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в «толковом словаре живого великорусского языка», 
составленном в.и. далем в середине XIX века и выдер-
жавшем шесть изданий, слово дворяне (дворянин и дво-
рянка) кратко истолковывается как знатный гражданин 
на службе при государе. а затем дается развернутое по-
яснение: «звание это обратилось в потомственное и озна-
чает благородного по роду или по чину, принадлежащего 
к жалованному, высшему сословию, коему одному толь-
ко предоставлено было владеть населенными имения-
ми, людьми» 1. Феномен дворянства и его место в русской 
истории первым исследовал в.о. ключевский. он счи-
тал, что людские союзы как основа общественного разви-
тия включают разнообразные элементы общежития, под 
влиянием исторических сил принимающие определен-
ные исторические формы. в древней руси все население 
распадалось на княжих мужей (бояре), свободных людей 
(закупы и смерды) и зависимых холопов. много позже, 
в послеордынский период русской истории, обществен-
ная структура значительно усложнилась, и, по мнению 
в.о. ключевского, стало трудно составить полный и точ-
ный перечень всех иерархических разрядов общества. а по 
мере укрепления российского государства все явственнее 
становилось распределение населения по общественным 
группам, или сословиям, наделенным наследственными 
правами и обязанностями: служилые (дворяне, приказные 
и духовенство), горожане (купцы и посадские) и крестьян-
ство. складывалось сословное право, направленное на 
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удержание сословных объединений в кругу их государ-
ственных обязанностей, определявшее их состояние (со-
циальное положение), упорядочивавшее и укреплявшее 
структуру российского общества. судебником 1550 года 
и соборным уложением 1649 года сословное законодатель-
ство обособило три российских сословия: служилые люди 
получили исключительное право на личное землевладе-
ние, посадским людям было присвоено исключительное 
право торговать и промышлять в городах, а на крестьян, 
прикрепленных к землевладельцам, налагалась обязан-
ность трудиться на земле 2. 

возвышение дворянского сословия было продолже-
но Петром I, утвердившим в 1722 году «табель о рангах». 
законодательный акт распределял всех государственных 
служащих – гражданских, военных, морских, придвор-
ных – по 14 классам и, с некоторыми изменениями, вплоть 
до 1917 года регулировал исполнение гражданской и во-
енной службы в россии, выстраивал карьерную лестницу 
для дворян. 

2 см.: Ключевский В.О. сочинения: в 9 т. т. 6: специальные курсы [переиздание]. 
м., 1989. с. 15–24, 108–117, 292–376.
3 см.: https://histerl.ru/lectures/tabel_o_rangah.htm?ysclid=lmoihaq817224989499

ТАБЕЛЬ О РАНГАХ 3

Класс Гражданские 
чины

Военные 
чины

Морские 
чины

Придворные 
чины

I канцлер генерал-
фельдмаршал

генерал-
адмирал –

II действительный 
тайный советник

генерал 
от кавалерии;

генерал от 
инфантерии;

генерал  
от артиллерии

адмирал

обер-камергер; 
обер-гофмаршал; 
обер-
шталмейстер; 
обер-
егермейстер; 
обер-гофмейстер; 
обер-шенк; 
обер-церемоний-
мейстер

III тайный советник генерал-
лейтенант

вице-
адмирал

гофмаршал; 
Шталмейстер; 
егермейстер; 
гофмейстер

IV действительный 
статский советник

генерал-
майор

контр-
адмирал камергер

V статский 
советник бригадир

капитан-
командор 
(XVIII в.)

церемоний-
мейстер 
(с 1884 г.)

VI
коллежский 
советник Полковник капитан 

1-го ранга
камер-фурьер 
(до 1884 г.)

VII Надворный 
советник Подполковник капитан 

2-го ранга
камер-фурьер 
(до 1884 г.)

VIII коллежский 
асессор

майор 
(до 1884 г.)

капитан-
лейтенант 
(до 1884 г.)

–

IX титулярный 
советник

капитан; 
ротмистр 
(кавалерия)

лейтенант камер-юнкер

X коллежский 
секретарь

Штабс-
капитан; 
штабс-
ротмистр

мичман 
(с 1884 г.) –

XI корабельный 
секретарь – – –

XII губернский 
секретарь Поручик мичман 

(до 1884 г.) –

XIII Провинциальный 
секретарь 

Подпоручик; 
корнет 
(кавалерия)

мичман 
(до 1884 г.) –

XIV коллежский 
регистратор

Прапорщик  
(с 1884 г. толь-
ко в военное 
время)

– –

окончательное законодательное оформление со-
словного устройства в россии произошло в эпоху екате-
рины II. отвлекаясь от «Жалованной грамоты городам», 
определявшей состояние городских сословий, обратимся 
к «грамоте на права, вольности и преимущества благо-
родного российского дворянства», подписанной 21 апреля 
1785 года 4. в этом актовом документе сообщалось: «дво-
рянское название есть следствие, истекающее от качества  

4 Грамота на права, вольности и преимущества благородного российского дворянства 
// Полное собрание законов российской империи, с 1649 года. т. 22: 1784–1788. сПб., 
1830. № 16187. с. 347–358.
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и добродетели начальствовавших в древности мужей, от-
личивших себя заслугами, чем, обращая самую службу 
в достоинство, приобрели потомству своему нарицание 
благородное». в последующих статьях излагались лич-
ные преимущества дворян: они передавали свое дворян-
ское достоинство жене (если до замужества она не была 
дворянкой) и детям. Женщина-дворянка сохраняла свое 
сословное звание, выходя замуж за недворянина, но не 
могла передать его ни мужу, ни детям. лишить дворяни-
на его благородного звания мог только суд, дворяне не 
подлежали телесным наказаниям, освобождались от всех 
податей, а их дома – от воинского постоя. дворяне име-
ли право приобретать, дарить и продавать свои имения 
и деревни, устраивать фабрики и заводы, владели лесами, 
водами, недрами земли, «сокровенными минералами» 
и изготовляемыми из них металлами. грамота 1785 года 
давала право организовывать дворянские общества в тех 
уездах и губерниях, где находились дворянские имения, 
а также, по дозволению губернатора, выбирать губернских 
и уездных предводителей дворянства. 

дворянское звание, по определению, было потом-
ственным, но нередко старые родовитые фамилии – кня-
жеские и боярские – пресекались, требовалось обновле-
ние и пополнение дворянского сословия за счет выходцев 
из других слоев населения. Право на потомственное дво-
рянство получали чиновники, дослужившиеся до VIII 
класса по «табели о рангах» и имевшие хотя бы один 
российский орден. однако с 1845 года право на дворян-
ское звание получали только служащие V класса, а с 1856 
года – IV класса, то есть имевшие чин действительного 
статского советника, а также кавалеры всех российских 
орденов первых степеней или имевшие ордена святого 
георгия или святого владимира любой степени (с 1900 
года требовалось иметь ордена святого владимира 3-й 
степени и выше и георгиевские ордена всех четырех 
степеней)5. итак, по свидетельству б.Н. миронова, дво-
рянское сословие представляло собой систему, открытую 

на входе и закрытую на выходе, оно вбирало в себя «все 
наиболее образованное, способное и здоровое из дру-
гих сословий» и поэтому отличалось жизнестойкостью 
и дееспособностью. закрытость сословия на выходе спо-
собствовала формированию особой сословной субкульту-
ры, традиций, понятия чести, манеры поведения и даже 
внешнего облика 6. 

в силу того, что помещичье землевладение в сибири 
практически отсутствовало и дворянской корпорации не 
существовало, жизнедеятельность томских дворян была 
связана исключительно с государственной службой – 
гражданской или военной. далеко не случайно числен-
ность дворян в томске стала заметной только в XIX веке, 
когда город стал административным центром томской 
губернии, в нем открывались и действовали многие адми-
нистративные и образовательные учреждения. известно, 
что в 1801 году в томске проживало 159 дворян вместе 
с семьями (более 2 процентов всего населения), в 1860 
году насчитывалось уже 1654 дворянина (почти 11 про-
центов всех горожан). всероссийская перепись 1897 года 
зафиксировала 4402 дворянина и чиновника, но доля их 
в населении томска снизилась до 8 процентов в силу боль-
шого наплыва крестьян 7. 

государственная служба в сибири давала гораздо 
больше преимуществ по сравнению с такой же в городах 
европейской россии. отправлявшиеся в сибирь служащие 
из дворян получали годовое жалование «не в зачет», двой-
ные прогоны, приплаты к жалованию. Прослужившие 
в томске 20 лет получали удвоенное жалование, а через 
30 лет безупречной службы могли рассчитывать на пен-
сию, равную служебному окладу. как следствие, в сибирь 
стремились дворяне, зачастую не имевшие никаких других 
источников дохода, кроме службы. Например, из 21 чинов-
ника и дворянина в томске, представленного к медалям за 
пожертвования на народное ополчение в отечественной во-
йне 1812 года, только трое владели землей и крепостными  

6 Миронов Б.Н. русский город в 1740–1860-е годы: демографическое, социальное 
и экономическое развитие. л., 1990. с. 181.
7 гато. Ф. 50. оп. 1. д. 1981. л. 43–44; Первая всеобщая перепись населения россий-
ской империи 1897 г. т. 79: томская губерния. сПб., 1904. с. 2.

5 Корелин А.П. дворянство в пореформенной россии. 1861–1904 гг.: состав, числен-
ность, корпоративные организации. м., 1979. с. 26–29.
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крестьянами. По данным на 1847 год, таковых среди 30 
дворян – чиновников губернских учреждений – также на-
шлось только трое. государственное жалование обеспечи-
вало томским дворянам вполне сносное существование 8.

дворянское сословие, очень неоднородное по соста-
ву, было представлено во всех социальных слоях и груп-
пах в томске. дворянство, по определению, служило 
опорой государственного строя на местах, за редким ис-
ключением томские губернаторы и вице-губернаторы 
были из дворян, а некоторые из них имели придвор-
ные чины и титулы. губернаторский пост в томске за-
нимали камергеры двора его императорского вели-
чества и.и. красовский и Н.л. годатти, гофмейстер 
двора г.а. тобизен, князь с.а. вяземский. из дворян 
были председатель томской губернской казенной па-
латы а.л. карбоньер, вице-губернатор в.в. Философов, 
губернский инженер Э.Э. фон Шульман, прокурор-
ские и судебные деятели м.а. Подгоричани-Петрович 
и Я.м. Шостаковский.

дворяне сыграли ведущие роли в сфере образова-
ния и культуры томска. к дворянскому сословию при-
надлежали профессора Н.Ф. кащенко, м.г. курлов, 
Н.и. карташев, м.Н. соболев, архитекторы в.Ф. оржешко, 
в.в. Хабаров, с.в. Хомич, журналисты и писатели а.к. ор-
дынский, а.Н. Шипицын, с.с. синегуб. очень важную 
роль в общественной и культурной жизни томска сыгра-
ли женщины-дворянки: председательница томского от-
деления императорского русского музыкального обще-
ства е.Н. Философова, учредительница женской гимназии 
о.в. миркович, пианистка Я.Ф. залесская, член правления 
сибирского товарищества печатного дела и товарищ пред-
седателя томского комитета Партии народной свободы 
е.и. Жемчужникова, врач Н.а. чернявская-Щукина, ор-
динатор клиники императорского томского университета 
и.в. карташева.

Характерно, что дворянскую корпорацию в томске 
пополняли политические ссыльные – м.Н. загибалов, 

к.м. станюкович, Ф.в. волховский. дворянская молодежь – 
александр квятковский, андрей аргунов, валериан куй-
бышев – участвовала в революционном движении, а так-
же в руководстве революционными партиями «Народная 
воля», Партия социалистов-революционеров, рсдрП.

Некоторые выходцы из дворянского сословия ста-
ли предпринимателями. так, Ф.а. горохов, отец и сын 
асташевы обратились к золотопромышленности, и.и. ан-
дроновский, к.Я. зеленевский владели винокуренными 
и пивоваренными заводами. мало того, среди томских 
дворян числились владельцы небольших колбасных за-
ведений (в. годройц, с. борейко, а. снарский), хозяин 
сапожной мастерской и.и. Плейер, владельцы кузниц 
к.и. кулаковский и П.и. чабовский, владелец кондитер-
ской лавки с.о. Экеркунст 9. томские дворяне служили 
в качестве управляющих и торговых приказчиков. так, 
свечным заводом томского купца а.Ф. верхратского управ-
лял дворянин к. войцицкий, в магазине готовой обуви 
л.д. Желябо служил приказчиком 2-го класса дворянин 
в. залесский, торговлей приисковыми товарами торгового 
дома «карякин и андреев» заведовал дворянин а.к. мань-
ковский. в сибирском общественном банке приказчиком 
2-го класса работал дворянин П.а. белявский, в аптекар-
ском магазине товарищества «Щепкин и сковородов» 
служил приказчиком 2-го класса потомственный дворя-
нин Н.П. коведяев, а в таком же магазине фирмы «Штоль 
и Шмит» приказчицами были дворянки в.а. Позднякова 
и м.П. компер. дворянка и.л. миблеевская обслуживала 
покупателей в магазине готового платья и обуви купца 
и.г. гадалова 10. 

известно, что решением временного правительства 
в марте 1917 года были отменены «все сословные, вероиспо-
ведные и национальные ограничения» 11. а декрет об уни-
чтожении сословий и гражданских чинов, утвержденный  
центральным исполнительным комитетом совета рабочих 

8 гато. Ф. 1. оп. 1. д. 112. л. 288–290; Ф. 3. оп. 11. д. 569. л. 17–162; Дмитриенко Н.М. 
томские дворяне в XIX – начале ХХ в. // альманах / Новосибирское дворянское со-
брание / ред. в. епифанов. Новосибирск, 2004. № 2. C. 97–99. 

9 гато. Ф. 233. оп. 1. д. 51. л. 44-45; оп. 5. д. 100. л. 57; д. 204. л. 49–50, 131–132, 
156–157;  д. 223. л. 145; д. 1050. л. 21; д. 1051. л. 192
10 гато. Ф. 233. оп. 5. д. 1049. л. 72, 75, 145; д. 1051. л. 258, 260, 261, 279.
11 От Временного правительства // вестник временного правительства. Пг., 1917. 
7 марта.
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и солдатских депутатов 10 ноября 1917 года (ныне опубли-
кованный в интернете) извещал: «все существовавшие 
доныне в россии сословия и сословные деления граждан, 
сословные привилегии и ограничения, сословные орга-
низации и учреждения, а равно и все гражданские чины 
упраздняются. всякие звания (дворянина, купца, мещани-
на, крестьянина и пр.), титулы (княжеские, графские и пр.) 
и наименования гражданских чинов (тайные, статские 
и проч. советники) уничтожаются и устанавливается одно 
общее для всего населения россии наименование граждан 
российской республики» 12.

как следствие после 1917 года многие томские дво-
ряне были вынуждены эмигрировать, а немало из тех, кто 
остался в советской россии, были репрессированы, расстре-
ляны или отбывали длительные сроки в лагерях. Но это не 
значит, что дворянская культура пошла прахом, вспомним 
о «нарицании благородном» в екатерининской грамоте 
1785 года: дети и внуки томских дворян вполне свое бла-
городство в новой жизни доказали. внучка м.Н. загиба-
лова, виктория леонидовна загибалова-гулина, стала 
художницей и много лет работала в студии уолта диснея 
в калифорнии. внук а.а. кропоткина, Петр Николаевич 
кропоткин, – доктор геолого-минералогических наук, 
академик раН. сын Жемчужниковых, андрей андреевич 
Жемчужников, участник великой отечественной войны, 
подполковник медицинской службы, стоял у истоков гор-
нолыжного спорта в ссср. а его жена, таисия Никитична 
Жемчужникова, первой из женщин-альпинисток подня-
лась на Эльбрус. Правнучка томского губернатора в.Н. ду-
динского, отстраненного от власти в 1917 году, валерия 
игоревна дудинская ныне хорошо известна в россии как 
кинорежиссер гай германика. 

в завершение небольшого предисловия скажу, что 
в книге использована модель биографического словаря 
томских купцов 13. все статьи расположены в алфавитном 

порядке, к каждой статье прилагается список источни-
ков информации. даты до 31 января 1918 года даются по 
старому стилю, в случае, если смерть пришлась на вре-
мя нового календаря, то дата рождения указывается по 
старому стилю, а в скобках сообщается новый стиль. При 
отсутствии точных сведений в датировке событий исполь-
зуются вопросительный знак – ? или знак тильда ~. в тех 
случаях, когда дата рождения неизвестна, перед датой 
смерти ставится знак креста †. текст статей включает со-
кращения: фамилия дворянина, вынесенная в заголовок, 
в статье обозначается начальной буквой. используются 
и некоторые другие сокращения, список которых приведен 
в конце книги. обозначения года даются арабскими циф-
рами, при этом слово год в тексте отсутствует; век и века 
обозначаются римскими цифрами. 

Представленные в книге жизнеописания дворян как 
свидетелей и участников важнейших событий в истории 
томска, да и всей россии, позволяют конкретизировать 
и наполнить человеческим содержанием историю нашего 
города в год его 420-летия.

12 Декрет об уничтожении сословий и гражданских чинов: [Электронный ресурс]. 
режим доступа: https://ru.wikisource.org/wiki/ декрет_об_уничтожении_сословий_и_
гражданских_чинов. 
13 См.: Дмитриенко Н.М. томские купцы: биографический словарь (вторая половина 
XVIII – начало XX в.). томск, 2014.



14 15

АББАКУМОВ степан 
тимофеевич (23.11.1870, 
киев – 1919), дирижер. ро-
дился в дворянской семье, 
окончил Петербургскую 
консерваторию по классу 
композиции (1898). около 
двух лет, с осени 1899 по 
апрель 1901, жил в томске; 
работал директором музы-
кальных классов томского 
отделения императорско-
го русского музыкального 
общества и преподавателем 
по классу игры на фортепи-
ано. оживил концертную 
деятельность в томске, про-

водил симфонические и камерные концерты, программы 
которых включали симфонические картины, вокальные 
и инструментальные произведения. видный советский 
композитор а.Н. александров позже вспоминал: «сим-
фонические концерты были очень редки. На моей памяти 
был лишь один – молодого дирижера аббакумова. Я был 
в симфоническом концерте, которым он дирижировал. 
о его дирижерском таланте я судить тогда не мог. Но 
я в первый раз услышал в оркестре Первую симфонию 
бетховена, хорошо мне известную по переложению для 
фортепиано. она показалась мне тогда совсем иной». мать 
будущего композитора, пианистка а.Я. александрова-
левенсон, писала об а. в одной из своих рецензий в газете 

«сибирская жизнь»: «у него есть талант к дирижирова-
нию, и мы от души желаем ему успеха в формировании 
оркестра...». 

