и лит.: Архив В. А. Ханевича.
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ЯРОШЕВСКИЙ КОНСТАНТИН ПЕТРОВИЧ

Профессор кафедры философии и научного коммунизма Томского университета 
в 1950–1979 гг.

Jaroszewski Konstanty – profesor Katedry fi lozofi i i komunizmu naukowego Uniwersyte-
tu w Tomsku w latach 1950–1979

Родился 16 июля 1902 г. Его отец, Петр Семенович, 
выпускник медицинского факультета Новороссийского 
(Одесского) университета, работал врачом в одном из са-
наториев Ялты. Мать, Лидия Андреевна, урожд. Саледи-
на, из российских дворян, после расторжения брака вы-
шла замуж за однокурсника мужа по университету – Ва-
силия Прискунова, в семье которого Константин воспи-
тывался до окончания гимназии. Затем окончил историче-
ское отделение историко-филологического факультета 
Киевского университета и Киевский археологический 
институт по специальности «История культуры» (1924). 
В 1920–1921 гг. работал учителем и заведующим средней 
школой в Липовцах (Киевская губерния), а затем препо-

давал в ряде вузов Киева. К 1930 г. – Ярошевский уже профессор, заведующий кафедрой 
Бердичевского педагогического института. В 1930–1933 гг. заведовал кафедрой марксиз-
ма-ленинизма, философии, диалектического материализма в ряде учебных и научно-ис-
следовательских институтах Киева. В 1932–1934 гг. в Торговой академии им. Сталина 
читал курс диалектического материализма. С 1932 г. в Киевском университете читал курс 
истории философии, руководил подготовкой аспирантов. В Украинском НИИ педагогики 
им. М. Горького читал курс истории философии для аспирантов и научных работников 
(1934–1936). С 1935 г. заведующий кафедрой философии Киевского педагогического ин-
ститута им. М. Горького, начальник учебной части Украинской ассоциации марксистско-
ленинских научно-исследовательских институтов (УАМЛИН). Состоял научным сотруд-
ником, руководителем отделов научно-исследовательских институтов философии и педа-
гогики. В 1934–1936 гг. – профессор Военной академии им. М. В. Фрунзе (отделение 
Киевского военного округа). В феврале 1936 г. был арестован по обвинению в участии в 
контрреволюционной террористической организации. В августе 1937 г. Военной колле-
гией Верховного Суда СССР был приговорен к 10 годам тюремного заключения со стро-
гой изоляцией (по ст. 58-8, 11 и закону от 1 декабря 1934 г.). В декабре 1939 г. Пленум 
Верховного Суда СССР отменил приговор и передал дело на новое расследование. По 
постановлению Особого совещания при НКВД СССР от 18 апреля 1942 г. был освобож-
ден из-за заключения и после выхода из Томской ИТК № 3 в июне 1942 г. уехал в г. Джам-
бул (Казахская ССР), куда по приговору Особого совещания при НКВД СССР была со-
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слана в декабре 1937 г. его жена. Оставшись в Джамбуле, с 1 октября 1943 г. стал препо-
давать в ряде вузов, эвакуированных в Джамбул. В 1945–1948 гг. – профессор кафедры 
марксизма-ленинизма Киргизского педагогического института, научный сотрудник Био-
логического института Киргизского филиала АН СССР. Одновременно с 23 мая 1946 г. 
– профессор кафедры марксизма-ленинизма Республиканской партийной школы при ЦК 
КП(б) Киргизии, где читал курс логики, диалектического и исторического материализма. 
В 1949 г. переехал в Томск. В 1949–1953 гг. – доцент, затем профессор кафедры марксиз-
ма-ленинизма Томского государственного педагогического института. Решением ВАК от 
8 июля 1950 г. был утвержден в ученом звании профессора по кафедре философии. С 1 
сентября 1950 г. по совместительству – профессор кафедры диалектического и историче-
ского материализма Томского государственного университета. С 1 сентября 1951 г. – 
штатный профессор той же кафедры. С 10 июля 1956 г. – заведующий кафедрой ТГУ. 
С 30 сент. 1970 г. – заведующий кафедрой научного коммунизма ТГУ. В ТГУ читал курс 
истории философии. Универсальность, энциклопедичность знаний, талант лектора, 
огромный жизненный опыт – все это делало его лекции привлекательными для слушате-
лей. Свободно владел материалом, почти не обращался к конспекту, черпая материал не 
только из философии, но из родственных дисциплин. Сам в это время занимался изуче-
нием мировоззрения украинского писателя, публициста и общественного деятеля 
И. Франко. В начале 1960-х гг. Ярошевский был одним из инициаторов введения в выс-
шей школе преподавания курса научного коммунизма. Под его руководством велись ис-
следования по атеизму и эстетике, другим формам общественного сознания, проводился 
анализ ряда социальных процессов. Ему принадлежит идея организации на базе ТГУ 
межвузовской кафедры этики и эстетики (1977). Будучи до середины 1960-х гг. един-
ственным профессором по философии в Томске, он много сделал для подготовки кадров 
по философским наукам для вузов Сибири. Под его руководством было написано и за-
щищено несколько десятков кандидатских диссертаций, по его инициативе в Томске на-
чали проводиться разного уровня научные конференции по проблемам методологии и 
логики науки, теории и практики научного коммунизма, а также по эстетике и научному 
атеизму. Ярошевский был членом редакционно-издательского совета ТГУ, входил в би-
блиотечный совет Научной библиотеки ТГУ. Был членом правления и председателем на-
учно-методического совета Томской областной организации Всесоюзного общества 
«Знание». Состоял членом редакционной коллегии журнала «Научный коммунизм», чле-
ном Головного совета по научному коммунизму при MB и ССО РСФСР, членом секции 
общественных наук научно-технического совета MB и ССО СССР, членом правления 
Философского общества СССР. Член КПСС (1957). Избирался членом Кировского райко-
ма КПСС Томска (1963). Был награжден орденами «Знак Почета» (1961), Трудового 
Красного Знамени (1967), медалью «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина» (1970). Умер 22 января 1979 г. в Томске. Естественность по-
ведения, гуманность, глубокая воспитанность, идущая от уважения к человеку, притяги-
вали к нему людей. Был чрезвычайно интересным собеседником. Его жена Люция Мои-
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сеевна (урожденная Варшавер, 1899–1972) в 1951/52 учебном году на юридическом фа-
культете ТГУ читала курс «Экономика и политика зарубежных стран». Она была первым 
помощником и советчиком мужа. Их дочь Надежда (1930–1962) окончила историко-фи-
лологический факультет и работала ассистентом кафедры педагогики и психологии ТГУ. 

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. Р-815. Оп. 29. Д. 534; Архив ТГПУ (личное дело К. П. Яро-
шевского); Алякринский Л. Щедрая жизнь // Молодой ленинец. 1973. 22 мая; Елисеева Е. 
Наставник // За советскую науку. 1973. 24 мая; Константин Петрович Ярошевский: Не-
кролог // Красное Знамя. 1979. 24 янв.; Развитие общественных и гуманитарных наук в 
Томском университете (1880–1980). Томск, 1980; Профессора Томского университета. 
Биографический словарь. Томск, 2001. Т. 3. С. 481–484; Профессора Томского государ-
ственного педагогического университета: Биографический словарь. Томск, 2005. С. 141–
143; Профессора медицинского факультета Императорского (государственного) Томско-
го университета – Томского медицинского института – Сибирского государственного 
медицинского университета. 1878–2003. Т. 2. С. 284–285.

ЯСЕВИЧ ФЕДОР КАРЛОВИЧ
Инженер путей сообщения, преподаватель Томского технологического института 

в 1904–1908 гг.

Jasiewicz Teodor – inżynier transportu, wykładowca Politechniki w Tomsku w latach 
1904–1908

Родился 28 октября 1869 г. в дворянской семье. В 1891 г. окончил с отличием физико-
математический факультет Санкт-Петербургского университета. После окончания уни-
верситета работал в Государственном банке, но эта работа его не увлекла, и в 1892 г. он 
поступил на второй курс Санкт-Петербургского института инженеров путей сообщения. 
После окончания с отличием этого вуза в 1896 г. начал работать в Варшаве старшим тех-
ником в техническом отделе управления работ по постройке Луков-Люблинской желез-
ной дороги. В последующие годы работал в различных отделениях железной дороги в 
городах Вильно, Санкт-Петербурге, став крупным специалистом в области строитель-
ства шоссейных и грунтовых дорог. Одновременно занимался преподавательской дея-
тельностью, являясь по совместительству преподавателем института инженеров путей 
сообщения. Там он вел практические занятия со студентами в механической лаборато-
рии. В августе 1904 г. Ясевич приостановил производственную деятельность и полно-
стью отдался преподавательской работе, став штатным преподавателем Томского техно-
логического института по кафедре шоссейных и железных дорог. В ТТИ вел проектиро-
вание по механике, заведовал музеем строительного искусства и дорог. В 1906 г. он был 
в составе первой экзаменационной испытательной комиссии механического отделения, 
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принимавшей защиту дипломных проектов первых выпускников-механиков. Как ученый 
занимался изучением вопроса роли балласта в устойчивости пути и безопасности движе-
ния. Результатом исследования стала работа «Роль балласта в устойчивости пути», кото-
рую опубликовал в 1908 г. Затем в «Известиях ТТИ» в 1909 г. опубликовал монографию 
«Исследования балластов». Ценность этих работ – в их актуальности, поскольку в это 
время проводилась реконструкция Сибирской железной дороги и труды Ясевича помогли 
решить ряд сложных вопросов, возникавших в процессе переустройства железнодорож-
ного пути. Живя в Томске, семья Ясевича принимала активное участие в жизни томской 
полонии, он и жена состояли действительными членами Римско-католического благотво-
рительного общества. Сам он избирался членом правления Общества (1908), а его жена 
София Иосифовна состояла почетной блюстительницей учащихся обоего пола школы 
при обществе, была членом совета приюта для бедных детей при Обществе (1908). В на-
чале 1908 г. Ясевич из ТТИ уволился в связи с назначением инженером по новым рабо-
там Среднеазиатской железной дороги.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 194. Оп. 6. Д. 148; Отчет о деятельности и состоянии Томско-
го технологического института за 1906 год // Известия ТТИ. Томск, 1907; Отчет о дея-
тельности и состоянии Томского технологического института за 1908 год // Известия 
ТТИ. Томск, 1909; Биографический словарь профессорско-преподавательского состава 
ТТИ за 50 лет. (1896–1946). Томск, 1945(1973). С. 210; Становление и развитие ТПУ. 
1996. С. 102; Лозинский Ю. М. Старейший технический факультет Сибири. История соз-
дания и развития. Томск, 2000. С. 97; Отчет о деятельности правления Томского римско-
католического общества за 1908 год. 

ЯСИОНОВСКИЙ ФЕДОР ФЕДОРОВИЧ 
Ветеринарный сельский и пунктовый врач г. Томска в 1900–1919 гг.

Jasionowski Stefan – lekarz weterynarz w Tomsku w latach 1900–1919

Родился 18 апреля 1873 г. в Цехановском уезде Плоцкой губернии в семье дворянина, 
помещика Варшавской губернии Томаша Ясионовского и его жены Марии, урожденной 
Солецкой. Крещен двойным именем Стефан-Виталий. В семье помимо него было еще 
три сына и дочь. В 1899 г. окончил Варшавский ветеринарный институт со званием вете-
ринара и был принят на службу в Восточную Сибирь на должность Иркутского городско-
го ветеринарного врача и заведующего городской скотобойней с годовым жалованьем 
1800 руб. По отзыву Иркутского городского головы Жарникова за время службы в Иркут-
ске «отличался полным знанием порученного ему дела и внимательным отношением к 
нему». В конце апреля 1900 г. по прошению службу в Иркутске оставил и с 3 июня был 
принят на службу в Томскую губернию на вакантную должность сельского ветеринарно-
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го врача, в ведении которого был Томский уезд и Нарымский край. В Томске в деловой 
переписке назывался «Степаном Фомичом». В 1902 г. как представитель Томской губер-
нии участвовал в работе Всероссийского съезда ветеринарных врачей, проходившем в 
Санкт-Петербурге в конце декабря. В 1903 г. распоряжением товарища (заместителя) ми-
нистра ему за хорошую работу было выплачено денежное вознаграждение в сумме 100 
руб. В 1904 г. был призван из запаса в армию и по Высочайшему повелению зачислен в 
штат 4 Сибирского армейского корпуса ветеринарным врачом и находился в этой долж-
ности в течение 3 месяцев до мая 1904 г. Затем до 1906 г. служил ветврачом Томского 
отделения конского запаса. 16 января 1906 г. был уволен в запас и утвержден в чине кол-
лежского секретаря. Еще в 1905 г. подавал прошение о назначении его на должность 
пунктового ветеринарного врача г. Томска, но получил отказ за неимением вакансии. В 
1907 г. имел намерение вернуться на родину и даже обращался к Варшавскому губерна-
тору с прошением о принятии его на службу, однако по неизвестным причинам это на-
мерение реализовано не было. В середине мая 1908 г. командировывался губернатором 
бароном Нолькеном и ветеринарным инспектором Г. Бельским в Змеиногорский уезд на 
границу с Семипалатинской областью для проведения противочумных мероприятий и 
недопущения заноса чумы крупного рогатого скота из Семипалатинской области. В дан-
ной командировке пробыл до конца ноября месяца. В том же году Высочайшим приказом 
по гражданскому ведомству был произведен в чин коллежского асессора. В 1910 г. – в чин 
надворного советника, в 1911 г. – в чин коллежского советника. Постановлением томско-
го губернатора в мае 1911 г. был назначен вместо ветеринара Лапшина заведующим го-
родским ветеринарным пунктом с годовым жалованьем в 600 рублей, 600 руб. столовых 
и 300 руб. квартирных. В марте 1916 г. был командирован в Кузнецкий уезд для установ-
ления диагноза появившейся на домашнем скоте эпизоотии. Неоднократно исполнял обя-
занности губернского ветеринарного инспектора. В 1911 г. построил «на маломерном 
месте» по ул. Магистратской, № 32 собственный деревянный одноэтажный дом, во дворе 
которого в 1912 г. открыл частную ветеринарную лечебницу, в которой «зачастую произ-
водил осмотр предназначенного к убою скота», за что получил в 1912 г. предписание ве-
теринарного инспектора Неклюдова и губернатора. В предписании говорилось, что 
впредь осмотр скота должен проводиться по правилам ветеринарных требований на ско-
топриемном пункте городской скотобойни. На конец 1912 г. в справочнике указан уже как 
совладелец ветлечебницы по ул. Магистратской, № 41 вместе с ветеринарным врачом 
Д. Д. Яковенковым. Принимал активное участие в жизни польской общины Томска, явля-
ясь действительным членом Томского римско-католического благотворительного обще-
ства при костеле, а его жена избиралась членом совета убежища для бедных детей (1908). 
В 1919 г. состоял членом Польского национального комитета. Избирался участковым по-
печителем Томского отдела российского Общества покровительства животным (1911). 
С 1903 г. был женат на дочери статского советника Марии Емельяновне (Эмилиановне) 
Никлевич, в браке с которой имел дочь Софью (1904 г. р.). В его семье жил также млад-
ший брат Генрих (1877 г. р.) и мать Мария (умерла 23 апреля 1911 г. в Томске в возрасте 
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67 лет). Брат Генрих окончил Томскую гимназию и учился в 1903–1908 гг. на юридиче-
ском факультете Томского университета. Также в течение долгого времени на его попече-
нии находилась мать жены, страдающая душевной болезнью и находившаяся на лечении 
в лечебнице для душевнобольных. После ее кончины в июле 1911 г. Ясионовский подал 
прошение о назначении денежного пособия, указывая на то, что понес значительные рас-
ходы на лечение и похороны матери жены и своей матери, которые оказались для него 
«весьма обременительны ввиду ограниченности содержания получаемого по должности 
ветеринара для сельского населения (83 руб. 57 коп. в месяц) и из-за дороговизны жизни 
в г. Томске». В 1919 г. продолжал жить в Томске и держать частную ветлечебницу.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 3. Оп. 43. Д. 1382. Л. 1–206; Ф. 102. Оп. 4. Д. 3025. Л. 1–24; 
Ф. 3. Оп. 70. Д. 62; Весь Томск на 1911 г. С. 128; Весь Томск на 1919 г. С. 61; Сибирская 
жизнь. 1919. 18 февр.