довольно скоро а. пришлось покинуть томск; по-
сле стажировки у знаменитого европейского дирижера 
а. Никиша в лейпциге он дирижировал симфоническими 
оркестрами в Ялте и в киеве. 

Жена, валентина евграфовна, урожд. королева 
(1882–?), состояла действительным членом томского отде-
ления императорского русского музыкального общества. 
в ее доме, унаследованном от отца, богатейшего томского 
купца е.и. королева, на пересечении Ямского пер. и По-
чтамтской ул., известном как «дом аббакумовой», раз-
мещались музыкальные классы, позже преобразованные 
в томское музыкальное училище.  

Воспоминания а.Н. александрова // анатолий Николаевич александров. 

воспоминания, статьи, письма / ред.-сост. в.м. блок. м., 1979; Дмитри-

енко Н.М. томские купцы: биографический словарь (вторая половина 

XVIII – начало XX в.). томск, 2014; Вавилов С. «Я приехал сюда не раз-

влекаться, а работать…» (третий директор томских музыкальных классов 

с.т. аббакумов) // музыкальный альманах томского государственного 

университета. томск, 2023. № 15; [Петрушин Р.] град над томью: пр. 

ленина, 99, 101 (пер. Нахановича, 7): [Электронный ресурс]. режим до-

ступа: http://tomsk1604.ru›catalog/nah-7/ 

АЗАНЧЕВСКИЙ-АЗАНЧЕЕВ всеволод Нико-
лаевич (11.04.1864 – не ранее 1914), томский губернатор. 
родился в семье потомственных дворян тверской губер-
нии, окончил юридический факультет императорского 
московского университета, служил в канцелярии про-
курора московской судебной палаты в чине губернского 
секретаря, состоял уездным предводителем дворянства, 
избирался почетным мировым судьей корчевского уез-
да (где находилось поместье а.-а.). в 1902 был назначен 
саратовским вице-губернатором, затем служил харьков-
ским вице-губернатором, и. д. губернатора Харьковской 
губернии. в 1904 был пожалован придворным звани-
ем камергера и высочайшим указом от 23 декабря 1904  

А

Аббакумов Азанчевский-Азанчеев

с.т. аббакумов
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частную практику. однако, по сведениям в.г. залесова, 
был предан суду «за бездействие по службе» и покинул 
томск в 1855. 

гато. Ф. 3. оп. 11. д. 569; Залесов В.Г. архитекторы томска (XIX – на-

чало XX века). томск, 2004.

АМИНОВ бьерн 
александрович (Björn Alexis 
Alexandersson Aminoff) 
(18.05.1850, Финляндия – 
14.06.1924, Финляндия), 
инженер-гидротехник, 
барон. родился в семье 
подполковника, барона 
Alexander Johan Aminoff, 
с 1873 служил в россии, ру-
ководил гидрографической 
экспедицией на ангаре, 
с 1882 участвовал в проек-
тировании и строительстве 
обь-енисейского канала на 
севере томской губернии, 
соединившего бассейны рек 
оби и енисея. в 1895–1911 
возглавлял томский округ путей сообщения, в ведение 
которого входили водные пути обского бассейна и обь-
енисейского соединительного пути, а также шоссейные 
дороги на территории обско-енисейского бассейна. а. 
успешно поднимался по служебной лестнице, был про-
изведен в чин тайного советника (1905). в мае 1911 он по-
кинул томск, вскоре вышел в отставку и уехал на родину 
в Финляндию. 

в первом браке а. был женат на аугусте вильгельми-
не, урожд. линдквист (07.09.1842 – ?). вторым браком – на 
софии константиновне, урожд. бойль (20.07.1876 – ?); 
в семье родилось семеро детей. 

а. сыграл видную роль в культурной жизни томска: по 
просьбе попечителя западно-сибирского учебного округа  

назначен и. д. томского губернатора. Прибыл в томск в на-
чале 1905, когда в россии бушевала революция, и занялся 
наведением порядка, усилил контроль за политическими 
ссыльными и с этой целью совершил поездку по томской 
губернии. он сыграл неблаговидную роль в октябрьских 
событиях 1905, когда при попустительстве и бездействии 
властей в томске погибло много горожан, были сожжены 
театр королева и здание управления сибирской железной 
дороги на Ново-соборной площади, разграблены многие 
торговые и промышленные заведения. в местных газетах 
губернскую администрацию открыто обвиняли в содей-
ствии «организованному черному террору». высочайшим 
указом от 8 ноября 1905 а.-а. был уволен с поста томского 
губернатора и вскоре уехал из томска; жил в москве, со-
стоял действительным членом общества потомков участ-
ников отечественной войны 1812. 

в годы службы а.-а. был награжден орденами святого 
станислава 2-й степени (1895), святой анны 2-й степени 
(1898), святого владимира 4-й степени (1901); серебряными 
медалями «в память царствования императора александра 
III» (1896), «в память священного коронования государя 
императора Николая II» (1896), темно-бронзовой медалью 
«за труды по Первой всеобщей переписи населения 1897».

супруга, анна александровна, урожд. егорова 
(03.08.1859 –?), происходила из семьи генерал-лейтенанта. 
в браке родились дочери Павла (17.08.1885 – ?) и кира 
(17.04.1893 – ?). 

Ларьков Н.С., Чернова И.В. Полицмейстеры, комиссары, начальники: 

руководители правоохранительных органов томской губернии, округа 

и области в XIX–XX вв. томск, 1999; Яковенко А.В., Гахов В.Д. томские 

губернаторы: биобиблиографический указатель. томск, 2012. 

АЛЕКСАНДРОВ константин иванович (1800 – по-
сле 1855), архитектор. родился в дворянской семье, окон-
чил императорскую академию художеств в Петербурге со 
званием художника архитектуры (1830), более 10 лет нахо-
дился на административной службе в столице. в 1843–1852 
занимал должность городового архитектора томска, имел 

Александров Аминов

г.и. козлов. Портрет б.а. аминова.
ТОХМ
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в.м. Флоринского он передавал найденные во время строи-
тельства обь-енисейского канала артефакты в археоло-
гический музей императорского томского университета. 
сотрудничал в комитете по созданию в томске сибирского 
областного научно-художественного музея имени импе-
ратора александра II. был в числе инициаторов создания 
в томске музея под открытым небом (по аналогии со швед-
ским музеем-скансеном). состоял членом томского обще-
ства любителей художеств, участвовал в художественных 
вечерах общества в гимназии Н.а. тихонравовой, послужил 
в качестве натуры для зарисовок, сделанных м.м. Щегло-
вым, в.Ф. оржешко, а.а. ворониной. два портрета а. рабо-
ты г.и. козлова и м.м. Щеглова экспонировались на пе-
риодических выставках в томске; ныне хранятся в тоХм. 

гато. Ф. 126. оп. 1. д. 61; Ф. 233. оп. 2. д. 3367; Тюрина И.П. Хроника 

художественной жизни томска. 1909–1919 гг.: к 90-летию томского 

общества любителей художеств: (по материалам газеты «сибирская 

жизнь»). томск, 2000; Томск художественный: начало ХХ века: к 90-

летию томского общества любителей художеств: каталог выставки / отв. 

ред. и.П. тюрина. томск, 2002; Дмитриенко Н.М. о создании музея-

скансена в томске // вестник томского государственного университета. 

томск, 2013. № 377; Дмитриенко Н.М., Григорьева С.Е. к истории соз-

дания сибирского областного научно-художественного музея в томске 

(1911–1920 гг.) // вестник томского государственного университета. 

томск, 2014. № 381; ресурсы интернета.  

АНДРОНОВСКИЙ ипполит игнатьевич (1841, 
имение андроново брестско-литовского воеводства – 
17.08.1905, барнаул), винозаводчик. родился в семье 
гродненских дворян, участвовал в Польском восстании 
1863–1864, был арестован, лишен прав состояния, выслан 
в сибирь и определен на жительство в бийске. в связи с вы-
селением ссыльных с территории алтайских горных заводов 
был переведен в томск и устроился на винокуренный завод 
купца е.П. исаева. вскоре он приобрел винокуренный завод 
горбатовского (ранее принадлежавший к.Я. зеленевскому) 
и владел этим предприятием до запрещения винного про-
изводства в годы I мировой войны. одновременно, в 1890-х, 

а. развернул пивоваренное производство в барнауле, стал 
купцом 2-й гильдии. в 1905 был учрежден торговый дом 
«ипполит игнатьевич андроновский и сыновья». 

в браке а. с екатериной, урожд. чердынцевой, ро-
дилось четыре сына (максимилиан, ипполит, витольд 
и адам) и пять дочерей (Эмилия, мария, екатерина, 
люция и констанция). старший сын, максимилиан ип-
политович а. (1883–?), окончил барнаульское реальное 
училище, учился в краковском университете. в 1919 он 
возглавлял созданный в томске сибирско-Польский ком-
мерческий банк, вскоре вступил в 5-ю Польскую дивизию, 
воевавшую на стороне белой армии. с поражением белого 
движения находился в плену, в 1922 получил освобожде-
ние и уехал в Польшу.

гато. Ф. 3. оп. 19. д. 1150; оп. 41. д. 152; Ф. 196. оп. 4. д. 34; Ф. 210. оп. 1. 

д. 8; Ф. 233. оп. 2. д. 927; Нам И.В. Пятая польская дивизия в сибири // 

сибирская старина: краеведческий альманах. томск, 2010. № 26; Поляки 

в томске (XIX–XX вв.): биографии / автор-составитель в.а. Ханевич. 

томск, 2012. 

АНИСЬИН алексей Федорович (1841 – 09.12.1898), 
томский губернатор. родился в семье дворян Херсонской 
губернии, окончил Херсонскую губернскую мужскую 
гимназию. Начал службу в 1857 в Херсонском губернском 
управлении, занимал должность исправника в двух уездах 
Херсонской губернии. в 1880-х служил советником Новго-
родского губернского управления, занимал пост курского 
вице-губернатора, был произведен в чин действительного 
статского советника. высочайшим указом от 8 августа 1885 
назначен томским губернатором. 

как и все его предшественники на губернаторском 
посту, а. совершал обязательные обзорные поездки по гу-
бернии и в течение года с целью «обревизования» посетил 
мариинский, каинский, барнаульский, бийский и куз-
нецкий округа. Поддерживал общественные начинания 
в томске: создание томского общества охотников конского 
бега, открытие томского благотворительного общества, 
издание еженедельника «известия томского городского 

Андроновский Анисьин



20 21

общественного управления», устройство городского сада 
при участии ученого садовника императорского томского 
университета П.Н. крылова. высочайшим указом от 5 фев-
раля 1887 а. был переведен на пост вятского губернатора 
и занимал его до 1894.

Награды: ордена святого владимира 3-й степени, 
святой анны 1-й степени, святого станислава 1-й степени; 
знак красного креста, золотой знак общества спасения 
на водах. супруга, софья владимировна а., землевладе-
лица Херсонской губернии, проживая в томске, входила 
в состав общества попечения о начальном образовании. 
в семье родилась и выросла дочь варвара.

Яковенко А.В., Гахов В.Д. томские губернаторы: биобиблиографический 

указатель. томск, 2012.

АНОСОВ Павел Пе-
трович (29.06.1799, санкт-
Петербург – 13.05.1851, 
омск), металлург, томский 
губернатор. родился в дво-
рянской семье, сын секре-
таря берг-коллегии; после 
ранней смерти родителей 
воспитывался в семье деда, 
механика камских горных 
заводов. По окончании Пе-
тербургского горного кадет-
ского корпуса а. служил на 
златоустовском казенном 
заводе, прошел путь от смо-
трителя до исправляющего 
должность начальника зла-
тоустовских горных заводов 
и директора златоустовской 

оружейной фабрики. занимался изысканиями золота и же-
лезных руд, трудился над усовершенствованием техноло-
гии обработки металлов, первым использовал микроско-
пический анализ металлов, раскрыл утерянный в давние 

времена секрет булатной стали и осуществил изготовление 
первых образцов русского булата. результаты своих иссле-
дований а. изложил в научном труде «о булатах» (1841). 

высочайшим приказом по корпусу горных инженеров 
от 28 февраля 1847 был назначен главным начальником 
алтайских горных заводов и томским гражданским губерна-
тором и занимал эти посты до 1851, погиб во время служеб-
ной поездки в омск. в бытность а. томским гражданским 
губернатором были построены здания томской арестантской 
роты; учрежден комитет общественного здравия. а. предло-
жил директору томской губернской гимназии Ф.с. мещери-
ну начать сбор статистических сведений о состоянии частной 
торговли и промышленности в томской губернии. 

с 1834 а. носил звание полковника корпуса горных ин-
женеров, с 1840 – звание генерал-майора; избирался членом 
императорского московского общества сельского хозяй-
ства, состоял членом-корреспондентом императорского ка-
занского университета, почетным членом императорского 
Харьковского университета. Награды: ордена святой анны 
3-й и 2-й степени, святого владимира 3-й степени, святого 
станислава 3-й и 2-й степени; золотая медаль император-
ского московского общества сельского хозяйства.

супругой а. была анна кононовна (род. в 1811), дочь 
известного в свое время механика к.Я. Нестеровского. 
в браке родилось 9 детей: александр, Николай, Петр, Па-
вел, алексей, мария, лариса, анна, Наталья.

Память об а. сохранилась в омске, где на месте его за-
хоронения была установлена чугунная мемориальная доска, 
его именем названы улицы в барнауле, златоусте, липецке, 
москве, Новосибирске, омске и челябинске. в златоусте 
установлен памятник работы скульпторов а.П. антропова 
и Н.л. Штамма, известен также портрет работы томско-
го художника г.м. ламанова «Первый русский металлург 
П.П. аносов на уральском заводе» (1957, тоХм).

гато. Ф. 3. оп. 11. д. 569-а;  Большая советская энциклопедия. 3-е изд. 

м., 1970. т. 2; Русский биографический словарь [репринтное издание: 

сПб., 1900]. м., 1992. [т.]: алексинский – бестужев-рюмин; Энциклопе-

дия томской области: в 2 т. томск, 2008. т. 1; Яковенко А.В., Гахов В.Д. 

томские губернаторы: биобиблиографический указатель. томск, 2012.

Аносов Аносов

П.П. аносов
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АРГУНОВ  андрей  
александрович (02(14).10. 
1866, енисейск – 07.11.1939,  
Прага), участник революци-
онного движения, один из 
создателей Партии социа-
листов-революционеров. 
родился в дворянской семье, 
окончил томскую губерн-
скую мужскую гимназию 
(1886), учился в император-
ском московском универси-
тете, но обучение не завер-
шил. еще в гимназические 
годы увлекся революцион-
ными идеями, участвовал 
в подпольном народовольче-
ском кружке. став студентом, 

участвовал в студенческих сходках, подвергался высылке из 
москвы, краткосрочному тюремному заключению, а за-
тем и исключению из университета. Некоторое время жил 
в саратове, служил в губернской земской управе и в 1896 
организовал там союз социалистов-революционеров, став-
ший основой Партии социалистов-революционеров (Пср). 
в 1901 а. участвовал в создании подпольной типографии 
в томске, организовал выпуск первого нелегального эсе-
ровского журнала «революционная россия». типография 
была разгромлена, а. вместе с женой марией был арестован 
и приговорен к ссылке, но это не помешало его политиче-
ской карьере: в январе 1906 на I съезде Пср а. был избран 
в цк партии и, находясь в эмиграции в западной европе, 
осуществлял военное руководство членами партии. с на-
чалом революции 1917 вернулся в россию, был избран де-
путатом учредительного собрания по списку Пср, летом 
1918 совершил агитационно-пропагандистскую поездку 
по сибири, приезжал в томск. участвовал в работе 3-го 
томского губернского крестьянского съезда и выступил 
с докладом об учредительном собрании. в годы граждан-
ской войны и после ее окончания жил в городах европей-
ской россии, затем эмигрировал, участвовал в создании  

эмигрантской организации «крестьянская русь», был чле-
ном редколлегии эмигрантской газеты «руль», выходившей 
в берлине. итоги партийно-политической деятельности он 
подвел в следующих публикациях: «из прошлого Партии 
социалистов-революционеров» (Пг., 1917); «между двумя 
большевизмами» (Париж, 1919).

гарФ. Ф. 102. 1890 г. оп. 88. д. 1100; Спиридович А. Партия социалистов-

революционерова и ее предшественники. 1886–1916. 2-е изд., доп. Пг., 1918; 

Съезды, конференции и совещания социально-классовых, политических, 

религиозных, национальных организаций в томской губернии (март 1917 – 

ноябрь 1918 г.) / сост. Э.и. черняк; науч. ред. е.Н. косых. томск, 1992. 

ч. 1–2; Шиловский М.В. аргунов андрей александрович // история «бе-

лой» сибири в лицах: биографический справочник. сПб., 1996; Томск от 

а до Я: краткая энциклопедия города. томск, 2004; ресурсы интернета.

АСТАШЕВ иван дмитриевич (1796, Нарым тоболь-
ской губернии – 05.08.1869, томск), золотопромышленник. 
родился в дворянской семье, сын титулярного советника. 
учился в томском и Нарымском уездных училищах и, хотя 
полного курса не окончил, имел репутацию разносторонне 
образованного человека. в 1809 поступил на службу в том-
ское губернское правительство и три года спустя получил 
первый классный чин коллежского регистратора. в 1815 от-
правился в Петербург, служил в канцелярии военного ми-
нистра, дослужился до чина губернского секретаря. в 1820 
возвратился в сибирь, служил в главном управлении за-
падной сибири, затем был городничим в бийске, земским 
исправником в кузнецке, начальником отделения томского 
губернского управления, советником томского губернского 
суда. дослужился до чина коллежского советника, вышел 
в отставку и поступил поверенным по приисковым и торго-
вым делам к томским золотопромышленникам Поповым. 
в 1832 совместно с коммерции советником Ф.и. Поповым, 
а после его смерти – с его наследниками учредил и управ-
лял золотопромышленной компанией. занимаясь добычей 
золота, а. проявил большую заинтересованность и инициа-
тиву, изучал опыт европейских золотопромышленников, 
труды специалистов горного дела, организовал поиски 

Аргунов Асташев

а.а. аргунов
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новых месторождений зо-
лота в сибири, вводил усо-
вершенствованные способы 
добычи золота. На приисках 
компании а. в 1840–1845 
было добыто более 300 пу-
дов золота. 