ЯСТРЖЕМБСКИЙ ГЕОРГИЙ НИКОЛАЕВИЧ
Канцелярский чиновник полиции г. Томска в конце ХIХ в.

Jastrzębski Jerzy – urzędnik kancelaryjny w Policji w Tomsku pod koniec XIX stulecia

Родился около 1866 г. (в 1889 г. – 32 года). Происходил из потомственный дворян. 
Обу чался в Томской губернской гимназии, но курса не окончил. Учился в Каинском уезд-
ном училище, после чего был принят на службу в штат Енисейского окружного полицей-
ского управления. В 1892 г. подал прошение о принятии на службу в Томск и был принят 
канцелярским служителем Томского городского полицейского управления. На 1892 г. 
был холост. Православный по вероисповеданию.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 104. Оп. 2. Д. 2632. Л. 6–8.

ЯРШАНСКИЙ ИУЛИАН КЛЕМЕНТЬЕВИЧ
Чиновник Томского губернского правления в 1844–1853(?) гг.

Jarszański Julian – urzędnik Zarządu Guberni Tomskiej w latach 1844–1853(?)

Родился около 1812 г. (в 1846 г. – 34 года) в дворянской семье. В 1822 г. после оконча-
ния Подольской гимназии стал служить в Виленском уездном суде письмоводителем. 
В 1824 г. по прошению со службы был уволен, уехал в г. Киев и был принят на службу в 
Киевский суд канцеляристом с обязанностью быть переводчиком. В 1828 г. был утверж-
ден штатным переводчиком с европейских языков. В 1831 г. во время Польского восста-
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ния по предложению Киевского губернатора был командирован в комиссию военного 
суда, созданную при Киевском губернаторе для суда над участниками восстания «для 
перевода ответа подсудных мятежников». В 1832 г. по решению Киевского губернского 
правления был перемещен в Киевскую казенную палату в состав временного отделения, 
призванной заниматься конфискацией имений участников Польского восстания. В октя-
бре 1832 г. по прошению от этой службы был уволен и переведен в штат Киевской казен-
ной палаты штатным переводчиком. В 1836 г. был командирован в г. Киев в комиссию 
военного суда над гражданскими лицами. В 1839 г. по прошению был уволен в отставку 
и принят на службу в штат Уманской городовой полиции на должность частного приста-
ва, затем служил чиновником особых поручений при полицейском управлении Умани. В 
течение 1840 г. служил секретарем Таращанской городской магистратуры, откуда был 
уволен по болезни. В 1841 г. был принят на службу смотрителем Днепровской перепра-
вы. В конце 1844 г. обратился с просьбой к генерал-губернатору Западной Сибири о при-
нятии на службу и был зачислен в штат Томской казенной палаты канцелярским чинов-
ником. В 1845 г. получил очередной чин коллежского секретаря и назначен заседателем 
Кузнецкого окружного суда. В 1849 г. Томским губернатором назначен заседателем по 
винно-кормчей части Кузнецкого земского суда. В 1848 г. произведен в чин титулярного 
советника. В 1851 г. перемещен на должность заседателя Колыванского окружного суда. 
В 1852 г. по просьбе переведен в Томск с причислением к канцелярии губернского прав-
ления, однако уже 11 мая 1853 г. отправлен вновь на службу в Кузнецк на должность 
смотрителя Кузнецкого тюремного замка. Был дважды женат, вторым браком на Параске-
ве Павловой. От первого брака имел двух сыновей. Сын Адриан (1833 г. р.) учился в 
Киевском дворянском училище, после окончания которого поступил на военную службу; 
второй сын Владимир (1844 г. р.) находился с бабушкой в г. Киеве. Жена и дети были 
православного вероисповедания.

Источ. и лит.: ГАТО. Ф. 104. Оп. 1. Д. 123. Л. 459–468; Ф. 3. Оп. 2. Д. 784. Л. 650–659.

ЯЦЕВИЧ ГРАЦИАН МИХАЙЛОВИЧ
Горный инженер, управляющий золотосплавочной лабораторией 

Томского горного управления в 1895–1897 гг., общественный деятель, 
действительный статский советник

Jacewicz Gracjan – inżynier górnictwa, kierownik laboratorium złotniczego Urzędu Gór-
niczego w Tomsku w latach 1895–1897, działacz społeczny, rzeczywisty radca stanu

Родился на Алтае в семье лекаря Сузунского завода Михаила Парфентьевича Яцеви-
ча. Окончил Горный институт в Санкт-Петербурге в 1869 г. первым по списку; служил на 
Алтае – помощником пристава Риддерского рудника (1871). В 1884 г. служил управляю-



665Поляки в Томске (XIX–XX вв.). Биографии
щим учебной частью и окружным училищем Алтайского горного округа. В 1885 г. – 
управляющий Барнаульской лабораторией и золотосплавочной лабораторией (1885). 
В 1890 г. – чиновник особых поручений и исполняющий обязанности помощника началь-
ника Томского горного управления, управляющий Томской золотосплавочной лаборато-
рией (1895, 1897), действительный статский советник (1895). Будучи гласным Томской 
городской думы, в 1895 г. на заседании думы был инициатором обсуждения вопроса об 
открытии в городе бесплатной публичной библиотеки. Избирался председателем обще-
ства попечения о начальном образовании и председателем общества содействия физиче-
скому развитию (1896), членом попечительного совета Мариинской женской гимназии 
(1898).

В 1899 г. находился на службе уже в Киеве, откуда прислал в Томск по случаю откры-
тия в Томске Технологического института приветственную телеграмму следующего со-
держания: «В высоко торжественный знаменательный день 6 декабря приветствую дви-
жение Томска и Сибири по пути просвещения и всестороннего развития. Скатертью до-
рога и счастливый путь! Как уроженец Сибири, радуюсь, что заря настоящего века освя-
щает в родине моей открывающееся грандиозное поле для живой человеческой деятель-
ности».

Источ. и лит.: Памятная книжка Томской губернии на 1884 г. С. 18, 82; Адрес-кален-
дарь Томской губернии на 1895 г. С. 292; Весь Томск на 1911 г. С. 147; Сибирский торго-
во-промышленный календарь на 1898 г.; Заблоцкий Е. М. Биографический словарь дея-
телей горной службы дореволюционной России. Краткий биографический словарь. СПб., 
2004; Историческая записка по случаю открытия Томского технологического института. 
Томск, 1902.
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 Niniejsze wydanie zawiera  545 biografi i, rozmieszczonych alfabetycznie. Objętość, forma 

i zawartość danych o charakterze biografi cznymuzależnione są od informacji wyjściowej. Nie-
stety nie udało się zebrać wyczerpującej informacji o wszystkich postaciach. Daty do 14 lutego 
1918 roku podane są według starego i nowego stylów. Znaczna część biografi i powstała na 
podstawie materiałów archiwalnych, odkrytych w Archiwum Głównym Obwodu Tomskiego 
i CDNI Obwodu Tomskiego. Bardzo pomocne w odtworzeniu biografi i okazały się następujące 
książki:«Profesorowie Uniwersytetu w Tomsku» / S. F. Fominych, S. А. Niekryłow, L. L. Bier-
cun, А. W. Litwinow, К. W. Pietrow, К. W. Zielenkо / Т. 1 (Тomsk, 1996), Т. 2 (Тomsk, 1998), 
Т. 3 (Тоmsk, 2001); «Profesorowie Politechniki Tomskiej» (Тоmsk, 1998); «Profesorowie Wy-
działu Medycznego Imperialnego (państwowego) Uniwersytetu w Tomsku – Instytutu Me-
dycznego w Tomsku – Syberyjskiego Państwowego Uniwersytetu Medycznego» /S. F. Fomi-
nych, S. A. Niekryłow, М. W. Grybowski, G. I. Miendrina, А. I. Wiengierowski, W. W. Nowic-
ki/ (Тоmsk, 2004); «Profesorowie Uniwersytetu Pedagogicznego w Tomsku» /Т. W. Gałkinа/ 
(Тоmsk, 2005); «Tomsk od A do Z. Krótka encyklopedia miejska» (Тomsk, 2004); «Encyklo-
pedia Obwodu Tomskiego» (Тomsk, 2008); «Nekropolia katolicka w Тоmsku. 1841–1919. 
(Tomsk, 2001); «Nekropolia tomska. Listy i nekrologi pochowanych na tomskich cmenta-
rzach 1827–1939» (Тomsk, 2001); Księga pamięci. Martyrologia Kościoła Katolickiego w 
ZSRR (Моskwa, 2000); Ofi ary terroru politycznego w ZSRR / Elektroniczna baza da-
nych. Wyd. 4 (2004); Księga uczetstników Rewolucji Październikowej (Warszawa, 1967); En-
cyklopedia rewolucji październikowej (Warszawa, 1977); Wiktoria Śliwowska. Zesłańcy pol-
scy w Imperium Rosyjskim w pierwszej połowie ХIХ wieku. Słownik biografi czny (Warsza-
wa,1998), oraz materiały pochodzące z prasy tomskiej w okresie przedrewolucyjnym oraz ra-
dzieckim.

Podczas prac nad niniejszym wydaniem dużo wątpliwości wywołała autentyczność przeka-
zu imion i nazwisk z języka polskiego na rosyjski, ponieważ wiele nazwisk polskich znanych 
jest w tradycji rosyjskiej w zmienionej (zmodyfi kowanej) postaci (Andrzejewska – Andrze-
jewskaja,Bataszewicz – Bartaszewicz, Borejszo – Borejszа, Bryńczak – Brinczak, Ogiń-
ski – Oginskij, Gliński – Glinskij, Rzewuski – Rżewuskij, Orzeszko – Orżeszko, i t. p.). W celu 
uniknięcia zamieszania nazwiska (oraz imiona) przytoczone zostały w transkrypcji zgodnie z 
powszechną w języku rosyjskim praktyką. Również zgodnie z tradycją rosyjską obok nazwiska 
i imienia podawane jest imię ojca, wówczas gdy w języku polskim nie jest to praktykowane. W 
celu uniknięcia nieporozumień, które mogłyby spowodować wymienione wyżej różnice oraz ze 
względu na wygodę dla polskiego czytelnika nazwisko, imię, zawód i lata zamieszkania (służ-
by) w Tomsku każdej postaci biografi cznej przytoczone są także w języku polskim. Pod koniec 
każdej biografi i podawane są źródła. Załącznik zawiera wykaz imienny oraz spis skrótów. 

Wydanie tej książki nie byłoby możliwe bez wsparcia kierownictwa Państwowego Uniwer-
sytetu Pedagogicznego w Tomsku oraz jego rektora W. W. Obuchowa,  wykładowców Wy-
działu Historyczno – Filologicznego tej uczelni na czele z dziekanem Т. W. Gałkiną, Narodo-
wo – Kulturalnej Autonomii Polaków w Tomsku «Polonia Tomska» (Przewodnicząca 
Rady А. W. Guziejewa). Ta książka nie ujrzałaby światła bez wieloletniej owocnej współpracy 
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autora z pracownikami tomskich instytucji archiwistycznych: Archiwum Głównego Obwodu 
Tomskiego (dyrektor A. G. Karawajewa) oraz CDNI Obwodu Tomskiego (dyrektor L. N. 
Pril), których zasoby zawierają ogrom dokumentacji naukowej na temat historii Polonii w Gu-
berni Tomskiej oraz w Tomsku w XIX–XX stuleciach w najróżniejszych jej aspektach. W pra-
cach nad książkach szczególnie istotna była pomoc kierownika Archiwum Państwowego Uni-
wersytetu Pedagogicznego w Tomsku I. I. Pauszkinej, kierownika Archiwum Muzeum Krajo-
znawczego im. М. B.Szatiłowa w Tomsku О. P. Gałanowej, kierownika Działu Książki Rzad-
kiej Biblioteki Naukowej Politechniki Tomskiej Т. А. Romanowej, kierownika Muzeum Hi-
storii Uniwersytetu w Tomsku I. B. Delicz. Wyrazy szczerej wdzięczności dla wszystkich, 
którzy przyczyniali się i pomagali w przygotowaniu tego wydania dobrą radą, informacją, zdję-
ciami z archiwów rodzinnych, wspomnieniami o sobie, o swojej rodzinie i osobach najbliż-
szych. Chciałbym wyrazić swoją ogromną wdzięczność wielu kolegom i przyjaciołom miesz-
kającym w Rosji, na Białorusi i w Polsce, zainteresowanie ideą niniejszego wydania oraz po-
moc w poszukiwaniach niezbędnej informacji w licznych polskich i rosyjskich publika-
cjach. Szczególne podziękowania składam Andrzejowi Kisielowi za tłumaczenie i opracowa-
nie zamieszczonych w niniejszym wydaniu tekstów w języku polskim. Niniejsza praca nie 
mogłaby ujrzeć światła bez wsparcia mojej rodziny, przede wszystkim zaś mojej małżonki 
Swietłany Haniewicz, biorącej udział w pracach nad książką, jej pierwszego czytelnika i do-
radcy. 