а. был широко изве-
стен своей общественной 
и благотворительной дея-
тельностью, входил в пер-
вый и второй составы коми-
тета по постройке в томске 
кафедрального собора (1843, 
1859), пожертвовал на его 
строительство 3 миллиона 
кирпичей собственного про-
изводства, а также 7 тыс. руб. 
Жертвовал на строительство 
домовой архиерейской церк-
ви в томском алексеевском 

мужском монастыре (1856), был почетным попечителем 
первого в томске мариинского детского приюта, построил 
для него каменный двухэтажный дом, пожертвовал на его 
содержание 90 тыс. руб. в 1861 стал почетным попечителем 
томской губернской мужской гимназии, вносил деньги на 
ремонт здания гимназии, на приобретение для нее учебных 
пособий и материальную поддержку нуждавшихся гимна-
зистов. На собственные средства организовал небольшую 
пожарную команду, которая участвовала в тушении город-
ских пожаров. Предпринимательская и благотворительная 
деятельность а. была отмечена правительством: он был 
удостоен чина статского советника (1864) и действительного 
статского советника (1867), придворного звания камерге-
ра (1865); пожалован бриллиантовым перстнем с царским 
вензелем (1840), награжден орденами святой анны 2-й 
степени, святого владимира 4-й и 3-й степени, святого 
станислава 1-й степени.

Жилой дом а., построенный по образцовому проекту 
в стиле классицизма, был обставлен прекрасной мебелью,  

украшен малахитовыми вазами, гобеленами, в доме име-
лась хорошая библиотека, выписывались российские и ино-
странные периодические издания. а. пользовался в том-
ске большим влиянием и авторитетом, в его доме в 1868 
останавливался великий князь владимир александрович 
(романов) во время своей поездки по сибири, часто бывал 
сосланный в томск декабрист г.с. батеньков, которого а. 
поддерживал материально. После смерти а. наследники 
продали его дом под резиденцию епархиального епископа 
(ныне это памятник архитектуры федерального значения, 
в нем размещается томский областной краеведческий му-
зей). асташевская библиотека, насчитывавшая 730 назва-
ний в 2640 томах, была подарена наследниками томской 
губернской мужской гимназии, а в 1882 ее передали в стро-
ившийся императорский томский университет.

а. был женат на александре Павловне, урожд. Фро-
ловой († 1853). сын, вениамин иванович а. (1837–1889), 
учился в военном учебном заведении в Петербурге, слу-
жил в лейб-гвардии конном полку, дослужился до чина 
генерал-лейтенанта. унаследовав все отцовские богатства, 
он обратился к предпринимательству, был одним из учре-
дителей и членом совета сибирского торгового банка в Пе-
тербурге, одним из основных пайщиков березовского золо-
топромышленного товарищества (екатеринбург), основал 
компанию «алтайское золотопромышленное дело».

гато. Ф. 3. оп. 11. д. 164, 245; Ф. 99. оп. 1. д. 563; Ф. 127. оп. 1. д. 1868; 

Адрианов А.В. томская старина // город томск. томск, 1912; Усадьба 

и.д. асташева – томский областной краеведческий музей / сост. е.а. ан-

дреева. томск, 2000; Андрющенко Б.К., Дмитриенко Н.М. асташев иван 

дмитриевич // Энциклопедия томской области: в 2 т. томск, 2008. т. 1.

АШЕМУР альфред александрович (30.04.1834, 
варшавская губерния – после 1892), архитектор. родил-
ся в семье дворян римско-католического вероисповеда-
ния, окончил строительное училище главного управле-
ния путей сообщения и публичных зданий в Петербурге 
(1855) и назначен в томскую губернскую строительную 
комиссию архитекторским помощником. одновременно 

Асташев Ашемур

и.д. асташев
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Б

в 1861–1864 занимал должность томского епархиального 
архитектора, он внес некоторые изменения в проект ин-
нокентьевского храма в иоанно-Предтеченском женском 
монастыре и руководил работами по его строительству. 
в 1867 уехал из томска, работал в Петербурге, затем в сед-
лецкой губернии.

Залесов В.Г. архитекторы томска (XIX – начало XX века). томск, 2004; 

Гуменюк А.Н., Ляликов И.В. зодчие малых городов западной сибири 

XVIII – начала ХХ вв. к словарю архитекторов и инженеров тобольской 

и томской губерний // омский научный вестник. омск, 2014. № 3(129).

Бакунин Бакунин

БАКУНИН михаил александрович (18.05.1814, 
с. Прямухино тверской губернии – 19.06.1876, берн, 
Швейцария), публицист, основоположник анархистско-
го крыла в революционном движении. родился в семье 
дворян, учился в Петербургском артиллерийском учили-
ще, некоторое время служил в полку, затем вышел в от-
ставку. в 1840 уехал в европу, поступил в университет 
Фридриха-вильгельма в берлине, но курса не окончил; 
под влиянием общественных настроений обратился к пу-
блицистике, писал статьи революционного содержания. 
Принял активное участие в революционных событиях 
в европе: в 1848 сражался в Париже, Праге, дрездене. 
как участник революционных боев в германии и вен-
грии был дважды приговорен к смертной казни, в мае 
1851 был выдан русскому правительству и заключен в Пе-
тропавловскую крепость, а весной 1857 отправлен на по-
селение в сибирь. так он оказался в томске, где прожил 
около четырех лет, приобрел дом на ефремовской ули-
це, на равных общался с губернатором а.д. озерским,  

золотопромышленниками 
и.д. асташевым и к.в. квят- 
ковским, врачебным ин-
спектором Ф.Ю. маткеви-
чем. он помог григорию 
Потанину, нуждавшемуся 
в средствах, отправиться 
в Петербург и поступить 
в университет, пристро-
ив его к каравану золота, 
следовавшему из сибири 
в столицу, и снабдив реко-
мендательными письмами. 
осенью 1858 б. женился на 
дочери томского золото-
промышленника антонии 
ксаверьевне квятковской, 
а летом 1861 уехал в ир-
кутск и присоединился 
к экспедиции по исследова-
нию амура. из экспедиции 
б. совершил побег в америку, откуда перебрался в евро-
пу и вновь занялся революционной борьбой: участвовал 
в создании международного альянса социалистической 
демократии, вступил в международное товарищество ра-
бочих «интернационал», перевел на русский язык «ма-
нифест коммунистической партии» и начал переводить 
«капитал» к. маркса. Но между б. и марксом довольно 
скоро стали проявляться разногласия в понимании исто-
рического процесса. б. полагал, что общественное разви-
тие обеспечивает не классовая борьба, а взаимодействие 
внутриобщественных структур, главная роль в котором 
принадлежит государству. он предсказывал, что создан-
ное в ходе социалистической революции новое государство 
окажется еще более отчужденным от народа и превратится 
в еще более жесткую репрессивную силу. Не согласные с б. 
сторонники маркса исключили его из интернационала. 
книга б. «государственность и анархия», изданная в 1873, 
оказала серьезное влияние на революционное народниче-
ство в россии. 

м.а. бакунин
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(в 1810 преобразованном 
в гимназию). в 1811 за-
числен в дворянский полк 
при 2-м кадетском корпусе 
в Петербурге, по окончании 
обучения получил чин пра-
порщика и зачислен в 13-ю 
артиллерийскую бригаду. 
участвовал в сражениях 
отечественной войны 1812 
и заграничном походе рус-
ской армии, был ранен, не-
долго находился в плену 
у противника, а после осво-
бождения из плена получил 
повышение по службе. ему 
был присвоен чин подпору-
чика, вручен орден святого 
владимира 4-й степени. 

в 1816 вышел в отстав-
ку, сдал экзамены в инсти-
туте корпуса путей сообще-
ния в Петербурге и со званием инженера был назначен на 
службу в X сибирский округ путей сообщения; временно 
исполнял обязанности управляющего сибирским окру-
гом путей сообщения в тобольске. в 1817–1819 руководил 
инженерно-строительными работами в томске, органи-
зовал строительство деревянного моста через р. ушайку, 
обустроил ключ, снабжавший жителей сенной части пи-
тьевой водой, благоустраивал улицы. кроме того, зани-
мался гидрометрическими наблюдениями, фиксировал 
вскрытие р. томи ото льда. 

в августе 1818 б. участвовал в создании в томске ма-
сонской ложи «восточное светило на востоке томска». 
летом 1819 был привлечен к сенаторской ревизии сибири, 
проводимой графом м.м. сперанским, и вместе с ним уе-
хал в Петербург, участвовал в подготовке законов «учреж-
дения для управления сибирских губерний», «устав об 
управлении инородцев», изданных в 1822. указом импера-
тора александра I был назначен правителем дел комитета 

Баулер А. м.а. бакунин накануне смерти: воспоминания // былое: жур-

нал, посвященный истории освободительного движения. Пб., 1907. № 7; 

Адрианов А.В. томская старина. томск, 1912; Левин Ш.М. бакунин миха-

ил александрович // большая советская энциклопедия. 3-е изд. м., 1970. 

т. 2; Должиков В.А. м.а. бакунин и сибирь (1857–1861). Новосибирск, 

1993; Сухотина Л.Г. бакунин михаил александрович // Энциклопедия 

томской области: в 2 т. томск, 2008. т. 1.

БАЛАКШЕЙ иван осипович (1795 – ?), военнослу-
жащий. родился в семье дворян киевской губернии, в 1811 
вступил в дворянский полк при 2-м кадетском корпусе, 
в декабре 1812 был принят на действительную военную 
службу в чине прапорщика, участвовал в заграничном 
походе русской армии против войск Наполеона. участво-
вал в русско-турецкой войне, занимался снабжением 
продовольственными припасами частей русской армии 
(1828–1829). с 1836 служил в штате тобольского губерн-
ского управления, в 1839 стал городничим томска. в его 
полномочия входили наблюдение за ссыльными (участ-
никами Польского восстания 1831), обеспечение пожарной 
безопасности, противодействие эпидемиям и эпизоотиям. 
в 1846 б. был назначен советником томского губернского 
суда в чине надворного советника. его заслуги на военной 
и гражданской службе были отмечены серебряной меда-
лью на георгиевской ленте «за турецкую войну» и орденом 
святой анны 3-й степени.

с женой клеопатрой, урожд. коневской, воспитывал 
сыновей александра (стал военным) и владимира (служил 
в мариинском окружном суде) и дочь елизавету. 

гато. Ф. 3. оп. 11. д. 527; Ларьков Н.С., Чернова И.В., Войтович А.В. 200 

лет на страже порядка: очерки истории органов внутренних дел томской 

губернии, округа, области в XIX–XX вв. томск, 2002. 

БАТЕНЬКОВ гавриил степанович (25.03.1793, то-
больск – 29.10.1863, калуга), инженер, государственный 
деятель, декабрист. родился в семье прапорщика из дво-
рян, учился в тобольском главном народном училище 

г.с. батеньков
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для рассмотрения отчета по обозрению сибири (сибир-
ского комитета). в Петербурге он общался с виднейшими 
деятелями культуры – поэтом в.а. Жуковским, историком 
Н.а. Полевым, участвовал во встречах и совещаниях тай-
ного северного общества, был избран в состав временного 
правительства, планируемого руководителями северного 
общества. в выступлении на сенатской площади в Петер-
бурге 14 декабря 1825 непосредственного участия не при-
нимал, но 28 декабря 1825 был арестован по делу о восста-
нии на сенатской площади и заключен в Петропавловскую 
крепость. в ходе следствия представил в следственный 
комитет, возглавляемый императором Николаем I, не-
сколько аналитических записок, а также проект россий-
ской конституции. в июле 1826 был осужден верховным 
судом, лишен всех прав и приговорен к 20 годам каторж-
ных работ. в июне 1827 был заключен в одиночную каме-
ру алексеевского равелина Петропавловской крепости, 
в которой находился до февраля 1846. По распоряжению 
Николая I б. освободили из заключения и отправили на 
поселение в сибирь. 

в марте 1846 б. прибыл в томск и поселился в доме 
томского исправника Н.и. лучшева. Писал научные ста-
тьи, работал над очерком по истории томска, занимался 
переводами, вел обширную переписку с друзьями и зна-
комыми в европейской россии и в восточной сибири, 
где отбывали наказание многие декабристы. общался 
и с местными жителями – и.д. асташевым, Ф.а. горохо-
вым, с.е. сосулиным, П.т. кобылиной, а.П. деевым, за-
нимался организацией постройки нового дома лучшевых 
в Протопоповском (ныне Пионерский) переулке и соб-
ственного загородного жилища («соломенный дворец», 
бессер-зин) на степановке. Но распространенные в лите-
ратуре сведения об активной архитектурно-строительной 
деятельности б. в томске не находят документального 
подтверждения. 

вступивший на престол александр II объявил амни-
стию всем декабристам, б. было возвращено дворянское 
звание и дано право селиться во всех российских местно-
стях, кроме столичных городов. в октябре 1856 он выехал 
из томска и поселился в калуге, где приобрел собственный 

дом. в томске именем б. названы переулок и площадь 
(близ того места, где он жил в доме лучшева) и установлен 
памятник работы томского скульптора с.и. данилина. 

гарФ. Ф. 48. оп. 1. д. 11, 12; Лучшев А. декабрист г.с. батеньков // 

русский архив, издаваемый Петром бартеневым. м., 1886. кн. 2; Адриа-

нов А.В. томская старина. томск, 1912; Котляров Г.М. г.с. батеньков 

в сибири в 1817–1819 гг. // воспоминания и рассказы деятелей тайных 

обществ 1820-х годов. м., 1933; Бакай Н. сибирь и декабрист г.с. ба-

теньков // труды томского краевого музея. томск, 1927. т. 1; Карцов В.Г. 

декабрист г.с. батеньков. Новосибирск, 1965; Лобанов В.В. библиотека 

г.с. батенькова: опыт реконструкции. томск, 1993. ч. 1–3; Андреева Е.А. 

о строительной деятельности г.с. батенькова в томске // труды том-

ского государственного объединенного историко-архитектурного музея. 

томск, 1996. т. 9; Канунова Ф.З. томск в литературной судьбе г.с. ба-

тенькова // русские писатели в томске. томск, 1996; Юшковский В.Д. 

батеньков в томске. томск, 2007; Энциклопедия томской области: в 2 т. 

томск, 2008. т. 1; Власова В. декабрист батеньков // сибирская старина: 

краеведческий альманах. томск, 2017. № 30. 

БЕКМАН валериан александрович (14.10.1802 – 
02.02.1870), чиновник. родился в дворянской семье, сын 
полковника, правнук, по матери, знаменитого математика, 
академика леонарда Эйлера. окончил горный кадетский 
корпус в Петербурге и был оставлен при лаборатории ка-
детского корпуса (1824). в дальнейшем служил на ураль-
ских горных заводах, в 1851 был назначен главным началь-
ником алтайских горных заводов и томским гражданским 
губернатором. По его представлению семипалатинская 
округа томской губернии была выделена в особую семи-
палатинскую область, колыванская округа вошла в состав 
томского округа, село кия преобразовано в город мари-
инск, ставший центром мариинского округа. как томский 
губернатор б. поддержал издание первой в томской гу-
бернии газеты «томские губернские ведомости», облег-
чил участь ссыльного петрашевца Ф.-Э.г. толля, который 
был переведен из керевского каторжного села в томск. 
г.Н. Потанин оставил язвительную характеристику б., 
опубликованную в герценовском «колоколе»: «он ездил 

Батеньков Бекман
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по губернии, рассматривал с любопытством странные яв-
ления природы, интересовался нравами жителей и улы-
бался приятно, когда жаловались мужики и рассказывали 
возмутительные истории, вообще был губернатором для 
собственного удовольствия».

в ноябре 1857 б. вышел в отставку и до конца жизни 
жил в собственном доме в Петербурге. его жена, августа 
Николаевна, урожд. Нотбек (1818–1894), была из семьи во-
логодского городского врача. б. был награжден орденами 
святого станислава 3-й и 1-й степени, святой анны 2-й 
и 1-й степени, святого владимира 4-й и 3-й степени. 

Мисюрев А.А. томская губернская гимназия в первое пятидесятилетие 

её существования (1838–1888). томск, 1894; Потанин Г.Н. к характе-

ристике сибири (публикация из газеты «колокол». лондон, 1860) // 

литературное наследство сибири / гл. ред. Н.Н. Яновский. Новосибирск, 

1986. т. 7; Яковенко А.В., Гахов В.Д. томские губернаторы: биобиблио-

графический указатель. томск, 2012. 

БЕРГ василий владимирович († после 1838), чи-
новник. родился в семье лифляндских дворян; его отец, 
артиллерист в чине штык-юнкера (офицерский чин в ар-
тиллерии, равный прапорщику в пехоте), участвовал 
в походах под командованием а.с. суворова, погиб при 
осаде турецкой крепости силистрия. рано оставшись без 
отца, б. все же окончил юнкерское училище в Петер-
бурге и был принят на государственную службу; служил 
в Нерчинске, тобольске, иркутске. в 1830–1834 занимал 
должность председателя томского губернского прав-
ления при губернаторе е.П. ковалевском, который как 
главный начальник колывано-воскресенских горных 
заводов большую часть своего времени проводил в бар-
науле. как следствие многие дела по управлению том-
ской губернией и томском решал б. По свидетельству 
сына, б. был большим любителем литературы, писал 
и публиковал в столичных журналах стихи и прозу, имел 
хорошую домашнюю библиотеку. выйдя в отставку, б. 
провел последние годы жизни в собственном имении 
в тамбовской губернии.

в сибири б. женил-
ся на анне ефремовне, 
урожд. ромадиной. их сын,  
Николай васильевич б. 
(24.03.1823–16.06.1884), 
окончил императорский 
московский университет, 
участвовал в крымской 
войне, путешествовал по 
странам востока и публи-
ковал материалы о своих 
путешествиях в российских 
журналах; занимался пере-
водами художественных 
произведений польских 
авторов, был редактором 
польской газеты на рус-
ском языке «варшавский 
дневник».

Посмертные записки Николая васильевича берга // русская старина. 

сПб., 1890. т. 65, №2; Адрианов А.В. томская старина. томск, 1912; 

ресурсы интернета. 