W. A. Haniewicz
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Бородзич Б. (Borodzicz Bronisław)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  55
Борткевич Ф. Д. (Bortkiewicz Fortunat)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  58
Бринчак М. М. (Bryńczak Mateusz)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  59
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Буйновский А. С. (Bujnowski Aleksander)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  60
Буковецкий И. И. (Bukowiecki Józef)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  62
Булгак Т. (Bułhak Tomasz)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  62
Булянда Ю. (Bulanda Józef Kazimierz)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  64
Буржинский П. В. (Burzyński Paweł)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  65
Бурчинский А. С. (Burczyński Aleksander)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  68
Быстржицкий И. А. (Bystrzycki Józef)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  68
Быстржицкий Б. А. (Bystrzycki Bronisław)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  70
Быстрицкий А. Я. (Bystrzycki Adrian)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  71

Вакар Б. А. (Wakar Borys)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  71
Ваккер В. Ф. (Wacker Woldemar)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  73
Вальницкий А. Б. (Walnicki Alojzy)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  73
Ванюкевич Р. А. (Waniukiewicz Roman)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  74
Веккер Э. И. (Wekker Edward)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  75
Велецкий Н. А. (Wielecki Mikołaj)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  76
Величковский Н. А. (Wieliczkowski Mikołaj)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  77
Вендер Б. И. (Wender Bolesław)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  77
Вергунас Ф. И. (Wergunas Felicjana)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  81
Вериго Б. Ф. (Werygo Bronisław Walenty)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  82
Вериго-Чудновская М. Б. (Werygo-Czudnowska Magdalena)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  84
Верниковский А. К. (Wernikowski Antoni)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  86
Верниковский Б. А. (Wiernikowski Bronisław)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  87
Верхратский А. Ф. (Wierchacki Adam)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  89
Веселовский (Весяловский) И. (Wesołowski (Wesiałowski) Józef)  . . . . . . . . . . . . . . .  90
Видавский М. П. (Widawski Mieczysław)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  90
Винская С. С. (Wińska Zofi a)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  92
Виткевич С. (Witkiewicz Stanisław)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  94
Вишневский А. В. (Wiśniewski Antoni)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  95
Вишневский А. М. (Wiśniewski Aleksander)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  96
Вишневский Т. С. (Wiśniewski Teofi l)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  97
Владовский Е. И. (Władowski Eugeniusz)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  97
Водзицкий А. А. (Wodzicki Antoni)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  98
Воецкий А. Н. (Wojecki Aleksander)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  98
Войтковский А. А. (Wojtkowski Aleksander)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  99
Войцеховский И. О. (Wojciechowski Justyn)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  99
Войцеховский Ф. Н. (Wojciechowski Florian)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  100
Войцеховский А. М. (Wojciechowski Adam)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  101
Войцеховский Н. И. (Wojciechowski Narcyz)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  101
Войцеховский И. А. (Wojciechowski Józef)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  102
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Вольский О. О. (Wolski Józef)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  103
Волховская (урожд. Хоржевская) А. С. (Wołchowska (zd. Chorzewska) Aleksandra  . .  104
Вонаго Ю. Ю. (Wonago Jerzy)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  106
Вонгродский (Вонгродзкий) В. А. (Wągradzki (Wągrodzki) Witalis  . . . . . . . . . . . . . .  107
Воробьева (урожд. Влодович) А.И. (Worobiowa Antonina (zd. Włodowicz)  . . . . . . . .  110
Воротынский Б. И. (Worotyński Bronisław)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  112
Вроблевский Л. К. (Wróblewski Ludwik)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  113
Вроблевский (Врублевский) С. (Wróblewski Zygmunt Florenty)  . . . . . . . . . . . . . . . . .  114

Гавронская Д. К. (Gawron Della)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  116
Гадомский Р. К. (Gadomski Romuald Józef)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  117
Галдинский И. И. (Gałdziński Józef)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  118
Галинский Ф. М. (Galiński Feliks) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  118
Галковский Л. (Gałkowski Leon)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  121
Ган В. Ю. (Gan Włodzimierz)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  121
Гедройц Ю. И. (Giedrojć Justus)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  122
Генке Л. (Genke Ludwik)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  123
Герц И. И. (Gerc Jan)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  123
Гершевич (Гиршович) С. Г. (Gierszewicz Samuel)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  124
Гилевич И. П. (Gilewicz Józef)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  124
Гиртович Н. (Girtowicz Mikołaj)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  125
Годлевский А. О. (Godlewski Aleksander)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  126
Гоздан Б. З. (Gozdan Bolesław)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  126
Голашевский С. В. (Gołaszewski Stanisław)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  127
Гомбинский К. А. (Gąbiński Konstanty)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  130
Гомеля С. П. (Gomella Stefan)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  130
Горский Р. (Gorski Ryszard)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  131
Горт К. Е. (Gort Karol)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  132
Грабовский И. Я. (Grabowski Józef)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  133
Грабовский Ф. (Grabowski Franciszek)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  133
Грибб Г. (Gribb Gustaw)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  134
Грибовский В. М. (Grzybowski Wiaczesław)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  134
Григорцевич С. С. (Grygorcewicz Stanisław)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  136
Грик Н. А. (Gryk Mikołaj)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  139
Гринаковский К. П. (Grynakowski Konstanty)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  140
Гриневич К. Э. (Gryniewicz Konstanty)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  141
Грозинский А. И. (Groziński Aleksy)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  143
Громадский В. (Gromadzki Walerian)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  144
Гроховский В. Г. (Grochowski Włodzimierz)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  147
Гуринович В. Н. (Gurynowicz Włodzimierz)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  149
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Гутовский В. А. (пс. Е. Маевский) Gutowski Wincenty (ps. Jewgienij Majewski)  . . . .  150
Гутовский Н. В. (Gutowski Mikołaj)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  151
Гуторович И. И. (Gutorowicz Joachim)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  154

Давидович И. (Dawidowicz Józef)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  155
Даукшо В. М. (Daukszo Władysław)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  155
Дзевицкий И. Б. (Dziewicki Jan)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  156
Дзерожинский А. П. (Dzierożyński Aleksander)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  157
Добжинский Д. П. (Dobrzyński Daniel)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  158
Доборжинский С. Ю. (Doborzyński Stanisław)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  160
Добржанский И. С. (Dobrzański Józef)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  161
Добринский А. М. (Dobryński Aleksander)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  162
Довгаль Д. Д. (Dowal Daniel)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  163
Догель А. С. (Dogiel Aleksander) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  163
Долинский С. А. (Doliński Stefan)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  166
Доманский В. А. (Domański Walery)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  168
Дорогостальский Ю. К. (Dorogostalski Józef)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  168
Дорошенко (урожд. Ясинская) К. Г. (Doroszenko Klaudia (zd. Jasińska)  . . . . . . . . . . .  169
Дробышевский Е. А. (Drobyszewski Eugeniusz Juliusz)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  170
Дубецкий И. П. (Dubecki Józef)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  171
Дуклевский А. (Duklewski Andrzej)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  172
Дунин-Бжезинский Ю. С. (Dunin-Brzeziński Julian)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  174
Дурденевский В. Н. (Durdeniewski Wsiewołod)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  175

Еленский Ф. О. (Jeleński Teodor)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  176
Енкен В. А. (Jenken Wiktor)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  176
Енткевич Г. Ф. (Jętkiewicz Halina)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  177
Енш А. К. (Jensz Adam Arnold)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  178
Ержинский Ю. У. (Jerzyński Julian)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  180

Жардецкий В. А. (Żardecki Walenty)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  181
Жбиковский С. К. (Żbikowski Zygmunt)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  183
Жбиковский С. А. (Żbikowski Stanisław)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  184
Жегота В. (Żegota Wilhelm)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  186
Желиховский А. И. (Żelichowski Aleksander)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  186
Житинский К. Н. (Życiński Konstanty)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  187
Жуковский Э. Д. (Żukowski Edward)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  188
Жуковский А. М. (Żukowski Apolinary)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  189
Жуковский А. (Żukowski Antoni)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  189
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Завадовская, урожд. Горошко Н. П. (Zawadowska Nina (zd. Goroszko) . . . . . . . . . . . .  191
Закревский А. Д. (Zakrewski Arkadiusz)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  192
Закржевский В. К. (Zakrzewski Walerian)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  194
Залевский Г. В. (Zalewski Henryk)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  195
Залеский Д. А. (Zaleski Dormidont)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  196
Залесский А. А. (Zalesski Aleksander)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  197
Залесский С. И. (Zaleski Stanisław) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  197
Залеская Я. Ф. (Zaleska Jadwiga)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  200
Залесский (Залеский) В. Ф. (Zaleski (Zalesski) Władysław  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  203
Залесский И. М. (Zaleski Jan)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  204
Залюбовский В. С. (Zalubowski Wasyl)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  205
Заранек К. А. (Zaranek Konstanty)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  206
Зарембо А. С. (Zarembo Aleksander)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  208
Захаревич И. (Zacharewicz Justyn)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  209
Зацкевич Ф. П. (Zackiewicz Florian)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  210
Збаржевский Н. А. (Zbarzewski Narcyz)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  210
Зданович В. И. (Zdanowicz Władysław)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  211
Зданович Г. Ф. (Zdanowicz Jerzy)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  212
Зеленевский К. Я. (Zieleniewski Kazimierz)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  214
Зеленевский Э. К. (Zieleniewski Edward)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  217
Зеленевский К. К. (Zieleniewski Kazimierz)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  218
Зеленский А. А. (Zieleński Aleksander) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  220
Зеневич М. В. (Zieniewicz Michał)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  223
Знамеровский И. Ф. (Znamierowski Jan)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  224

Иваницкий И. Я. (Iwanicki Jan)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  225
Ивашкевич С. И. (Iwaszkiewicz Stefan)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  225
Ивашкевич В. (Iwaszkiewicz Wiaczesław)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  226
Игнатовский Г. А. (Ignatowski Grzegorz)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  227
Ильницкий И. С. (Ilnicki Jan)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  228
Иодлевский И. А. (Jodlewski Eliasz)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  228

Казакевич С. (Kazakiewicz Stanisław)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  229
Калиновский Я. Щ. (Kalinowski Jan)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  229
Каляцкий И. И. (Kalacki Jan)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  230
Каменский М. Т. (Kameński Michał)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  231
Каминский М. (Kamiński Marceli)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  232
Каминский Л. И. (Kamiński Ludwik)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  234
Кандаловский И. П. (Kandałowski Jan)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  236
Канская Н. В. (Kańska Natalia)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  237
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Капульцевич-Любрицкий А. С. (Kapulcewicz-Lubrycki Antoni)  . . . . . . . . . . . . . . . . .  238
Карковский М. О. (Karkowski Michał)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  239
Карминский В. Н. (Karmiński Włodzimierz)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  240
Карпинский И. Г. (Karpiński Jan)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  241
Карташова (урожд. Баранович) И. В. (Kartaszowa Izabela, zd. Baranowicz)  . . . . . . . .  242
Карчевский С. С. (Karczewski Stanisław)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  244
Квасневский М. А. (Kwaśniewski Michał)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  245
Квенцицкий И. А. (Kwięcicki Jan)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  246
Квецинский А. В. (Kwieciński Antoni)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  246
Квятковский А. В. (Kwiatkowski Antoni)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  247
Квятковский Ф. Ф. (Kwiatkowski Franciszek)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  248
Квятковский А. В. (Kwiatkowski Aleksander)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  249
Квятковский А. А. (Kwiatkowski Aleksander)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  252
Квятковский Т. А. (Kwiatkowski Tymoteusz)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  253
Квятковский Т. А. (Kwiatkowski Tichon)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  254
Квятковский В. Я. (Kwiatkowski Wacław)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  256
Квятковский Р. Б. (Kwiatkowski Roman)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  257
Кенщицкий-Филиппович В. И. (Kęszczycki-Filippowicz Władysław)  . . . . . . . . . . . . .  259
Керсновская Е. А. (Kersnowska Eufrosinia)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  260
Кескевич Н. Ф. (Kieskiewicz Nadzieja)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  261
Клечковский В. О. (Kleczkowski Władysław)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  262
Клещинский И. В. (Kleszczyński Jan)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  262
Климовская Г. И. (Klimowska Halina)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  263
Клионовский В. Ф. (Klionowski Wasyl)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  265
Клоссовский А. О. (Kłossowski Adam)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  266
Книтель Р. Э. (Knitel Roman)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  266
Княжницкий И. П. (Kniaźnicki Jan)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  267
Ковалевский С. Я. (Kowalewski Stefan)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  267
Ковалевский А. А. (Kowalewski Aleksander)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  268
Ковалевский А. Ф. (Kowalewski Aleksander)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  270
Ковалевский В. Т. (Kowalewski Wiktor)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  272
Ковалевский П. С. (Kownacki Piotr)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  274
Ковнацкий М. С. (Kownacki Marian)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  275
Козакевич И. (Kozakiewicz Józef)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  275
Козицкий Ф. И. (Kozicki Franciszek)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  276
Колянковский З. С. (Kolankowski Zenobiusz)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  277
Комаровский Л. В. (Komarowski Leopold)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  277
Кондрацкая Т. Е. (Kondracka Tatiana)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  280
Конецкий Б. А. (Konecki Bolesław)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  281
Комповский А. М. (Kompowski Antoni)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  282
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Корвин-Сакович Б. Ф. (Korwin-Sakowicz Bogdan)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  283
Корчинский Е. Н. (Korczyński Eugeniusz)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  284
Коссобуддзкий Б. М. (Kossobudzki Bolesław)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  286
Коссаржевский А. (Kossarzewski Ambroży)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  287
Кошко А. В. (Koszko Adam)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  288
Красовский И. И. (Krasowski Jan)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  289
Крейбих Л. К. (Kreibich Ludwik)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  290
Кржевский Б. А. (Krzewski Borys)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  291
Крживец Ф. В. (Krzywiec Franciszek)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  292
Кржижановский А. Э. (Krzyżanowski Adrian)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  293
Крыжановский (Кржижановский) С. А. (Krzyżanowski Sergiusz)  . . . . . . . . . . . . . . . .  294
Кринский (Крынский) Г. И. (Kryński Grzegorz)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  295
Ксенц С. М. (Księc Stefan)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  295
Кублицкий-Пиоттух А.Ф. (Kublicki-Piottuch Adam)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  297
Куликовский М. Н. (Kulikowski Michał)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  298
Куницкий П. У. (Kunicki Paweł)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  299
Кунцевич В. В. (Kuncewicz Włodzimierz)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  300
Кучевский В. (Kuczewski Władysław)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  301
Кушелевский О. Э. (Kuszelewski Oleg)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  302

Лабецкий Н. А. (Łabecki Mikołaj)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  303
Лаврентьевич А. К. (Ławrentiewicz Adolf)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  304
Лазовский Л. Л. (Łazowski Leonard)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  305
Лапинский Р. И. (Łapiński Romuald)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  308
Лашевич М. М. (Łaszewicz Michał)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  309
Левицкий Е. Ф. (Lewicki Eugeniusz)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  310
Ленский Ц. П. (Leński Cezary)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  311
Лепорский Н. И. (Leporski Mikołaj)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  312
Лещинский Е. И. (Leszczyński Eustachy)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  313
Лещинский Г. К. (Leszczyński Henryk)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  313
Липницкая Ю. К. (Lipnicka Józefa)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  314
Липский С. Ф. (Lipski Stanisław)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  315
Липский Н. Е. (Lipski Mikołaj)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  316
Лисецкий В. Н. (Lisiecki Włodzimierz)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  317
Лобко-Лобановский Г. А. (Łobko-Łobanowski Grzegorz)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  318
Локуциевский В. И. (Łokuciewski Wiaczesław)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  318
Ломачевский А. А. (Łomaczewski Acyrynt)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  319
Лосевич Е. В. (Łosiewicz Eugeniusz)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  321
Лучинский И. (Łuczyński Jan)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  321
Любецкий М. В. (Lubecki Michał)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  322
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Лякиде А. Г. (Lakide Ananiasz)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  322
Лянге-Болдырева М. В. (Lange-Bołdyrewa Maria)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  323
Лясоцкий Т. (Lasocki Tomasz).  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  325
Лясоцкий И. Е. (Lasocki Jan)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  326