БОГОЛЮБСКИЙ Николай семенович (1846, Нер-
чинск – 23.03.1918, томск), горный инженер. родился 
в семье забайкальского просветителя, протоиерея семена 
ефремовича малкова, который во время обучения в ир-
кутской духовной семинарии стал именоваться боголюб-
ским; он совмещал церковные службы с преподавани-
ем в школах Нерчинского завода, собирал коллекции 
минералов и отправлял их в Петербург, изучал забай-
кальские говоры и стал членом восточно-сибирского 
отдела императорского русского географического об-
щества. с.е. малков-боголюбский занимался сельскохо-
зяйственным опытничеством, участвовал в российских 
и зарубежных выставках, в 1862 был награжден медалью 
лондонской выставки «за семена хлебов превосходного 
качества». Незадолго до кончины в 1874 он был удостоен 

Н.в. берг
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ордена святой анны 3-й степени и приписан к личному 
дворянству. 

б. окончил горный институт в Петербурге со зва-
нием горного инженера (1866), произведен в поручики 
и назначен на государственную службу; управлял золо-
тыми приисками, заведовал сереброплавильным произ-
водством в Нерчинском горном округе, затем служил на 
урале. в 1891 был назначен управляющим золотосплавоч-
ной лабораторией томского горного управления, создани-
ем которой он и руководил. в 1895–1898 занимал долж-
ность начальника иркутского горного управления, а с 1899 
и вплоть до последних дней жизни возглавлял томское 
горное управление, в ведение которого входила горная 
промышленность томской, тобольской и енисейской гу-
берний, акмолинской, семипалатинской и семиреченской 
областей. будучи руководителем столь крупного масштаба, 
б. направлял все свои знания и способности на развитие 
ведущей отрасли российской экономики, публиковал науч-
ные статьи и отчеты о золотодобыче, руководил организа-
цией геологических исследований, координировал поиски 
и разработки новых месторождений полезных ископаемых 
в азиатской части страны. его труды поощрялись прави-
тельством, он дослужился до чина тайного советника, был 
награжден орденами святого станислава 1-й, 2-й и 3-й 
степеней, святой анны 1-й, 2-й и 3-й степеней, святого 
владимира 2-й и 3-й степени, орденом белого орла. 

Жена, екатерина викентьевна, урожд. миштовт 
(1857 – после 1918), внучка декабриста м.к. кюхельбе-
кера, окончила бестужевские женские курсы в Петербур-
ге. в браке родилось четверо детей. По спискам томских 
избирателей в учредительное собрание 1917 видно, что 
вместе с родителями в доме по адресу: Преображенская 
ул., 27 проживала дочь татьяна Николаевна б., учащаяся, 
24 лет. 

б. принимал активное участие в общественной жизни 
томска, участвовал в работе томского общества естество-
испытателей и врачей, императорского русского техническо-
го общества, общества сибирских инженеров. вместе с же-
ной участвовал в создании высших историко-философских 
курсов, а затем сибирских высших женских курсов.

с томском связана судьба младшей сестры б., алек-
сандры семеновны (1854, с. Нерчинский завод – 1930, 
ленинград). она училась за границей, получила спе-
циальность врача и ученую степень доктора медицины 
бернского университета (1887). в сентябре 1894, выдер-
жав экзамен в медицинской испытательной комисссии 
при императорском казанском университете, была удо-
стоена российского диплома на звание женщины-врача, 
занималась лечебной работой в тюмени. еще до получе-
ния врачебных прав в холерную эпидемию 1892 она заве-
довала холерной больницей на архимандритской заимке 
в томске, бесплатно исполняла обязанности врача во 
владимирском детском приюте. летом 1894 заведовала 
врачебно-продовольственным переселенческим пунктом 
в барнауле. По свидетельству очевидцев, у нее был «не-
удачный мучительно длинный роман» с Николаем ми-
хайловичем Ядринцевым. с.П. Швецов позже вспоминал 
о словах Ядринцева, явно относившихся к а.с. боголюб-
ской: «в то время как русская женщина является как бы 
воплощением любви, самой чистой, возвышенной, пол-
ной самоотвержения и готовности к жертве, в ней иногда 
встречается что-то до такой степени жесткое, твердое, 
что я ни с чем не могу сравнить, как с камнем. в таких 
случаях сама любовь становится тяжелой, как могильный 
камень, тяжелой и холодной. когда я встречаю таких 
женщин, мне кажется и сердца у них каменные, и сама 
любовь какая-то нечеловеческая, тугая, жесткая, тоже 
каменная. Это поистине страшные женщины, страшна 
и любовь их...». После кончины Н.м. Ядринцева в бар-
науле в июне 1894 а.с. боголюбская уехала в Петербург, 
и следы ее затерялись.

гато. Ф. 3. оп.  2. д.  3133; Ф.  126. оп. 2. д. 2106; Швецов С. тени про-

шлого // литературное наследство сибири. Новосибирск, 1980. т. 5; Ру-

мянцев П.П., Чернов А.К. томское горное управление: состав и функции 

// вестник томского государственного университета. история. томск, 

2017. № 47; томские выборы депутатов всероссийского учредительно-

го собрания 1917 года: документы / Н.м. дмитриенко, а.г. караваева, 

а.д. дементьев. томск, 2019; ресурсы интернета. 

Боголюбский Боголюбский
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БРАЖНИКОВ Павел Николаевич († 31.03.1914), 
преподаватель, литературный критик, публицист. ро-
дился в семье дворян орловской губернии, окончил 
физико-математический факультет императорского 
Харьковского университета, преподавал в гимназиях 
в городах европейской россии. в 1900 он перебрался 
в томск и был принят на должность надзирателя 1-го 
акцизного округа, позже стал секретарем управления 
акцизными сборами томской губернии в чине коллеж-
ского секретаря. со студенческих лет б. интересовался 
художественной литературой, собирал библиотеку, о чем 
свидетельствует опубликованный в интернете эксли-
брис «библIотека I П.Н. браЖНикова» на книгах 
воронежской мариинской женской гимназии, в кото-
рой он преподавал до переезда в сибирь. оказавшись 
в томске, б. участвовал в литературно-артистическом 
кружке, был членом-учредителем томского общества 
любителей художеств, председательствовал в томском 
литературно-драматическом обществе. кроме того, он 
публиковал литературно-критические статьи, «меткие 
и яркие литературные характеристики и портреты» в га-
зете «сибирская жизнь» под псевдонимом П. Николаев. 
По мнению профессора Н.а. александрова, опублико-
вавшего в «сибирской жизни» некролог о б., «это были 
далеко не компиляции, а именно маленькие шедевры, на-
писанные мастерски, всегда сжато, точно, ясно, ярко и с 
той долей изящества мысли, которая характеризует лиц, 
прошедших строго логическую, математическую школу, 
искусившихся в математическом мышлении».

Хроника художественной жизни томска. 1909–1919 гг.: к 90-летию том-

ского общества любителей художеств: (по материалам газеты «сибирская 

жизнь») / сост. и.П. тюрина. томск, 2000; Томский некрополь. списки 

и некрологи погребенных на старых томских кладбищах. 1827–1939 / 

отв. ред. Н.м. дмитриенко. томск, 2001; Горенинцева В.Н. английская 

и американская литература на страницах томской дореволюционной пе-

риодики: критика, переводы, театр. томск, 2010; Книжные знаки в фон-

дах воронежской областной универсальной научной библиотеки им. 

и.с. Никитина: каталог. вып. 1 / сост. л.м. бавыкина. воронеж, 2013. 

БУЛЮБАШ александр Петрович (~1835 – 22.01.1890), 
томский губернатор. родился в семье потомственных дворян 
Полтавской губернии; окончил Петровский кадетский кор-
пус в Полтаве, участвовал в сражениях крымской войны 
1853–1856. После завершения военных действий вышел 
в отставку, перешел на гражданскую службу, состоял тав-
рическим вице-губернатором. высочайшим указом от 5 мая 
1888 был назначен томским губернатором в чине статского 
советника. Прибыв в томск ко времени открытия импера-
торского томского университета, б. распорядился об осво-
бождении города от административно-ссыльных, расселил 
всех политических ссыльных томска по окружным городам 
и в сельской местности; чуть позже запретил издание «си-
бирской газеты». отношение томской общественности к но-
вому губернатору выразил секретарь томского губернского 
статистического комитета, редактор «сибирской газеты» 
а.в. адрианов. в одном из писем г.Н. Потанину он писал: 
«Посадить булюбаша губернатором значило просто посме-
яться над целой губернией. Это автомат, лишенный всякой 
инициативы, ума обыкновенного человека, совершенно не-
способный интересоваться чем-либо, кроме писаной бумаги, 
и способный «двигать дело» только тогда, когда получается 
из министерства напоминание. человека более бесцветного 
я не видывал; это засохший лимон, под жесткой коркой ко-
торого ничего, кроме пустой сухой сердцевины и негодных 
семечек, нет». Характерно, что в январе 1889 а.в. адрианов 
был уволен со службы, и за ним был установлен негласный 
надзор полиции.

б. был женат на екатерине ивановне, урожд. кап-
нист (16.10.1845 – ?). в бытность губернаторшей она изби-
ралась председательницей комитета по устройству в том-
ске ночлежного дома. 

до начала томской службы б. был награжден ордена-
ми святого станислава 1-й степени, святой анны 2-й степе-
ни, святого владимира 3-й и 4-й степени, знаком отличия 
«за поземельное устройство государственных крестьян». 
в томске он был произведен в действительные статские 
советники. Но служба в томской губернии была недолгой: 
болевший туберкулезом, б. скончался по пути в Петербург 
в с. абатском тобольской губернии. до назначения нового 

Бражников Булюбаш
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губернатора г.а. тобизена его пост временно замещал пред-
седатель томского губернского правления в.г. котюхов.

гарФ. Ф. 102. оп. 87. 1889 г. д. 43, ч. 58; Ауэрбах А.А. воспоминания 

// исторический вестник. сПб., 1905. т. 102, № 12; Яковенко А.В., Га-

хов В.Д. томские губернаторы: биобиблиографический указатель. томск, 

2012; ресурсы интернета. 

БЫСТРЖИЦКИЙ иосиф антонович (19.10.1854 – 
25.01.1921, томск), педагог. родился в семье потомственных 
дворян каменец-Подольской губернии. окончил импера-
торский санкт-Петербургский университет (1881), препо-
давал математику и физику в томской губернской муж-
ской гимназии, а также в мариинской женской гимназии. 
дослужился до чина статского советника, в 1911 вышел 
в отставку. занимался общественной работой: избирался 
гласным томской городской думы, работал в постоянной 
ревизионной комиссии думы, председательствовал в горо-
довом сиротском суде. много лет состоял членом правления 
римско-католического благотворительного общества, был 
в числе учредителей, а затем членом ревизионной комиссии 
общества содействия физическому развитию. имел прави-
тельственные награды: ордена святого станислава 3-й и 2-й 
степени, святой анны 3-й и 2-й степени, серебряную медаль 
«в память царствования императора александра III» для 
ношения на груди на александровской ленте. 

Жена, елизавета михайловна, урожд. буторина 
(1867–?), преподавала в женской гимназии. дочь софья 
иосифовна б. (1892–?) окончила сибирские высшие жен-
ские курсы, впоследствии работала на кафедре иностран-
ных языков томского индустриально-педагогического 
института, затем преподавала в тгу. сын евгений иоси-
фович б. (1897 – 14.01.1938) трудился в томской конторе 
«сибавтоторга», занимался ломовым извозом. в декабре 
1937 был арестован и через три недели расстрелян. 

в томской губернской мужской гимназии в 1910-х 
преподавал немецкий язык брат б., коллежский советник 
бронислав антонович быстржицкий (1855 – 25.06.1917, 
томск). 

Город томск. томск, 1912; Боль людская: книга памяти томичей, ре-

прессированных в 30-40-е и начале 50-х годов / сост. в.Н. уйманов 

и Ю.а. Петрухин. томск, 1991. т. 1; томский некрополь. списки и не-

крологи погребенных на старых томских кладбищах. 1827–1939 / отв. 

ред. Н.м. дмитриенко. томск, 2001; Поляки в томске (XIX–XX вв.): 

биографии / автор-составитель в.а. Ханевич. томск, 2012. 

ВОЛХОВСКИЙ Феликс вадимович (06.07.1846, 
Полтава – 21.07.1914, лондон), революционер-народник, 
публицист. родился в дворянской семье, учился на юри-
дическом факультете императорского московского уни-
верситета, но не окончил его. участвовал в народническом 
движении, организовывал «хождение в народ», распро-
странял написанные им 
«Программу революцион-
ных действий 1869–1870 го-
дов» и статью «о политиче-
ских переворотах». много 
раз подвергался арестам, но 
оправдывался по суду. в ав-
густе 1874 был вновь аре-
стован и провел около 4 лет 
в Петропавловской крепо-
сти; находясь в заключении, 
начал писать стихи, собрал 
политическую поэзию дру-
гих заключенных и подго-
товил к печати поэтический 
сборник «из-за решетки», 
вышедший в Женеве в 1877. 
На судебном процессе по 

В
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делу «193-х», длившемся с октября 1877 по январь 1878, 
в. поставили в вину членство в «большом обществе про-
паганды», созданном с целью «ниспровержения и измене-
ния порядка государственного устройства», и приговорили 
к лишению всех прав и вечной ссылке в сибирь. 

в числе других 24 осужденных по делу «193-х» в. 
подписал «революционное завещание»: «мы по-прежнему 
остаемся врагами действующей в россии системы, состав-
ляющей несчастье и позор нашей родины, так как в эконо-
мическом отношении она эксплуатирует трудовое начало 
в пользу хищного тунеядства и разврата, а в политиче-
ском – отдает труд, имущество, свободу, жизнь и честь каж-
дого гражданина на произвол «личного усмотрения». мы 
завещаем нашим товарищам по убеждению идти с прежней 
энергией и удвоенною бодростью к той святой цели, из-за 
которой мы подверглись преследованиям и ради которой 
готовы бороться и страдать до последнего вздоха». (Этот 
текст был опубликован в журнале «община» в 1878, а за-
тем процитирован в книге Н.а. троицкого, 1976.) 

в. сослали в тобольскую губернию, где он зарабатывал 
средства к жизни и пропитанию семьи тяжелым физическим 
трудом. Наконец, ему удалось добиться перевода, и в августе 
1882 он прибыл вместе с семьей на арестантском пароходе 
в томск. Находясь под гласным надзором полиции, неко-
торое время служил в сибирском общественном банке, но 
главным его занятием в томске стало сотрудничество в «Си-
бирской газете». Под псевдонимами «в тиши расцветший 
василек», «иван брут» и др. он публиковал театральные 
рецензии, путевые очерки, литературные обозрения и даже 
сказки, пользовавшиеся большим вниманием читателей. 
одновременно публиковался в иркутских газетах «сибирь» 
и «восточное обозрение», инициировал и редактировал пер-
вый в томске литературный сборник «отголоски сибири» 
(томск, 1889), опубликовал в нем свои стихи. 

в. был женат дважды, в первом браке – на марии 
иосифовне, урожд. антоновой (1848–1877); по-видимому, 
в этом браке родилась дочь софья (1873–?). второй брак 
заключен с дворянкой александрой сергеевной Хоржев-
ской, по первому мужу цициановой (1854, одесса – 1886, 
томск). По окончании в одессе частной женской гимназии 

она училась на медицинском факультете в цюрихском уни-
верситете, затем переехала в Париж, где познакомилась 
с русскими революционерами-эмигрантами. в январе 1875 
она возвратилась в россию, участвовала в работе нелегаль-
ного съезда в москве, созванного революционной народ-
нической группой для утверждения устава «всероссийской 
социально-революционной организации». После разгрома 
этой организации жила в одессе, затем в киеве, где занима-
лась народнической пропагандой «о низложении царского 
режима и введении политических свобод». в сентябре 1875 
была арестована и провела два года в одиночном заключе-
нии. судебным процессом по делу «50-ти», состоявшемся 
в феврале–марте 1877, она была обвинена в принадлежности 
к тайному революционному сообществу и пропаганде среди 
рабочих и приговорена к каторжным работам на 5 лет. По 
высочайшему указу каторгу заменили ссылкой на поселе-
ние с лишением всех прав состояния. она отбывала ссылку 
в тобольской губернии, зарабатывала на жизнь перепиской 
бумаг, переплетом книг. в тобольской ссылке она встретила 
в. и вскоре вышла за него замуж, в их семье родились две до-
чери – вера (не раньше 1878–?) и екатерина (1886–1889). 

летом 1882 вместе с мужем и двумя малолетними 
детьми александра сергеевна в. прибыла на арестантской 
барже в томск. ее здоровье было серьезно подорвано тю-
ремным заключением и ссылкой. По свидетельству аме-
риканского журналиста джорджа кеннана, побывавшего 
в томске в 1885, это была «бледная болезненная женщина, 
с глазами, полными тоскливо-горького выражения. она 
всеми силами помогала мужу поддерживать семью. По-
стоянные заботы и тяжелый труд разрушили вконец ее 
слабое здоровье. она обратилась в инвалида и мучилась 
сознанием своего бессилия и бесполезности». упрекая 
себя, что «она, вместо помощи, ложится тяжестью на свое-
го мужа», александра сергеевна застрелилась.

Похоронив жену, в. добился перевода в иркутск, от-
куда перебрался во владивосток и в 1889 бежал в канаду 
на иностранном судне. Последние годы жизни он про-
вел в лондоне, участвовал в деятельности общества дру-
зей русской свободы, был одним из основателей Фонда 
вольной русской прессы, редактировал печатный орган  
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английского общества «Free Russia», читал лекции о рус-
ском революционном движении. в революционном 1905 
вел пропаганду в воинских частях г. выборга, после пораже-
ния революции возвратился в англию, возобновил редак-
торскую деятельность в издании «Free Russia», сотрудничал 
в эсеровских изданиях «знамя труда» и «за народ». 

гарФ. Ф. 102. 1887 г. оп. 83. д. 9, ч. 51; гато. Ф. 3. оп. 4. д. 1096, 1219; 

Кеннан Дж. сибирь и ссылка: в 2 частях / пер. с англ. Н.Н. кашинце-

ва. сПб., 1906; Троицкий Н.А. царские суды против ренволюционной 

россии: политические процессы в 1871–1880 гг. саратов, 1976; Доман-

ский В.А. Ф.в. волховский – негласный редактор «сибирской газеты» 

// русские писатели в томске. томск, 1996; Томский некрополь. списки 

и некрологи погребенных на старых томских кладбищах. 1827–1939 / отв. 