Макаревич П. М. (Makarewicz Piotr)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  327
Маковский В. Ф. (Makowski Władysław)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  328
Малаховский Э. О. (Małachowski Edward)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  329
Малаховский В. С. (Małachowski Władysław)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  330
Малецкий И. В. (Malecki Józef)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  332
Малешевский П. С. (Maleszewski Piotr)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  333
Малиновский И. А. (Malinowski Joanik)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  334
Малиновский А. А. (Malinowski Antoni)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  336
Мальгудович Э. С. (Malgudowicz Emil)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  337
Маньковский А. К. (Mańkowski Antoni)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  338
Маньковский В. Ю. (Mańkowski Wiktor)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  339
Мариковский П. И. (Marykowski Paweł)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  341
Марцинкевич А. А. (Marcinkiewicz Adolf)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  343
Марцинковский А. П. (Marcinkowski Arkadiusz)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  344
Марцинковский Н. Л. (Marcinkowski Mikołaj)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  345
Маршанг И. Б. (Marszang Józef)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  346
Маткевич Ф. Ю. (Matkiewicz Ferdynand)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  348
Матулевич К. П. (Matulewicz Kazimierz)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  350
Матчинский И. В. (Matczyński Jan)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  351
Мацевицкая О. М. (Maciewicka Olga)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  353
Мацевич Ю. Н. (Macewicz Jerzy)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  354
Мациевский Н. И. (Maciejewski Mikołaj)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  355
Мацкевич А. В. (Mackiewicz Aleksander)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  356
Мацкевич А. (Mackiewicz Antoni)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  356
Мацкевич В. В. (Mackiewicz Włodzimierz)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  357
Мацулевич М. Ф. (Maculewicz Magda)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  358
Мачеша (Мацеша) А. (Maciesza Aleksander Bolesław)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  363
Мачеша (Мацеша) А. (Maciesza Adolf)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  365
Мензиховский (Mięzichowski)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  366
Милевский П. А. (Milewski Piotr)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  367
Милович А. Я. (Miłowicz Aleksander)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  369
Милошевский Ф. И. (Miłoszewski Franciszek)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  370
Миляновский С. С. (Milanowski Stanisław)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  371
Мирек В. Ф. (Mirek Wiktor)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  372
Михаловский (Михайловский) Д. М. (Michałowski Dionizy)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  373
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Михайловский М. Д. (Michajłowski Michał)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  374
Михайловский (Михаловский) Б.М. (Michałowski Borys)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  374
Михайловский И. В. (Michajłowski Józef Stefan)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  375
Михальский М. Х. (Michalski Mefody)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  378
Михневич Н. Ф. (Michniewicz Mikołaj)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  378
Моравецкий В. Р. (Morawicki Włodzimierz)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  380
Моравецкий Д. В. (Morawicki Dymitr)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  381
Морачевский И. И. (Moraczewski Jan)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  382
Мрочек А. (Mroczek Aleksander)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  383

Нагочевская Г. Н. (Nagoczewska Halina)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  383
Надаховский В. Ф. (Nadachowski Wasyl)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  384
Наранович П. П. (Naranowicz Paweł)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  385
Невядомский В. С. (Niewiadomski Walerian)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  387
Недзвецкий А. Н. (Niedźwiecki Albin)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  387
Недзельский К. И. (Niedzielski Kazimierz)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  388
Немиро М. А. (Nemiro Michał)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  388
Немыцкая Н. Я. (Niemycka Nadzieja)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  389
Николяи С. Ф. (Nikolai Stanisław)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  391
Николяи В. С. (Nikolai Władysław)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  393
Новицкий А. М. (Nowicki Aleksander)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  394
Новицкий В. В. (Nowicki Wiaczesław)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  395
Носович И. Ф. (Nosowicz Jan Kalist)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  397
Няньковский-Войнилович Б. И. (Niańkowski-Wojniłowicz Borys)  . . . . . . . . . . . . . . .  399

Обидзинский Ф. И. (Obidziński Teodor)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  399
Окинчиц И. К. (Okińczyc Jan)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  400
Окруй В. И. (Okrój Władysław)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  401
Окулич И. К. (Okulicz Józef)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  401
Олехнович М. (Olechnowicz Michał)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  403
Олтаржевский М. Н. (Ołtazewski Michał)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  404
Опоцкий Т. Л. (Opocki Teodor)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  405
Ордынский А. К. (Ordyński Apoloniusz) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  406
Ордынский С. К. (Ordyński Sylwester)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  406
Оржешко Ф. Ф. (Orzeszko Florentyn Dionizy)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  407
Оржешко В. Ф. (Orzeszko Wincenty)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  412
Оринг Т. А. (Oring Tadeusz)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  414
Орловский В. Ф. (Orłowski Witold Eugeniusz)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  414
Осендовский Ф. (Osędowski Ferdynand Antoni)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  416
Осецкий Л. Ф. (Osiecki Lucjan)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  419
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Оскарбский Ю. Ф. (Oskarbski Julian)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  420
Оссовский Г. О. (Ossowski Gotfryd)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  420
Остржинский Я. В. (Ostrzyński Jakub Ludwik)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  422
Островский С. О. (Ostrowski Stefan)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  423
Охоцимский В. Н. (Ochocimski Wiktor)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  424

Павлович В. А. (Pawłowicz Wincenty)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  426
Павловский В. М. (Pawłowski Władysław)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  427
Павский С. С. (Pawski Sergiusz)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  428
Паршенский А. М. (Parszeński Aleksy)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  429
Пацевич В. В. (Pacewicz Wasyl)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  429
Пацынко Э. (Pacynko Edward Napoleon)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  430
Певницкий А. П. (Piewnicki Aleksander)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  432
Пекарский В. В. (Piekarski Wincenty)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  432
Пелиошевский В. И. (Peloszewski Władysław)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  434
Пелисский С. И. (Peliski Zygmunt)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  437
Перковский Г. Р. (Pierkowski Grzegorz)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  438
Петкевуич С. А. (Pietkiewicz Stanisław)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  439
Петкевич Ф. Л. (Pietkiewicz Franciszek)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  440
Петчинский Х. Х. (Petczyński Krystian)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  441
Пивинская А. К. (Piwińska Augusta)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  441
Пиглевский Н. Л. (Piglewski Mikołaj)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  442
Пилсудский А. К. (Piłsudski Adolf)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  443
Пирусский В. С. (Pirusski Władysław)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  444
Писанко А. П. (Pisanko Aleksander)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  446
Плятер-Плохоцкий К. А. (Plater-Płochocki Konstanty)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  447
Подгурский И. С. (Podgórski Józef)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  448
Подгурский Э. А. (Podgórski Erast)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  449
Подгурский И. В. (Podgórski Jan)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  449
Пожарицкий Г. Л. (Pożarycki Jerzy)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  450
Поклевский-Козелл (Козелло) А. Ф. (Poklewski-Koziełł Alfons)  . . . . . . . . . . . . . . . . .  451
Полюшек А. Г. (Poluszek Adam)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  456
Поляновский Б. Ф. (Polanowski Bolesław)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  457
Поторжинский М. Г. (Potorzyński Michał)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  457
Потоцкий В. Е. (Potocki Wsiewołod)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  458
Потребо Д. Е. (Potrebo Daniel)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  458
Поцолоевский Д. (Pocołojewski Dominik Maciej)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  459
Преловский И. (Prełowski Jan)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  460
Прушинский К. (Pruszyński Konrad)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  461
Пугавко Ю. А. (Pugawko Julian)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  462
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Пупкевич Ф. А. (Pupkiewicz Feliks)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  462
Путвинский И. Л. (Putwiński Jan Julian)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  463
Пясецкий П. Я. (Piasecki Paweł)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  465