ред. Н.м. дмитриенко. томск, 2001; «Сибирская газета» в воспомина-

ниях современников / сост. Н.в. Жилякова, томск, 2004; Энциклопедия 

томской области: в 2 т. томск, 2008. т. 1; ресурсы интернета.

ВУЧИЧЕВИЧ владимир дмитриевич (25.07.1869, 
Полтава – 25.09.1919, Щегловск томской губернии), ху-
дожник. из семьи потомственных дворян Харьковской 
губернии, учился в киевской рисовальной школе Н.и. му-
рашко. в начале 1900-х поселился в томске, преподавал 
рисование в мариинской женской гимназии, в томской 
духовной семинарии. Написал огромное количество пей-
зажей и в знак восхищения перед сибирской природой 
прибавил к свой фамилии приставку «сибирский»; прово-
дил многочисленные выставки своих картин в городах ев-
ропейской россии, в сибири и особенно часто выставлялся 
в томске. творчество в. с восторгом принималось сибиря-
ками, но профессиональные художники относились к нему 
скептически, упрекали его в «манерности», в «тщательной 
отделке картин, часто доходящей до «открыточности»». 

в. арендовал земельный участок в одну десятину 
в с. иштан под томском, построил на нем 3-этажный дом 
с астрономической башней и художественным ателье; 
в 1916 переехал в Щегловский уезд, построил дом на за-
имке близ волостного с. крапивино, разместил в нем свою 
мастерскую. 

в. был женат дважды, 
в первом гражданском бра-
ке – на анне спиридонов-
не дьяковой (1885–1967); 
второй гражданской женой 
была вдова чиновника, учи-
тельница немецкого языка 
генриетта генриховна (гер-
мановна) гульдман. в семье 
были дети: Наталья, люд-
мила, Николай, татьяна, 
анастасия. в августе 1919 
дом в. подвергся нападе-
нию бандитов, смертельно 
ранивших в. и убивших всю 
его семью.

в настоящее время 
картины в. хранятся в му-
зеях томска, иркутска, кемерова, семипалатинска, у част-
ных коллекционеров.

гато. Ф. 240. оп. 6. д. 53; Монахов Ф.А. счастье на крылах: художе-

ственные очерки. Новокузнецк, 1994; Хроника художественной жизни 

томска. 1909–1919 гг.: к 90-летию томского общества любителей худо-

жеств: (по материалам газеты «сибирская жизнь») / сост. и.П. тюрина. 

томск, 2000; Томск от а до Я: краткая энциклопедия города / под ред. 

Н.м. дмитриенко. томск, 2004; ресурсы интернета. 

ВЯЗЕМСКИЙ сергей александрович (1847 или 
1848 – 23.02.1923), князь, томский губернатор. родился 
в родовом поместье князей вяземских в костромской гу-
бернии, окончил костромскую губернскую мужскую гим-
назию, императорский московский университет (1879) 
и вступил на службу в министерстве внутренних дел. зани-
мал должность почетного мирового судьи, служил участ-
ковым мировым судьей в костромском судебном округе, 
в 1889 назначен председателем костромского съезда миро-
вых судей, затем служил олонецким вице-губернатором; 
был произведен в статские советники, а в 1898 –  

в.д. вучичевич

Вучичевич Вяземский
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в действительные статские советники. высочайшим ука-
зом от 8 февраля 1900 был назначен томским губерна-
тором. будучи губернатором, в. подписал распоряжение 
о строительстве чуйской колесной дороги от онгудая до 
кош-агача, разрешил открытие казначейства в поселке 
Новониколаевском на р. оби, что способствовало его эко-
номическому росту и «возведению на степень города», 
произошедшему в декабре 1903. в томске в. участвовал 
в торжествах освящения троицкого кафедрального собора 
и открытия томского технологического института (1900), 
присутствовал на закладке зданий томского окружного 
суда и коммерческого училища (1902). На губернатор-
ство в. пришлась первая волна студенческих выступлений 
в томске, которые подавлялись вооруженными полицей-
скими. в 1901 в городе случился пожар, уничтоживший 
всю застройку заисточья. одновременно крестьянские 
хозяйства томской губернии пострадали от сильнейшего 
неурожая, что потребовало от губернских властей серьез-
ных мер оказания материальной помощи пострадавшим.

супруга, елизавета александровна, урожд. зузина 
(1847–1912), возглавляла дамский комитет помощи по-
страдавшим от неурожая в томской губернии. в семье 
были сыновья иван и Петр (05.06.1876 – 1936). Награ-
ды в.: ордена святого станислава 2-й степени, святой 
анны 2-й степени, святого владимира 4-й и 3-й степени; 
серебряная медаль «в память царствования императора 
александра III», серебряная медаль «в память коронации 
Николая II», темно-бронзовая медаль «за труды по Пер-
вой всеобщей переписи населения». в июле 1903 в. был 
назначен членом совета при министре внутренних дел 
и уволен с поста томского губернатора. 

гато. Ф. 3. оп. 2. д. 3708; гато. оп. 70. д. 278; Ларьков Н.С., Черно-

ва И.В., Войтович А.В. 200 лет на страже порядка: очерки истории ор-

ганов внутренних дел томской губернии, округа, области в XIX–XX вв. 

томск, 2002; Палин А.В. томское губернское управление (1895–1917 гг.): 

структура, компетенция, администрация. кемерово, 2004; Яковенко А.В., 

Гахов В.Д. томские губернаторы: биобиблиографический указатель. 

томск, 2012; ресурсы интернета.

Г
ГАТТЕНБЕРГЕР александр Николаевич (23.04. 

1861 – 03.05.1939, сан-Франциско), политический деятель. 
родился в семье дворян тверской губернии, окончил киев-
ское юнкерское пехотное училище (1880) и около десяти 
лет находился на военной службе. в 1891 в чине штабс-
капитана вышел в отставку, занимал должность мирово-
го судьи в твери. с 1897 жил в томске, служил мировым 
судьей томского окружного суда в чине надворного со-
ветника, позже стал помощником присяжного поверен-
ного. в ноябре 1905 избран в руководящий комитет том-
ской губернской организации Партии народной свободы 
(кадетов). в сентябре 1918 назначен томским губернским 
комиссаром временного сибирского правительства, в ноя-
бре 1918 стал управляющим министерством внутренних 
дел всероссийского правительства колчака. в апреле 1919 
ушел в отставку с назначением усиленной пенсии в размере  
1 тыс. руб. в месяц. с января 1920 жил с семьей в Харбине, 
с 1922 – в сШа. 

входил в круг ближайших друзей-соратников 
г.Н. Потанина; как член общества попечения о начальном 
образовании организовывал научно-популярные лекции 
для населения. состоял действительным членом томского 
отделения императорского русского музыкального обще-
ства. возглавлял родительский комитет в томской мужской 
гимназии (1906). избирался членом совета томского обще-
ства взаимного кредита (1917), товарищем председателя 
томского губернского комитета помощи армии (1919). 

был женат на Наталье алексеевне, урожд. льво-
вой († 1890). старший сын александр александрович г. 
(09.11.1885–1970) был женат на марии (25.03.1891 – ?), 

Вяземский Гаттенбергер
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дочери польского ссыль-
ного михайловского; их 
дочь – Нина александров-
на (22.04.1916 – около 
1960). младший сын, все-
волод александрович г. 
(24.10.1887 – после 1939), 
окончил томскую губерн-
скую мужскую гимназию, 
занимал должность чинов-
ника особых поручений при 
председателе совета ми-
нистров российского пра-
вительства колчака (1919). 
в 1921 выехал из советской 
россии в маньчжурию, 
учился на юридическом 
факультете в Харбине, стал 
присяжным поверенным. 
его жена, олимпия игна-

тьевна г. (11.02.1887–?), окончила 5 классов виленской жен-
ской гимназии, с 1921 жила в Харбине как домохозяйка. 

Памятник на могиле г. и его сына александра сохра-
нился на сербском кладбище близ сан-Франциско в сШа.

гарФ. Ф. 176. оп. 3. д. 115; Долгоруков В.А. Путеводитель по всей си-

бири и азиатским владениям россии. томск, 1904; Город томск. томск, 

1912; История «белой» сибири в лицах: биографический справочник. 

сПб., 1996; П.В. Вологодский. во власти и в изгнании: дневник премьер-

минисира антибольшевиских правительств и эмигранта в китае (1918–

1925 гг.) / сост. д.г. вульф, Н.с. ларьков, с.м. ляндрес. рязань, 2006; 

Историческая энциклопедия сибири: в 3 т. т. 1: а–и / гл. ред. в.а. ла-

мин. Новосибирск, 2009; Общественно-политическая жизнь томской 

губернии в 1880–1919 гг.: в 3 т. т. 1: 1880 – февраль 1917 г. / сост. в.П. зи-

новьев, о.а. Харусь. томск, 2013; ресурсы интернета.

ГИРС Николай александрович (1830 – 28.10.1884), 
чиновник. родился в семье потомственных дворян, сын 
генерал-майора александра карловича г. и его жены  

елизаветы карловны г., урожд. фон тифенбах, племян-
ник министра иностранных дел Николая карловича г. 
окончил институт корпуса горных инженеров в санкт-
Петербурге и в 1849 вступил на государственную службу; 
с 1852 служил в алтайском горном правлении в барнау-
ле, в 1865–1870 занимал должность старшего ревизора 
енисейской контрольной палаты в красноярске, а в 1870 
переведен на такую же должность в томской контрольной 
палате. в декабре 1879 был назначен управляющим ени-
сейской казенной палаты; за годы службы достиг чина 
действительного статского советника.

в браке г. с александрой Петровной, урожд. ива-
ницкой (по первому мужу смирновой), родилось шестеро 
детей. вторая по старшинству дочь мария Николаевна г. 
(20.01.1865 – 1921, Харбин) вышла замуж за дмитрия его-
ровича зверева (1865–1926), выпускника омской учитель-
ской семинарии, ставшего томским купцом, владельцем 
дрожжевинокуренного завода. как и муж, хорошо извест-
ный в томске своей общественной активностью, мария 
Николаевна зверева занималась благотворительностью, 
избиралась почетной попечительницей ключевской на-
чальной школы в томске, вместе с мужем состояла дей-
ствительным членом общества для доставления средств 
сибирским высшим женским курсам. в августе 1919 в ее 
доме на дворянской ул., 20 экспонировалась выставка кар-
тин западноевропейских художников-военнопленных, на-
ходившихся в томске. в семье зверевых было двое детей: 
дочь елена дмитриевна, по мужу скороходова (17.11.1891 – 
после 1940), окончила Петроградские (бывшие бестужев-
ские) высшие женские курсы по отделу классической фило-
логии (1916). весной 1919 она была в первом ускоренном 
выпуске историко-филологического факультета томского 
университета, оставлена в университете «для подготов-
ки к профессорской и преподавательской деятельности». 
сын, константин дмитриевич зверев (14.03.1889, томск – 
1950, тяньцзин), учился в томском коммерческом училище 
(сибирском политехникуме). в декабре 1919 м.Н. зверева 
вместе с мужем и детьми эмигрировала в китай, где вскоре 
скончалась. в семье ее сына к.д. зверева было двое детей: 
младшая дочь елена константиновна зверева, по мужу 

Памятник на могиле отца и сына 
гаттенбергеров в сан-Франциско

Гирс Гирс
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калкбреннер (Kalkbrenner) (1924–2008, барселона), окон-
чила университет в тяньцзине и более 30 лет сотрудничала 
в министерстве иностранных дел сШа. 

гато. Ф. 102. оп. 12. д. 214; Ф. 127. оп. 2. д. 688, 708; Адрес-календарь 

западной сибири на 1875 год. омск, 1875; Дмитриенко Н.М. томские 

купцы: биографический словарь (вторая половина XVIII – начало XX в.). 

томск, 2014; Черепанов С.К. о внутренних конфликтах в системе фи-

нансового управления енисейской губернии // известия иркутского 

государственного университета. серия «история». иркутск, 2015. т. 13; 

ресурсы интернета.

ГОЛОУШЕВ александр Федорович (~1798 – после 
1860), чиновник. Происходил из дворян, окончил 1-й мо-
сковский кадетский корпус (1813), начал военную службу 
в гвардейском резервном батальоне в чине прапорщи-
ка. будучи командующим гренадерской бригадой в чине 
генерал-майора, признан по суду виновным за взрыв 30 
пудов пороха в имении графа Шувалова под Петербургом 
и гибель 27 окрестных крестьян, а также убыток казне 
и крестьянам в размере 70 тыс. руб. в 1842 г. был уволен 
из армии, но получил разрешение поступить на граждан-
скую службу, «если отыщет себе соответствующее чину его 
место». с октября 1846 по высочайшему указу назначен 
председателем томской казенной палаты в чине действи-
тельного статского советника. в 1853 вернулся на военную 
службу, удостоен чина генерала (1860).

Награды: ордена святого владимира 3-й и 4-й степе-
ни, святой анны 2-й степени, святого георгия 4-й степени. 
Жена владела поместьем в Новгородской губернии.

ГАТО. Ф. 3. Оп. 11. Д. 569; Ресурсы Интернета.

ГОНДАТТИ Николай львович (21.11(03.12).1860, 
москва – 05.04.1946, Харбин), государственный дея-
тель, исследователь. родился в дворянской семье, окон-
чил с золотой медалью дворянский институт импе-
ратора александра II в Нижнем Новгороде, а затем  

естественноисторическое отделение физико-математи-
ческого факультета императорского московского уни-
верситета (1885). По окончании университета служил 
секретарем в императорском общества любителей есте-
ствознания, антропологии и этнографии, одновременно 
был секретарем комитета шелководства императорского 
московского общества сельского хозяйства и секретарем 
московского общества распространения технических зна-
ний. в 1887–1889 заведовал минералогическим кабинетом 
румянцевского музея в москве, преподавал в московском 
училище ордена святой екатерины (позже александров-
ский институт). в 1891 был избран членом-сотрудником 
ростовского музея церковных древностей (совр. музей-
заповедник «ростовский кремль» в Ярославской области), 
сотрудничал с музеем прикладных знаний (совр. Поли-
технический музей в москве). в годы работы в москве 
совершил множество научных экспедиций с целью изуче-
ния антропологии, этнографии и развития шелководства, 
побывал в северных районах западной сибири, в южных 
районах европейской россии, в средней азии, а также 
в австрии, Франции и италии, на цейлоне, в Японии, ки-
тае и америке. Позже, в 1910, г. был назначен начальни-
ком экспедиции по изучению амурского края. 

собранные сведения анализировал и обобщал в до-
кладах на научных конференциях и в научных публикаци-
ях. г. состоял членом императорского общества любителей 
естествознания, антропологии и этнографии, император-
ского московского общества сельского хозяйства, тамбов-
ского медицинского общества, императорского русского 
общества акклиматизации животных и растений, импе-
раторского русского географического общества, импера-
торского московского археологического общества, антро-
пологического общества при императорском московском 
университете, московского психологического общества 
при императорском московском университете. избирался 
членом-корреспондентом лионского антропологического 
общества, Парижского антропологического общества, На-
учного и литературного общества наставников Франции.

Приказом Приамурского генерал-губернатора  
от 25 мая 1893 был назначен начальником анадырской 

Голоушев – Гондатти Гондатти
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округи Приморской области. Приступил к исполнению 
своих обязанностей 21 июля 1894, прожил в чукотском 
поселении в устье р. анадырь около 3 лет, провел пере-
пись населения (эскимосов и чукчей), изучал и описывал 
особенности жизненного уклада в анадырской округе. 
После возвращения в Хабаровск в сентябре 1897 был при-
командирован к Приморскому областному правлению для 
разбора дел анадырской округи. одновременно занимался 
научно-организационной деятельностью, состоял членом 
Приамурского отделения императорского русского геогра-
фического общества, избирался председателем общества 
изучения амурского края, в 1898 участвовал в организа-
ции амурско-Приморской сельскохозяйственной и про-
мышленной выставки.

в январе 1899 назначен на должность чиновника осо-
бых поручений, исполнял обязанности вице-губернатора 
и по мере необходимости замещал военного губернатора 
Приморской области. в марте 1902 назначен правителем 
(с 1903 – управляющий) канцелярии иркутского военного 
генерал-губернатора. в 1903 был пожалован придворным 
званием камергера, в 1904 произведен в чин действитель-
ного статского советника. в 1906 стал тобольским губер-
натором. 

высочайшим указом от 15 сентября 1908 г. был 
назначен томским губернатором, через месяц прибыл 
в томск и прожил в городе около двух лет. как губер-
натор он содействовал в получении государственных 
ассигнований на школьное строительство в томске, под-
держивал учреждение сибирских высших женских кур-
сов, открытие которых состоялось осенью 1910 уже после 
отъезда г. из томска. Пребывание г. в томске характе-
ризуется оживлением общественной жизни, заглохшей 
после поражения Первой русской революции: в 1909 он 
организовал и возглавил общество борьбы с детской 
смертностью, был в числе учредителей, затем стал по-
четным председателем общества пчеловодства, пред-
седательствовал в обществе поощрения коннозаводства 
и томском обществе земледельческих колоний и ремес-
ленных приютов; состоял почетным членом общества 
любителей художеств, пожизненным почетным членом 

томского попечительства над владимирским детским 
приютом.

высочайшим указом от 29 января 1911 был назна-
чен приамурским генерал-губернатором и пожалован 
придворным званием шталмейстера. как администра-
тивный руководитель дальневосточного региона г. спо-
собствовал его развитию: выступил с предложением за-
претить продажу спиртного в стойбищах туземцев, стал 
инициатором и организатором строительства моста через 
реку амур, содействовал постройке амурской железной 
дороги, упрочившей экономические связи Приамурья 
с центром страны. 