Раецкая (урожд. Главацкая) Л. С. (Rajecka Lidia (zd. Gławacka)  . . . . . . . . . . . . . . . . .  467
Раковский И. Ф. (Rakowski Hipolit)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  469
Раубо (Рауба) А. Т. (Raubo (Rauba) Antoni)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  470
Рашевский П. К. (Raszewski Piotr)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  471
Рачковский П. К. (Raczkowski Paweł) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  473
Рева П. В. (Rewa Piotr)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  474
Редих Л. И. (Redych Leonard)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  475
Рекс А. И. (Reks Apoloniusz)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  475
Реутт К. И. (Reutt Konstanty)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  476
Реут Л. З. (Reut Leonard)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  476
Реутовский В. С. (Reutowski Wiaczesław)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  478
Ржеуский В. И. (Rzeuski Władysław Wacław)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  481
Ровенский Ф. А. (Roweński Teodor)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  481
Рогазинский Г. И. (Rogoziński Jerzy)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  482
Рогуль Я. (Rogul Jan).  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  483
Родзевич В. И. (Rodziewicz Wiktor)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  484
Родзевич Б. Д. (Rodziewicz Bolesław)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  484
Родзевич И. И. (Rodziewicz Józef)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  485
Роецкий В. (Rojecki Wincenty Ignacy)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  485
Рожановский К. Ч. (Różanowski Konstansty)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  486
Рознятовский В. М. (Rozniatowski Włodzimierz)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  488
Романчук (урожд. Пухальская) Ю. У. (Romańczuk Józefa (zd. Puchalska)  . . . . . . . . .  489
Романюк А. (Romaniuk Adam)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  490
Рончевский И. И. (Rączewski Józef)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  491
Рор А. К. (Ror Antoni)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  492
Росновский И. Н. (Rosnowski Jan)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  494
Рохлевский (Рыхлевский) П. И. (Rochlewski (Rychlewski) Piotr  . . . . . . . . . . . . . . . . .  495
Рудский В. Г. (Rudzki Walenty)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  495
Ружицкий Е. Л. (Różycki Eugeniusz)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  500
Рузский М. Д. (Ruzski Michał)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  501
Рымша О. К. (Rymsza Józef)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  502
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Савицкий Б. И. (Sawicki Bolesław)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  509
Савицкий К. В. (Sawicki Konstanty)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  510
Садовский А. В. (Sadowski Aleksander)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  512
Садовский В. В. (Sadowski Beniamin)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  513
Сальманович В. К. (Salmanowicz Władysław)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  514
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Свендровский Ф. М. (Swędrowski Franciszek)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  518
Свержбинский Б. З. (Świerzbiński Bolesław)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  519
Свидерский К. А. (Świderski Kosma)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  520
Свидерский К. А. (Świderski Konstanty Karol)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  521
Секлецкий С. А. (Seklecki Stanisław)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  522
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Склотовский А. А. (Skłotowski Onufry)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  527
Скольмовский Ц. (Skolmowski Cyprian) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  528
Скулимовский И. Ф. (Skulimowski Jan)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  528
Слатовский Л. С. (Słatowski Wawrzyniec)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  529
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Соболевский Г. К. (Sobolewski Jerzy)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  537
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Тоннар Ф. М. (Tonnar Teodor)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  573
Труханович-Ходанович В. А. (Truchanowicz-Chodanowicz Witalis)  . . . . . . . . . . . . . .  574
Турский К. Г. (Turski Karol)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  575

Ульяницкий Г. В. (Ulaniński Jerzy)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  576
Уляницкий У. В. (Ulanicki Urban)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  577
Уляницкий В. А. (Ulanicki Włodzimierz)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  578
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Халепский И. А. (Chalepski Innocenty)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  583
Ханевич С. И. (Haniewicz Stanisław)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  584
Хантинский Е. Г. (Chanciński Eustachy)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  586
Ходкевич С. П. (Chodkiewicz Sergiusz)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  587
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Хотковский М. Н. (Chotkowski Mieczysław)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  592
Хоцятовский И. Я. (Chociatowski Jan)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  593
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Хроновский И. Н. (Chronowski Jan)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  598
Хрущевский Д. И. (Chruszczewski Dymitr)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  600

Царевский В. М. (Carewski Wiktor)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  600
Царевский М. М. (Carewski Michał)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  601
Цеханович Т. И. (Ciechanowicz Tatiana)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  602



Поляки в Томске (XIX–XX вв.). Биографии684
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Чаплинский Э. Г. (Czapliński Erazm)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  610
Чарковский А. К. (Czarkowski Adam)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  611
Чигирь И. М. (Czygir Ignacy)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  611
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Шахно А. П. (Szachno Aleksander)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  617
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Якса-Квятковский М. Л. (Jaksa-Kwiatkowski Marian)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  646
Якубовский Ф. О. (Jakubowski Teofi l)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  647
Янишевский М. Э. (Janiszewski Michał)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  647
Янкевич И. И. (Jankiewicz Józef)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  651
Янковский А. И. (Jankowski Aleksander)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  652
Янушковский Н. И. (Januszkowski Mikołaj)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  652
Янышевский В. П. (Janyszewski Włodzimierz)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  653
Яресько А. О. (Jareśko Aleksander)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  654
Ярмонтович Я. В. (Jarmontowicz Janina)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  654
Ярошевский Э. Н. (Jaroszewski Emil)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  656
Ярошевская С. Б. (Jaroszewska Sabina)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  657
Ярошевский К. П. (Jaroszewski Konstanty)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  658
Ясевич Ф. К. (Jasiewicz Teodor)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  660
Ясионовский Ф. Ф. (Jasionowski Stefan)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  661
Ястржембский Г. Н. (Jastrzębski Jerzy)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  663
Яршанский И. К. (Jarszański Julian)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  663
Яцевич Г. М. (Jacewicz Gracjan)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  664



Научно-справочное издание

Поляки в Томске (XIX–XX вв.):
Биографии

Автор-составитель: Василий Антонович Ханевич

Главный редактор: Татьяна Васильевна Галкина

Отвеnственный за выпуск: Л. В. Домбраускайте
Корректоры: Н. В. Богданова, Н. В. Ашехмина

Технический редактор: С. Н. Чуков

Сдано в печать: 20.04.2012. Тираж: 500 экз.
Уч.-изд. л.: 43,99. Усл.-печ. л.: 72,03.
Формат: 84х108/8. Заказ № 652/Н

Отпечатано в типографии 
Томского государственного педагогического университета.

Ул. Герцена, 49, г. Томск, Россия, 634061.
Тел. +7 3822 521293. E-mail: tipograf@tspu.edu.ru

ISBN 9785894285726

9 785894 285726