в марте 1917 после свержения самодержавия Хаба-
ровский комитет общественной безопасности отстранил г. 
от службы, арестовал и отправил под конвоем в Петроград 
в чрезвычайную комиссию при временном правительстве. 
однако, изучив материалы о его деятельности, комис-
сия не нашла в них серьезных служебных злоупотребле-
ний и освободила арестованного. он прочитал курс лек-
ций по этнографии в университете гельсингфорса (совр. 
Хельсинки), затем перебрался в иркутск и оттуда вместе 

Н.л. гондатти

Гондатти Гондатти
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с семьей эмигрировал в Харбин, где провел оставшуюся 
жизнь. служил начальником научно-земельного отдела 
китайско-восточной железной дороги (квЖд), избирался 
председателем комитета по делам высших и специального 
типа учебных заведений Харбина, организовал гимназию 
имени достоевского. кроме того, возглавлял ревизионную 
комиссию собрания уполномоченных Харбинского обще-
ственного управления; был председателем общества до-
мовладельцев и землевладельцев г. Харбина, командором 
Харбинского яхт-клуба. 

г. был удостоен многих российских и иностранных 
наград. его труды по антропологии, этнографии и ста-
тистике народов северо-западной сибири были удо-
стоены большой золотой медали отделений этнографии 
и статистики императорского русского географического 
общества (1898) и большой золотой медали имени ака-
демика бэра императорской академии наук (1900). как 
государственный чиновник он был награжден орденами 
святого станислава 3-й, 2-й и 1-й степени, святого вла-
димира 4-й и 3-й степени, а также серебряными медаля-
ми «в память царствования императора александра III», 
«в память коронации Николая II», «за поход в китай»; 
темно-бронзовой медалью «за труды по Первой всеобщей 
переписи населения», медалью «в память русско-японской 
войны 1904–1905 гг.» и знаками отличия красного креста, 
«за содействие духовному просвещению в сибири». ино-
странные награды: бухарский орден золотой звезды 3-й 
степени, китайский орден двойного дракона 2-й степе-
ни 3-го класса, кавалерский крест французского ордена 
Почетного легиона. он был удостоен звания почетного 
гражданина семи городов – березова, тюмени, сургута, 
Новониколаевска, томска, каинска и Хабаровска. в то же 
время в 1917 и в последующие годы г. подвергался пре-
следованиям со стороны советского государства и, по его 
собственному свидетельству, арестовывался 9 раз. 

супруга маргарита мечиславовна, урожденная стра-
винская (14.07.1875 – после 1942), проживая в томске, воз-
главляла общество защиты женщин «Пчельник», вместе 
с мужем входила в состав правления томского управле-
ния российского общества красного креста; в 1909 была  

избрана председателем руководящего комитета общества 
доставления средств сибирским высшим женским курсам. 
в семье г. было две дочери: татьяна, по мужу барбелюк 
(21.08.1904 – ?), и ольга (04.08.1906 – 5.02.1929).

гато. Ф. 3. оп. 70. д. 737, 744; Ф. 233. оп. 3. д. 3608; Рыбаков С. об эски-

мосских наречиях анадырского округа: (на основании материалов, со-

бранных Н.л. гондатти) // Живая старина. сПб., 1897. вып. 2; Отзыв 

действительного члена императорского русского географического обще-

ства в.и. ламанского о трудах Н.л. гондатти // отчет императорского рус-

ского географического общества за 1898 год. сПб., 1899; Белобородов В.К., 

Дмитриенко Н.М. гондатти Николай львович // Югория: энциклопедия 

Ханты-мансийского автономного округа. Ханты-мансийск, 2000. т. 1; 

Дмитриенко Н.М. гондатти Николай львович // томск от а до Я: крат-

кая энциклопедия города. томск 2004; Матханова Н.П., Шишкин В.И. 

гондатти Николай львович (людвигович) // историческая энциклопедия 

сибири. Новосибирск, 2010. т. 1; Яковенко А.В., Гахов В.Д. томские губер-

наторы: биобиблиографический указатель. томск, 2012; Дмитриенко Н.М., 

Голев И.А. томск_Потанин: экскурсионный маршрут. томск, 2020. 

ГОНЯЕВ константин иванович (1815 – 30.07.1882), 
архитектор. родился в семье дворян таврической губер-
нии. в 1838 окончил училище гражданских инженеров 
в Петербурге и был определен на службу в таврическую 
губернскую строительную комиссию, работал в Ялте, та-
ганроге, в Херсоне. с 1867 по 1882 служил томским горо-
довым архитектором, одновременно занимал должность 
епархиального архитектора, в 1873 назначен губернским 
архитектором, возглавлял томскую губернскую строитель-
ную комиссию. в 1872 составил план и смету на постройку 
моста через р. ушайку, который соединил бы магистрат-
скую и ул. Набережная р. ушайки. Но городская дума не 
приняла этот план и поручила работу архитектору се-
ребренникову (по плану которого в 1874 и был построен 
думский мост через ушайку). 

имел чин надворного советника. Награды: орден 
святого станислава 2-й степени, святого владимира 4-й 
степени; темно-бронзовая медаль «в память восточной 
войны». 

Гондатти Гоняев
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супруга г. умерла в 1874, погребена на кладбище 
алексеевского мужского монастыря в томске. в семье 
было двое детей: иван константинович г. (1858–?) служил 
рядовым в иркутском батальоне; зиновия константинов-
на г. (1860–?) окончила томскую мариинскую женскую 
гимназию, прослушала специальный педагогический курс, 
получила свидетельство на звание домашней учитель-
ницы по русскому языку (1879). работала учительницей 
томского воскресенского приходского начального учили-
ща, учительницей чистописания в мариинской женской 
гимназии.

гато. Ф. 3. оп. 11. д. 1311, 1553; Ф. 99. оп. 2. д. 117; Залесов В.Г. архитек-

торы томска (XIX – начало XX века). томск, 2004. 

ГОРЛОВ Николай Петрович (1774–?), чиновник. 
из семьи дворян рязанской губернии. с 1784 значился на 
службе в 1-м департаменте Правительствующего сената, 
в 1792–1796 находился на воинской службе, дослужился до 
чина капитана. выйдя в отставку, служил в берг-коллегии, 
в 1804 переведен в томск и назначен советником томско-
го губернского правительства, с 1807 служил в иркутске, 
затем в тобольске. в 1817 возвратился в томск, занимал 
должность вице-губернатора томской губернии в чине 
статского советника, одновременно заведовал томской 
казенной палатой. в 1823 г. переведен в иркутск на долж-
ность председателя губернского правления в чине действи-
тельного статского советника. Награжден орденом святого 
владимира 4-й степени (1809).

в 1818 вместе с г.с. батеньковым основал масонскую 
ложу «восточное светило на востоке томска», был избран 
управляющим мастером, а три года спустя стал почетным 
членом «великой ложи астреи» в Петербурге. 

был женат, но не позже 1819 овдовел; дети: григорий 
(1806–?), александр (1811–?), дмитрий (1812–?). марья 
(1809–?).

гарФ. Ф. 48. оп. 1. д. 12; гато. Ф. 1. оп. 1. д. 1070; Адрианов А.В. томская 

старина. томск, 1912; Кобелев А.И. Начальные люди томской губернии. 

исторические портреты 1804–1917. б. м.: литрес: самиздат, 2014: [Элек-

тронный ресурс]. режим доступа: https://www.universalinternetlibrary.ru

ГОРОХОВ александр михайлович (22.08.1769 – 
1847, томск), чиновник из обер-офицерских детей. с 1775 
служил сержантом вологодского пехотного полка; в 1787 
вышел в отставку и был зачислен канцеляристом в иркут-
ском наместничестве, в последующие годы служил в ир-
кутском земском суде, в енисейском уездном суде, занимал 
должности уездного судьи и енисейского городничего. 
в 1815 определен на должность томского городничего, 
в следующем году стал советником томского гражданского 
и уголовного суда в чине надворного советника. как дослу-
жившийся до чина коллежского асессора 8-го класса и по-
лучивший орден святого владимира 4-й степени г. был 
пожалован званием потомственного дворянина и передал 
дворянское звание своим детям. в числе других томских 
дворян г. был награжден медалью «в память отечествен-
ной войны»; владел двумя дворовыми людьми. 

старший сын Философ александрович г. (1796, ени-
сейск – после 1856) в подростковом возрасте поступил на 
службу в енисейский уездный суд, служил затем в том-
ском губернском правлении, был земским исправником 
и окружным начальником в каинске. в молодости он на-
ходился в дружеском общении с г.с. батеньковым, кото-
рый в 1817–1819 служил в томске в качестве руководите-
ля инженерно-строительных работ. По предположению 
историка в.г. карцова, он был обязан г.с. батенькову за 
выдвижениие его на чиновный пост и даже называл его 
«протеже» м.м. сперанского. императорским указом от 
5 января 1833 Философ александрович г. был назначен 
томским губернским прокурором, произведен в чин кол-
лежского советника. в 1839 вышел в отставку и занялся 
золотопромышленностью; учредил золотопромышленные 
компании «горохов с полковником атопковым и почет-
ными гражданами Филимоновыми», «горохов с купцами 
Пиленковым и Пономаревым», «горохов, асташев и купец 
сосулин». все три гороховские компании владели 23 золо-
тыми приисками и имели доли в сотне других приисков. 
На пике своей деятельности Философ александрович г. 

Горлов Горохов
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получал до 50 пудов золо-
та в год. он владел также 
стеклоделательным и фа-
янсовым заводами вбли-
зи с. Нелюбино томского 
округа, а с целью торговли 
стеклянной и фаянсовой по-
судой приписался в томские 
3-й гильдии купцы, объявив 
на 1850 капитал в 2400 руб. 
серебром, и чуть позже стал 
купцом 1-й гильдии. богат-
ство, деловые связи, незау-
рядные способности сдела-
ли его самым влиятельным 
человеком в томске, со-
временники прозвали его 
«томским герцогом». он 

выстроил роскошный дом на центральной улице томска, 
а на спуске к старице р. томи устроил великолепный сад. 
очевидцы так описывали его так: «в этом саду, где 5 лет 
тому назад возвышались глинистые скалы, – между кото-
рых пробирался журчащий ручеек, вероятно какой-нибудь 
пересохший рукав р. томи, потому что река здесь очень 
близко, – теперь в красивой раме тихо струится светлый 
и стройный пруд; через него на легких арках перекинута 
прозрачная танцевальная зала, а по берегам его с одной 
стороны красуются пестрые цветники, примыкающие 
к богатой оранжерее, где рдеет виноград, созревают фиги 
и благоухают роскошные тропические цветы; с другой 
стороны пруда тянутся аллеи из акаций, тенистые куртины 
и беседки». 

огромные непроизводительные расходы, оскудение 
разрабатываемых месторождений, небрежное ведение дел, 
многочисленные займы и кредиты привели гороховские 
компании к финансовому краху. в 1850 над его компа-
ниями было учреждено опекунское управление, а в 1855 
томский губернский суд признал Философа александро-
вича г., полковника атопкова, потомственных почетных  
граждан Н.е. и а.е. Филимоновых несостоятельными 

должниками и учредил конкурс, который длился более 
40 лет. в первое время, пока некоторые прииски еще сда-
вались в аренду, доходы с них направлялись на выплату 
долгов перед сотнями кредиторов. Но многие выплат так 
и не дождались: в 1902 при избрании нового состава кон-
курсного управления по делу выяснилось, что в томске 
осталось 463 кредитора, ожидавших компенсации, сред-
ства на которые отсутствовали. сам Философ александро-
вич г. умер в бедности, его дом в январе 1864 был передан 
под благородное собрание, и переименованное вскоре 
в общественное собрание здание погибло в пожаре в 1897. 
(в 1898 на месте сгоревшего гороховского дома было за-
ложено новое здание общественного собрания, выстроен-
ное по проекту к.к. лыгина, долгое время известное как 
дом офицеров, пр. ленина, 50.) После разорения хозяина 
гороховский сад приобрел табанаков, а в конце XIX века 
часть его территории стала собственностью г.д. дистлера. 
в памяти горожан и в литературе (стараниями к.Н. евтро-
пова и а.в. адрианова) сформировалось представление 
о Философе александровиче г. как о человеке, который 
«особенно любил жить по-барски, на самую широкую ногу, 
ничем не стесняясь. о будущем он не думал, деньгам сче-
та не знал, сорил их направо и налево, просто по одно-
му суетному тщеславию». существует и другое мнение. 
так, г.с. батеньков позже вспоминал, что, прибыв в 1846 
в томск после почти 20-летнего тюремного заключения 
в Петербурге (за причастность к восстанию 14 декабря 
1825), он встретил со стороны старых знакомых, «особливо 
горохова», деятельное участие в своей судьбе. г.с. батень-
ков с тревогой следил за его делами, «предвидел недобрый 
исход и помышлял даже вить ему независимое от дел гнез-
до», но тот не внял советам друга. 

в бытность чиновником Философ александрович г. 
получал государственные награды: орден святой анны 
3-й степени, нагрудный знак «XV лет беспорочной служ-
бы». в браке с олимпиадой евтихиевной (†1847), дочерью 
купца е.в. Филимонова, родилось 9 детей; известно, что 
старшая дочь ольга (р. 1835) вышла замуж за надворного 
советника модеста маврикиевича коньяра (кониара), 
бывшего в 1856 и. д. томского губернского прокурора. 

тарелка с изображением  
гороховского сада. 
ТОКМ

Горохов Горохов
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дочь г., Павла александровна (31.05.1808 – 10.04. 
1858), была замужем за дмитрием ильичом Потаниным 
(† 1842), в браке родилась дочь елена. овдовев, Павла 
александровна вышла замуж за барона гюллессема фон 
мершейда, более известного как фон гильзен (†1858). он 
окончил императорский дерптский университет и при-
ехал в сибирь с научными целями, но стал владельцем 
онуфриевского золотого прииска в мариинском округе 
томской губернии, разорился и скоропостижно умер почти 
сразу после смерти жены. 

младший сын александр александрович г. (1820–?) 
окончил кузнецкое уездное училище, служил в томском 
губернском управлении, позже был членом томской го-
родской управы. его жена клавдия мефодьевна – дочь 
томского купца м.П. серебренникова. 

гато. Ф. 1. оп. 1. д. 1070; Ф. 3. оп. 11. д. 272, 609, 1060; оп. 18. д. 108, 191; 

Ф. 127. оп. 1. д. 2178, 2821; Ф. 233. оп. 3.д. 272; Евтропов К.Н. история 

троицкого кафедрального собора в томске (постройка его с характери-

стикой времени и деятелей): лепта к трехсотлетию гор. томска. томск, 

1904; Адрианов А.В. томская старина. томск, 1912; Серебренников И.Д. 

из томской старины. сад горохова // труды томского краевого музея. 

томск, 1927. т. 1; Карцов В.Г. декабрист г.с. батеньков. Новосибирск, 

1965; Батеньков Г.С. сочинения и письма. т. 1: Письма (1813–1856). 

иркутск, 1989; Краткая энциклопедия по истории купечества и коммер-

ции сибири. Новосибирск, 1994. т. 1, кн. 2; Бойко В.П. записки а.м. го-

рохова как источник по истории сибирского чиновничества в первой 

половине XIX в. (на основе архивных документов) // вестник томского 

государственного университета. история. томск, 2008. № 3(4); Энци-

клопедия томской области. т. 1: а–м. томск, 2008; Томский некрополь 

(по документам фонда великого князя Николая михайловича в ргиа) 

/ сост. д.Н. Шилов. сПб., 2010; Бойко В.П. Первый сибирский олигарх: 

предпринимательство и образ жизни чиновника и золотопромышлен-

ника Ф.а. горохова // человек – текст – эпоха. вып. 4: аналитические 

практики и перспективы современного источниковедения. томск, 2011; 

Дмитриенко Н.М. томские купцы: биографический словарь (вторая 

половина XVIII – начало XX в.). томск, 2014.

ГОРТ-ДЕ-ГРОТТ карл ксаверьевич (1821 – 
22.10.1877), чиновник. родился в семье потомственных 

дворян волынской губернии, служил в томске в чине стат-
ского советника. как доверенный по делам наследства 
золотопромышленника и.д. асташева, скончавшегося 
в 1869, организовал передачу асташевской библиотеки 
в дар в томскую губернскую мужскую гимназию. 

Жена, елена Яковлевна г. (†1890), владела усадьбой 
с 2-этажным каменным домом (сохранившимся до сих 
пор по адресу: ул. советская, 27) и надворными построй-
ками, которую в 1885 продала м.Ф. картамышевой (за 10 
тыс. руб.). в семье было двое детей: дочь ольга карлов-
на г. умерла в томске в 1911. сын александр карлович 
г. (1854 – после 1917) окончил юридический факультет 
санкт-Петербургского университета, с 1877 служил в си-
бири: был секретарем томского присутствия по крестьян-
ским делам, занимал должность чиновника по особым 
поручениям при томском губернском управлении (с ис-
полнением функций инспектора губернских типографий 
и литографий), в 1881–1882 – редактор «томских губерн-
ских ведомостей». Позже служил в томской губернской 
казенной палате в чине надворного советника. вместе 
с женой елизаветой александровной г. (1856 – после 1917) 
вырастили и воспитали сына и двух дочерей. старшая дочь 
елена александровна г. (1883 – не раньше 1936), учи-
лась на томских высших историко-философских курсах 
(1907–1909) и потом много лет работала учительницей; 
в 1920-х заведовала школой № 15 в томске. в 1930 была 
арестована и по обвинению в контрреволюционной дея-
тельности осуждена к ссылке в Нарым на 3 года, но была 
досрочно освобождена (с поражением в правах на 12 лет), 
уехала в свердловск к младшей сестре, работала в област-
ном управлении нархозучета; тяжело больная (гангрена 
ног), она лечилась в свердловской больнице. 

сын александр александрович г. (02.04.1886, 
томск – 23.07.1916) окончил томское алексеевское реаль-
ное училище, в сентябре 1915 был призван в армию, окон-
чил ускоренный 4-месячный курс в Павловским военном 
училище, произведен в прапорщики и зачислен на служ-
бу адъютантом в 4-й кавказский парковый мортирный  
артиллерийский дивизион. воевал на кавказском фронте, 
погиб в бою в июле 1916. его жена, софия Николаевна, 

Горт-де-Гротт Горт-де-Гротт



60 61

урожд. ромашинова (1885, Ярославль – после 1932), про-
живала в семье мужа в томске; в 1930 была арестована 
и присуждена к ссылке в Нарым, досрочно освобождена 
в январе 1932. 

младшая дочь мария александровна г. (1893–1975) 
училась на сибирских высших женских курсах, в 1919 из-
биралась в руководящий комитет общества доставления 
средств сибирским высшим женским курсам. сотруд-
ничала в качестве наблюдателя за деформацией земли 
под влиянием лунно-солнечного притяжения на томской 
сейсмологической станции, действовавшей в 1912–1922 на 
территории ботанического сада. в январе 1919 участвова-
ла в работе съезда по созданию института исследования 
сибири в томске, на заседании секции геодезии и геофи-
зики выступила с сообщением «текущая работа на гео-
динамической станции в г. томске». После перемещения 
сейсмологической станции из томска в одессу временно 
сотрудничала в одесской астрономической обсерватории, 
затем переехала в свердловск, где работала до конца своей 
жизни и где сохранился намогильный памятник на Широ-
кореченском кладбище в екатеринбурге. 

гато. Ф. 99. оп. 1. д. 563; Ф. 126. оп. 2. д. 2106; Ф. р-28. оп. 2. д. 186; 

Католический некрополь города томска (1841–1919 гг.) / сост. в.а. Ха-

невич, а.г. караваева. томск, 2001; Томский некрополь. списки и некро-

логи погребенных на старых томских кладбищах. 1827–1939 / отв. ред. 

Н.м. дмитриенко. томск, 2001; Книжная культура томска (XIX – начало 

XX в.) /под ред. в.а. есиповой, т.л. воробьевой. томск, 2014; Томские 

выборы депутатов всероссийского учредительного собрания 1917 года: 

документы / Н.м. дмитриенко, а.г. караваева, а.д. дементьев. томск, 

2019; ресурсы интернета. 

ГРАН Петр карлович (18.11.1869, саратовская губер-
ния – 1941, бухарест, румыния), чиновник, томский губер-
натор. родился в семье потомственных дворян саратов-
ской губернии, сын генерал-майора, окончил с серебряной 
медалью императорское Петербургское училище право-
ведения (1892) и поступил на государственную службу. 
много лет служил по ведомству министерства внутренних 

дел, в 1908 был утвержден 
в должности иркутского 
губернатора. высочайшим 
указом от 28 февраля 1911 
переведен на должность 
томского губернатора. как 
начальник томской губер-
нии г. организовал празд-
нование 100-летия отече-
ственной войны, руководил 
торжествами, посвященны-
ми 300-летию дома рома-
новых, которые начались 
в феврале 1913 и отмеча-
лись во всех организациях 
и учреждениях города, даже 
в железнодорожном депо 
станции томск-2. 

г. осуществлял общее 
руководство выборами 
в государственную думу 
4-го созыва. как губернатор он председательствовал в гу-
бернском по воинской повииности присутствии, в губерн-
ском статистическом комитете, в томском губернском 
попечительстве детских приютов; избирался председа-
телем томского общества борьбы с детской смертностью, 
томского окружного правления российского общества 
спасения на водах, председателем общества поощрения 
коннозаводства в г. томске, почетным председателем 
томского общества земледельческих колоний и приютов. 
успешное руководство томской губернией способство-
вало карьерному росту г., в мае 1913 он был произведен 
в действительные статские советники и переведен на 
должность начальника главного тюремного управления 
в Петербурге. в марте 1917 вышел в отставку, служил 
в страховом обществе, в 1919 получил назначение в глав-
ное управление мест заключения министерства юсти-
ции российского правительства адмирала а.в. колчака. 
в начале 1920 ему удалось выехать последним эшелоном 
из иркутска в Харбин, затем он перебрался в европу, 

супруги П.к. и  е.в. гран

Гран Гран
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ремесленном училище, 
преподавал рисование, ар-
хитектуру и архитектурное 
черчение, строительное  
искусство, основания и фун-
даменты гражданских соо-
ружений в томском тех-
нологическом институте. 
осуществлял надзор над 
строительством главного, 
химического и физиче-
ского корпусов (по проек-
ту р.р. марфельда) и гор-
ного корпуса (по проекту 
П.Ф. Федоровского); по соб-
ственным проектам построил механический и инженерный 
корпуса томского технологического института. По проек-
там г. были построены мастерские королевского ремеслен-
ного училища, кирпичеделательный завод и.м. Некрасова, 
амбулаторная лечебница при госпитальных клиниках, 2-е 
студенческое общежитие университета, бактериологиче-
ский институт и анатомический корпус императорского 
томского университета, а также учительский институт. 
При участии г. построены губернская мужская гимназия 
(проект П.П. Нарановича), почтово-телеграфная контора, 
духовная семинария (проект е.л. морозова). 

в 1905 покинул томск, работал в строительном отде-
лении терского областного управления во владикавказе, 
позже жил в ленинграде. состоял в обществе гражданских 
инженеров, императорском русском техническом обще-
стве. имел чин надворного советника. Награды: ордена 
святого станислава и святой анны всех трех степеней. 

Первым браком был женат на дочери гжатского меща-
нина александре артемьевне; второй брак заключен с еле-
ной Николаевной (скончалась в блокадном ленинграде). 

гато. Ф. 126. оп. 4. д. 661; Бурлак Е.В. томский период в жизни и твор-

честве Ф.Ф. гута // история и культура томской области. томск, 1998. 

Залесов В.Г. архитекторы томска (XIX – начало XX века). томск, 2004; 

Богданова О.В. гражданский инженер Фортунат гут. томск, 2009.

поселился в румынии, занимал должность советника 
румынского короля.

г. был дважды женат; его брак с евгенией владими-
ровной, урожд. волковой (1869–1920), был расторгнут по 
указу святейшего синода от 25 ноября 1911. в этом бра-
ке было 7 детей: Николай (сопровождал отца в сибири 
в 1919); владимир; севастьян (константин), мобилизо-
ванный в красную армию, попал в плен к белым, бежал во 
Францию (у него был сын Pierre); ольга; татьяна (вышла 
замуж за с.а. селецкого); елена (была замужем за а. чи-
ковым (мюллером), погибшим от ран во время великой 
отечественной войны); агриппина (умерла в младенче-
стве). второй супругой г. была анастасия мариановна 
(1886 – ?), она последовала за мужем в эмиграцию.

Награды: ордена святой анны 3-й и 2-й степени, 
святого станислава 2-й степени, святого владимира 4-й 
степени; серебряная медаль «в память царствования им-
ператора александра III».

Город томск. томск, 1912; Палин А.В. томское губернское управление 

(1895–1917 гг.): структура, компетенция, администрация. кемерово, 

2004; Яковенко А.В., Гахов В.Д. томские губернаторы: биобиблиогра-

фический указатель. томск, 2012; ресурсы интернета.

ГУТ Фортунат Фердинандович (06(18).10.1861, дер-
бент дагестанской области – не позже 1941), архитектор. ро-
дился в семье армейского капитана римско-католического 
вероисповедания, в 1896 причислен к дворянству. окончил 
бакинское реальное училище (1879), институт граждан-
ских инженеров в Петербурге (1884). работал в качестве 
помощника архитектора в Петербурге, младшим архитек-
тором, затем губернским архитектором и губернским инже-
нером в ставрополе. в 1896 приехал в томск и занял долж-
ность архитектора западно-сибирского учебного округа 
и архитектора императорского томского университета. 
одновременно выполнял обязанности строителя зданий 
томского технологического института и младшего архитек-
тора строительного отделения томского губернского управ-
ления. вел уроки рисования и черчения в королевском  

Ф.Ф. гут

Гут Гут
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ГУТОВСКИЙ Николай владимирович (24.01(05.02). 
1876, Нижний Новгород – 12.10.1933, томск), инженер-
технолог, профессор. родился в дворянской семье, окончил 
санкт-Петербургский технологический институт (1902). 
около года трудился в главных мастерских екатеринин-
ской железной дороги, в 1903 принят в штат томского тех-
нологического института, в котором прошел путь от млад-
шего лаборанта механических мастерских до профессора 
по кафедре механической технологии. в 1921–1930 был 
ректором томского / сибирского технологического ин-
ститута, в 1930 организовал и возглавил сибирский Нии 
металлов (в 1935 переведенный в Новосибирск), в 1931 
стал профессором, образованного на базе технологическо-
го, отраслевого сибирского института черных металлов 
(переведенного в сталинск, совр. Новокузнецк). 

исследовал процессы кристаллизации в железоу-
глеродистых сплавах, руководил разработкой проекта 
урало-кузнецкого комбината, возглавил сибирскую шко-
лу обработки металлов давлением. много сил и времени 
отдавал общественной деятельности, избирался членом 
правления томского общества изучения сибири, председа-
телем общества сибирских инженеров. в годы I мировой 
войны был избран членом правления томского област-
ного военно-промышленного комитета, работал в секции 
механического производства, состоял также членом си-
бирского общества помощи раненым, томского губерн-
ского кустарного комитета. с установлением советской 
власти избирался делегатом I сибирского краевого съезда 
советов (1925), состоял членом президиума сибкрайи-
сполкома, членом совета сибкрайсовнархоза, депутатом 
томского горсовета. кроме того, входил в состав редакции 
«сибирской советской энциклопедии», был в числе редак-
торов отдела «Народное хозяйство». 

в первом браке г. был женат на лидии Николаев-
не, урожд. ребровской (1881 – после 1917). зубной врач, 
она вела частный прием больных в собственном доме по 
адресу: садовая ул., 15. состояла действительным чле-
ном общества для доставления средств сибирским выс-
шим женским курсам; входила в круг духовно близких 
г.Н. Потанину людей, переписывалась с Н.а. морозовым,  

знаменитым народовольцем, вышедшим на волю после 
25 лет заключения в Шлиссельбургской крепости и совер-
шавшим лекционные поездки по сибири. ее брак с г. рас-
пался, и в 1925 он женился на варваре Николаевне, урожд. 
боголюбской (1887 – 05.04.1945, томск). она преподавала 
английский язык, с 1937 заведовала кафедрой иностран-
ных языков томского индустриального института. 

сын от первого брака владимир Николаевич г. 
(05.12.1908 – после 1966) окончил сибирский технологи-
ческий институт, специалист по двигателям внутренне-
го сгорания для авиации; работал слесарем-сборщиком, 
механиком-испытателем, инженером в московском 
научно-исследовательском автомобильном и автомотор-
ном институте (Нати), затем – начальником управления 
полярной авиации главсевморпути. участник великой 
отечественной войны, воевал в звании инженер-майора 
в составе 14-й воздушной армии на волховском и ленин-
градском фронтах. за участие в покорении северного по-
люса награжден орденом красной звезды, боевые заслуги 
в великой отечественной войне отмечены орденами оте-
чественной войны 1-й и 2-й степени, медалью «за оборону 
ленинграда».

гато. Ф. 3. оп. 23. д. 231; Томский технологический институт за 25 лет 

своего существования. 1900–1925 (юбилейный сборник). томск, 1928; 

Сибирский революционный комитет (сибревком): август 1919 – декабрь 

1925: сб. документов и материалов. Новосибирск, 1959; Томск от а до 

Я: краткая энциклопедия города / под ред. Н.м. дмитриенко; томские 

выборы депутатов всероссийского учредительного собрания 1917 года: 

документы / Н.м. дмитриенко, а.г. караваева, а.д. дементьев. томск, 

2019; Профессора томского политехнического университета: биографи-

ческий справочник / автор-сост. а.в. гагарин. томск, 2000. т. 1; Томский 

некрополь. списки и некрологи погребенных на старых томских кладби-

щах. 1827–1939 / отв. ред. Н.м. дмитриенко. томск, 2001; Энциклопедия 

томской области: в 2 т. томск, 2008. т. 1; Томский некрополь: траурные 

сообщения в газете «красное знамя» (1940–1963) / публ. Н.м. дмитри-

енко, а.а. монгуш. томск, 2015; ресурсы интернета.

Гутовский Гутовский
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Д
ДЕЛЬВИГ дмитрий Николаевич (15.05.1847 – 

24.05.1916), чиновник. родился в семье барона Николая 
ивановича д., генерал-лейтенанта, участника крымской 
войны. окончил императорский александровский лицей 
в Петербурге и в 1868 вступил на государственную службу 
по министерству юстиции. состоял следователем, членом 
Нижегородского окружного суда, одновременно занимал-
ся предпринимательством и в 1893 был избран городским 
головой в Нижнем Новгороде, много поработавшим над 
организацией и проведением всероссийской промышлен-
ной и художественной выставки 1896 в Нижнем. с фев-
раля 1901 по май 1903 д. занимал должность томского 
вице-губернатора в чине действительного статского со-
ветника. во время отлучек из томска по служебным делам 
губернатора князя с.а. вяземского он управлял томской 
губернией, участвовал в знаковых для томска событиях: 
торжестве открытия томского коммерческого училища, 
торжественной закладке здания окружного суда на соля-
ной площади. в сентябре 1902 как управляющий томской 
губернией сопровождал министра финансов с.Ю. витте 
во время его визита в томск. был награжден орденами 
святого станислава 2-й степени, святой анны 2-й степени, 
святого владимира 3-й и 4-й степени.

д. был женат дважды; в первом браке с марией ва-
сильевной, урожд. кроль (1875–?), родился сын андрей 
(1897–?). второй брак был заключен с марией гараль-
довной, она занималась благотворительностью, участво-
вала в деятельности дамского комитета, открывшего 
в томске две столовые красного креста для голодающих 
детей, чьи родители пострадали от неурожая 1901/02; 

председательствовала в обществе вспомоществования 
нуждающимся учащимся томской губернской мужской 
гимназии. в 1904, уже после отъезда из томска, у них 
родилась дочь софия.

Кобелев А.И. Начальные люди томской губернии. исторические портреты 

1804–1917. б. м.: литрес: самиздат, 2014: [Электронный ресурс]. режим 

доступа: https://www.universalinternetlibrary.ru; ресурсы интернета.

ДМИТРИЕВ-МАМОНОВ александр ипполитович 
(01.11.1847 – 19.10.1915), государственный деятель. родился 
в дворянской семье, пожалован графским титулом в 1913. 
По окончании физико-математического факультета им-
ператорского московского университета вступил на го-
сударственную службу; в 1877 назначен председателем 
томского губернского правления, участвовал в управле-
нии губернией при губернаторе а.П. супруненко, а после 
его увольнения от должности с сентября 1879 по апрель 
1880 самостоятельно управлял губернией до приезда но-
вого губернатора в.и. мерцалова. Принимал деятельное 
участие в подготовке к открытию университета в томске, 
сотрудничал с устроителем университета, профессором 
в.м. Флоринским, состоял членом строительного коми-
тета, участвовал в торжествах закладки университета 26 
августа 1880. в речи, произнесенной на церемонии заклад-
ки, он связал создание сибирского университета в томске 
с великими реформами 1860–1870-х, с растущими нуж-
дами сибири в образованных деятелях. сказал, что «со-
звездия, которые светят сибирскому университету, это 
сознание народной массы в потребностн и пользе обра-
зования и развивающаяся гражданская и экономическая 
жизнь сибири».

После отъезда из томска в 1881 служил председате-
лем тобольского губернского правления, затем – вице-
губернатором акмолинской области, произведен в чин 
действительного статского советника. состоял председате-
лем западно-сибирского отдела императорского русско-
го географического общества в омске, занимался изуче-
нием истории и археологии сибири. во время раскопок 

Дельвиг Дмитриев-Мамонов
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тобольских курганов собрал большую археологическую 
коллекцию и подарил ее в археологический музей томско-
го университета. Подготовил и издал ряд научных работ: 
декабристы в западной сибири: очерк по официальным 
документам / сост. а.и. дмитриев-мамонов (м., 1895. 210 
с.); от волги до великого океана: путеводитель по ве-
ликой сибирской железной дороге с описанием Шилко-
амурского водного пути и маньчжурии, с 3 фототипиями, 
120 фото-типогравюрами и картой путей сообщения рос-
сийской империи / сост. а.и. дмитриев-мамонов (сПб., 
1900); Пугачевский бунт в зауралье и сибири: историче-
ский очерк по официальным документам / а.и. дмитриев-
мамонов (сПб., 1907. 256 с., 29 л. ил., карт).

Награды: ордена святого станислава 1-й степени, 
святой анны 3-й степени, святого владимира 3-й степени; 
медали «в память царствования императора александра 
III» и «в память 300-летия царствования дома романовых», 
а также бухарский орден золотой звезды 1-й степени.

Жена елизавета алексеевна (урожд. семенова) – пиа-
нистка, ученица Н.г. рубинштейна, устраивала в томске 
домашние концерты, инициировала создание томского от-
деления императорского русского музыкального общества 
и была избрана председательницей дирекции, открывшей 
деятельность отделения 13 октября 1879. а после отъезда из 
томска была почетным членом музыкального общества. 

супруги д.-м. вырастили трех сыновей и двух доче-
рей: сын василий, специалист банковского дела, эмигри-
ровал из россии после 1917; дочь елизавета (†1910) унасле-
довала музыкальный талант матери, была певицей.

Речь, произнесенная при закладке сибирского университета членом 

высочайше учрежденного строительного комитета по постройке того 

университета а.и. дмитриевым-мамоновым // томские губернские ве-

домости. томск, 1880. 20 сент., № 37; Краткий исторический очерк том-

ского университета за первые 25 лет его существования (1888–1913 гг.). 

томск, 1917; Куперт Т.Ю. музыкальное прошлое томска (в письмах 

к Н.г. рубинштейну), томск, 2006; Кобелев А.И. Начальные люди 

томской губернии. исторические портреты 1804–1917. б.м.: литрес: 

самиздат, 2014: [Электронный ресурс]. режим доступа: https://www.

universalinternetlibrary.ru; ресуры интернета. 

ДОЛГОРУКОВ всеволод алексеевич (05.12.1850, 
Петербург – 28.07.1912, томск), поэт, издатель. родился 
в дворянской семье, носил княжеский титул, получил юри-
дическое образование, но за злоупотребления по должно-
сти был лишен дворянского звания и княжеского титула 
и сослан в сибирь. в томске жил с 1889 в звании мари-
инского 2-й гильдии купца, владел несколькими домами, 
занимался адвокатурой. с 1895 издавал «Путеводитель 
по всей сибири и среднеазиатским владениям россии»; 
в 1899 преобразовал его в справочник «дорожник по си-
бири и азиатской россии». в 1901 справочник был пре-
вращен в журнал «сибирский наблюдатель», а затем – 
в газету «сибирские отголоски». как приложение к газете 
выходило юмористическое иллюстрированное издание 
«бубенцы». д. был известен также как поэт и журналист, 
публиковал свои произведения под псевдонимом «все-
волод сибирский»; выпустил в томске два стихотворных 
сборника: «Не от скуки» (1890), «стихотворения» (1912). 
собрал большую библиотеку юридической литературы 
и справочников. 

был женат на марии Петровне (1865–?), после смер-
ти мужа она жила в собственном доме по адресу: воскре-
сенская ул., 1. 

д. избирался членом правления общества «Ясли» 
при попечительстве Никольской церкви, был членом реви-
зионной комиссии общества взаимопомощи книгопечат-
ников и членом правления томского благотворительного 
общества. состоял действительным членом общества для 
доставления средств сибирским высшим женским курсам. 
в некрологе, опубликованном в газете «утро сибири», 
было сказано: «все знавшие в.а. отзываются о нем как об 
отзывчивом и добром человеке». 

гато. Ф. 235. оп. 1. д. 1627; Ф. р-240. оп. 1. д. 891; Крутовский В. Пе-

риодическая печать в томске // город томск. томск, 1912; Здобнов Н.В. 

материалы для сибирского словаря писателей. м., 1927; Томский некро-

поль. списки и некрологи погребенных на старых томских кладбищах. 

1827–1939 / отв. ред. Н.м. дмитриенко. томск, 2001; Жилякова Н.В. из-

дательская деятельность в.а. долгорукова // издательская деятельность 

и перевод: сб. материалов Первой всероссийской научно-прикладной 

Дмитриев-Мамонов Долгоруков
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конференции. томск, 2011; Дмитриенко Н.М. томские купцы: биографи-

ческий словарь (вторая половина XVIII – начало XX в.). томск, 2014. 

ДРАВЕРТ Петр людовикович (16.01.1879, вятка – 
12.12. 1945, омск), поэт, исследователь сибири. из семьи 
потомственных дворян, сын прокурора екатеринбург-
ского суда, чуть позже – председателя вятского окруж-
ного суда, члена уральского общества любителей есте-
ствознания людовика станиславовича д. и выпускницы 
смольного института в Петербурге варвары дмитриевны, 
урожд. далматовой. учился в императорском казанском 
университете, за участие в студенческих волнениях под-
вергался аресту и ссылке в Пермскую губернию (1901) 
и в Якутию (1906). После четырех лет якутской ссылки 
он был переведен в томск под гласный надзор полиции, 
с условием «если возобновит свою противоправитель-
ственную деятельность, будет возвращен в Якутскую 
область». Проживал в томске в номерах родионова на 
пересечении спасской ул. и Подгорного пер.; писал сти-
хи, был частым гостем на вечерах профессора-технолога 
б.П. вейнберга, сотрудничал в газете «сибирская жизнь». 
в ноябре 1910 на сцене общественного собрания был 
поставлен спектакль по пьесе д. «три открытия», сбор 
с которого направлялся в пользу аэрокружка студентов 
томского технологического института. в томске вышел 
первый стихотворный сборник д. «Под небом Якутского 
края» (1911). 

возвратившись в казань, д. окончил универси-
тет, работал в качестве ассистента кафедры геологии 
физико-математического факультета казанского уни-
верситета. с 1918 жил в омске и работал в качестве про-
фессора кафедры минералогии и геологии омского 
сельскохозяйственного института; избирался предсе-
дателем западно-сибирского отдела русского геогра-
фического общества. Позже был председателем омской 
метеоритной комиссии (1927–1945), членом комитета по 
метеоритам аН ссср (1939–1945). он совершил около 
50 научных экспедиций по западной сибири и север-
ному казахстану, публиковал их результаты в научных 

и научно-популярных статьях; входил в число ведущих 
российских метеоритологов. в последние годы жизни 
сотрудничал в омском областном краеведческом му-
зее, составил список сибирских метеоритов, описанных 
в каталогах британского музея. На рубеже 1920–1930-х 
входил в состав главной редакции сибирской советской 
энциклопедии, был редактором и автором статей по от-
делу «Природа». в 1921 и 1931 подвергался арестам по 
подозрению в участии «в контрреволюционной вреди-
тельской организации оис». 

занимаясь научной работой, д. не оставлял литера-
туру: был членом омского отделения сибирского союза 
писателей, публиковал свои стихи в сибирских журналах 
и сборниках. главной темой его поэтического творчества 
была сибирская природа. историки литературы утвержда-
ют, что преподаватели «рекомендовали его стихи в каче-
стве пособий к курсу описательной минералогии», а акаде-
мик а.е. Ферсман цитировал их «как образцы красочного 
описания явлений» природы. 

д. был женат трижды; сын от первого брака с вар-
варой (?) леонид Петрович д. (24.11.1901, казань – 

П.л. драверт

Драверт Драверт
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25.04.1938) стал экономистом; в его браке с Хавой Яков-
левной, урожд. аптекарь (1907–?), родился сын георгий. 
как член Пср леонид Петрович д. преследовался орга-
нами Нквд, отбывал ссылку в казахстане и на урале; 
в 1937 был в очередной раз арестован, обвинен военной 
коллегией верховного суда в «антисоветской террори-
стической деятельности» и расстрелян. реабилитирован 
в мае 1958. 

второй женой д. стала Нина викторовна селагина. 
она последовала за мужем в якутскую ссылку, где у них 
родилось два сына: виктор Петрович д. (1906–?) работал 
лесоводом, участвовал в великой отечественной войне, 
награжден медалью «за боевые заслуги»; олег Петрович 
д. (1909–1933). 

третья жена, Павла константиновна бадаева 
(1904–?), окончила среднюю школу в томске, училась, 
а затем работала в омском сельскохозяйственном инсти-
туте, где встретилась с д. в неоконченных воспоминаниях, 
ныне опубликованных в интернете, она писала: «тепло 
и радостно на душе. мы двое, и беседуем как два близ-
ких человека, а не как начальник и подчиненный. у него 
всегда есть для меня интересное и нужное: мудрый совет, 
ободряющее ласковое слово. Я люблю эти безмятежные 
вечера. они часто бывают творческими и всегда челове-
чески теплые. Нам хорошо вдвоем. Немного сказывает-
ся усталость уплотненного рабочего дня. Я устраиваюсь 
в мягком кресле и слушаю П.л. иногда мы вместе чита-
ем, вернее, я слушаю, как читает П.л., и впитываю звуки 
милого голоса. он хорошо читает, особенно стихи, свои 
и чужие...».

гато. Ф. 3. оп. 18. д. 1310; Сибирская советская энциклопедия. [Новоси-

бирск], 1929. Т. 1; Литературное наследство сибири / гл. ред. Н.Н. Янов-

ский. Новосибирск, 1969. т. 1; Очерки русской лиературы сибири: в 2 т. 

т. 2: советский период / гл. ред. а.П. окладников. Новосибирск, 1982; 

Вибе П.П., Михеев А.П., Пугачева Н.М. омский историко-краеведческий 

словарь. м., 1994; Дравертовские чтения: материалы региональной 

научно-практической конференции, посвященной 135-летию со дня 

рождения П.л. драверта (г. омск, 25 ноября 2014 г.). омск, 2015; ресурсы 

интернета.

ДУДИНСКИЙ владимир Николаевич (01.05.1861–
03.04.1938, белград), чиновник. родился в семье дворян 
московской губернии, окончил михайловское артилле-
рийское училище в Петербурге (1878), служил в 1-й грена-
дерской принца карла Прусского артиллерийской бригаде 
в чине подпоручика. в 1888 вышел в отставку и занимался 
своим поместьем в саратовской губернии, а через 10 лет 
был назначен на должность земского начальника в По-
дольском уезде московской губернии. После окончания 
русско-японской войны, в которой он участвовал как 
член российского общества красного креста, получил 
назначение на должность херсонского вице-губернатора, 
был курским вице-губернатором. высочайшим указом от 
23 июня 1913 назначен томским губернатором. управляя 
томской губернией, он много ездил по ее городам и сель-
ским территориям для обзора местной жизни. с началом 
I мировой войны все усилия д. были направлены на ре-
шение проблем расквартирования войск и военноплен-
ных в губернии, заготовок хлеба для нужд русской армии, 
растущей дороговизны; он координировал создание и де-
ятельность томского областного военно-промышленного 
комитета (1915).

в 1911 был произведен 
в действительные статские 
советники; его награды: ор-
дена святой анны 3-й и 2-й 
степени, святого станисла-
ва 2-й и 1-й степени, свя-
того владимира 4-й и 3-й 
степени; медаль «в память 
200-летия Полтавской ба-
талии», медаль и знак крас-
ного креста, знак отличия 
«за труды по переселению 
и поземельному устройству 
за уралом».

свержение самодер-
жавия и формирование 
томского комитета обще-
ственного порядка и безо- в.Н. дудинский

Драверт Дудинский
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ЕВТРОПОВ констан-
тин Николаевич (1838 –  
04.10.1909, томск), препо-
даватель, чиновник, цер-
ковный историк. родился 
в семье самарского священ-
нослужителя, определением 
Правительствующего сена-
та пожалован дворянским 
званием. учился в тоболь-
ской духовной семинарии, 
а в 1860 окончил в первом 
выпуске томскую духовную 
семинарию и был направлен 
в казанскую духовную ака-
демию. окончил академию 
с ученой степенью магистра 
богословия (1864), служил 
смотрителем томского ду-
ховного училища, преподавал в томской духовной семина-
рии. в 1878 уволился из духовного ведомства, перешел на 
службу в томскую губернскую казенную палату и несколько 
лет занимался поверкой торговли в томске, барнауле, в ма-
риинском округе. выйдя в отставку, е. вновь погрузился 
в заботы духовного ведомства: заведовал типографией брат-
ства святого дмитрия ростовского, служил цензором в «том-
ских епархиальных ведомостях», состоял членом-секретарем 
комитета по постройке троицкого кафедрального собора. 
кроме того, е. изучал историю томска и окружавших его 
территорий, публиковал статьи в «томских епархиальных 

пасности д. воспринял как закономерность и через газету 
«сибирская жизнь» призвал горожан признать законность 
новой революционной власти. 4 марта 1917 он был от-
странен от дел, передал все полномочия комиссариату по 
управлению томской губернией и был подвергнут домаш-
нему аресту. летом 1917 вместе с семьей покинул томск. во 
время гражданской войны служил в войсках под командо-
ванием генерал-лейтенанта барона П.Н. врангеля; после 
войны эмигрировал во Францию, последние годы жизни 
провел в богадельне в сербии. 

д. был дважды женат; брак с инной васильевной, 
урожд. скрыпициной, расторгнут в 1909 по указу святей-
шего синода. второй брак был заключен в 1915 с анто-
ниной Петровной, урожд. лилиенфельд. сын от первого 
брака георгий владимирович д. (21.08.1888 – ?) служил 
вольноопределяющимся, а с июля 1919 – прапорщиком 9-й 
кавалерийской дивизии вооруженных сил Юга россии. 

сын от второго брака, илья владимирович д. 
(08.02.1917 – 2002), остался с матерью в советской рос-
сии, участвовал в великой отечественной войне. После 
Победы он защитил докторскую диссертацию, подгото-
вил и издал множество научных работ, в их числе моно-
графии «мировая система социализма и закономерности 
ее развития» (1961) и «рост экономического могущества 
мировой системы социализма» (1963). стал заместителем 
директора института экономики мировой социалистиче-
ской системы академии наук ссср. в его браке с а.с. Ягу-
бянц родилось два сына; младший сын игорь ильич д. 
(31.03.1947, москва — 11.06.2022, москва) учился в мгу, 
в годы перестройки сотрудничал в популярных изданиях 
«огонек», «советская культура», писал статьи об аван-
гардном искусстве. его дочь, валерия игоревна д. (род. 
в 1984), стала режиссером, снимает фильмы под псевдо-
нимом гай германика.

гато. Ф. 3. оп. 23. д. 231; Ф. 411. оп. 1. д. 387; Яковенко А.В., Гахов В.Д. 

томские губернаторы: биобиблиографический указатель. томск, 2012; 

ресурсы интернета.

Е

к.Н. евтропов

Дудинский Евтропов
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ведомостях» и отдельными изданиями. им написаны «Пла-
вание по р. оби, или Первый опыт сплава сибирской пшени-
цы за границу в 1878»; «Подвиги и заслуги первых томских 
казаков». самой главной заслугой е. является подготовка 
и издание книги «история троицкого кафедрального собора 
в томске: (Постройка его с характеристикой времени и дея-
телей). лепта к трехсотлетию гор. томска» (томск, 1904). 

е. был женат на Надежде Петровне, урожд. богда-
новой († не позже 1881); их дети – ольга (1869–?), Нико-
лай (1871––?), александр (1873–1938). удостоенный чина 
статского советника, е. был награжден орденами святого 
станислава 3-й степени, святой анны 3-й и 4-й степеней, 
святого владимира 4-й степени. 

книга е. о троицком кафедральном соборе, до сих 
пор не утратившая своего познавательного значения, 
была переиздана в 2008 по благословению архиепископа 
томского и асиновского ростислава (девятова). его пре-
дисловие к новому изданию заканчивается такими слова-
ми: «троицкого собора в томске не стало. о месте его на-
хождения напоминают лишь площадь, носящая название 
«Ново-соборная», да остатки соборной рощи. а еще об 
этом храме напоминает нам замечательная книга констан-
тина Николаевича евтропова. она не просто повествует 
нам о нашей истории, о нашем прошлом. она ставит перед 
нами важные вопросы: почему томск лишился этого ве-
личественного собора? может быть, потому что внешний 
храм всегда должен напоминать нам о необходимости со-
зидания храма в наших сердцах? ...троицкий кафедраль-
ный собор в томске – это не только память о замечатель-
ных страницах нашей истории, но и призыв к духовному 
возрождению и преображению».

гато. Ф. 196. оп. 2. д. 199; Знаменский П. история казанской духовной 

академии за первый (дореформенный) период ее существования. казань, 

1892; Томский некрополь. списки и некрологи погребённых на старых 

томских кладбищах. 1827–1939 / отв. ред. Н.м. дмитриенко. томск, 2001; 

Энциклопедия томской области: в 2 т. томск, 2008. т. 1; Константин 

Николаевич евтропов: историко-краеведческий сборник / сост. в.м. ко-

стин, а.в. Яковенко. томск, 2010; митрополит ростислав (девятов). био-

графический словарь преподавателей и наставников томской духовной 

семинарии (1858–1920). томск, 2018.

ЕЛИЗАРОВА-УЛЬЯНОВА анна ильинична 
(14(26).08.1864, Нижний Новгород – 19.10.1935, москва), 
участница революционного движения, сестра и соратница 
в.и. ленина (ульянова). родилась в семье чиновника ильи 
Николаевича ульянова (произведенный в чин действитель-
ного статского советника и награжденный орденом свято-
го владимира, он получил 
право на потомственное 
дворянство и передал его 
всем своим детям). окон-
чила симбирскую женскую 
гимназию, училась на бес-
тужевских высших женских 
курсах в Петербурге, но не 
окончила их. По делу о по-
кушении на императора 
александра III 1 марта 1887, 
в организации которого уча-
ствовал ее брат александр 
ульянов, была арестована 
и приговорена к ссылке. 
в дальнейшем участвовала 
в подпольной деятельно-
сти, работала в нелегальных 
большевистских изданиях. в 1889 вышла замуж за марка 
тимофеевича елизарова (1863–1919), выпускника физико-
математического факультета санкт-Петербургского уни-
верситета, служившего в железнодорожном ведомстве. 
в 1901 за содействие в работе московского комитета рсдрП 
м.т. елизаров оказался под особым надзором полиции 
и препровожден в сызрань, но вскоре получил разрешение 
переехать в томск. Проживал в томске с 10 июня 1902 по 
23 декабря 1902, служил в отделе новых работ управления 
службы пути сибирской железной дороги. е.-у. приехала 
к мужу в томск 23 октября 1902 и сразу развернула работу 
по формированию группы поддержки ленинской «искры» 
и по сбору средств на социал-демократические издания. 

а.и. елизарова-ульянова

Евтропов Елизарова-Ульянова
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из ее переписки с матерью марией александровной улья-
новой известно, что, находясь в томске, е.-у. занималась 
переводами, и в номерах газеты «сибирская жизнь» от 14 
ноября и 19 декабря 1902 были опубликованы ее переводы 
двух рассказов кнута гамсуна. а 29 декабря 1902 и 9 марта 
1903 в этой газете появились литературные переводы с не-
мецкого и французского, сделанные м.а. ульяновой. Но 
еще до этих публикаций, 23 декабря 1902 супруги елизаро-
вы покинули томск и уехали в Порт-артур. в память об их 
пребывании в томске части улицы Нахимова в 1979 было 
присвоено имя елизаровых.

гарФ. Ф. 102. оп. 101. 1903 г. д. 74, ч.69; Чугунов М.И. их знал ильич. 

Новосибирск, 1983.

Ж
ЖЕМЧУЖНИКОВ андрей аполлонович (06.12.1870, 

самара – 1925), инженер. из семьи потомственных дво-
рян, окончил Харьковский практический технологический 
мнститут со званием инженера-технолога (1893), служил на 
китайско-восточной железной дороге. в 1896–1906 зани-
мал разные должности, вплоть до начальника технического 
отдела, в службе пути сибирской железной дороги в томске. 
был награжден орденом святого станислава 3-й степени 
(1902). с 1906 состоял в правлении сибирского товарище-
ства печатного дела в томске, в октябре 1909 был избран 
товарищем (заместителем) председателя правления. 

Ж. принимал деятельное участие в общественно-
политическом движении, в ноябре 1905 был избран в ру-
ководящий комитет томской губернской организации 
Партии народной свободы (кадетов), был казначеем том-
ского бюро кадетской организации. в первых числах марта  

1906 в квартире Ж. был 
проведен обыск, а сам он 
получил предписание том-
ского генерал-губернатора 
покинуть город в течение 
48 часов. тогда же по рас-
поряжению командующего 
войсками омского военного 
округа Ж. уволили со служ-
бы в управлении сибир-
ской железной дороги, и, 
судя по всему, он покинул 
томск. как делегат томских 
кадетов в апреле 1906 уча-
ствовал в работе III съезда 
Партии народной свобо-
ды в Петербурге, выступал 
в прениях по аграрному во-
просу. в ноябре 1919 реше-
нием общего собрания пайщиков сибирского товарище-
ства печатного дела ему был поднесен юбилейный жетон 
как постоянному сотруднику «сибирской жизни». 

Жена, елена ивановна, урожд. иванова (~1874–1935), 
действительный член томского отделения императорского 
русского музыкального общества, сотрудничала в дирекции 
сибирского товарищества печатного дела; в ноябре 1919 вве-
дена в состав правления товарищества. в марте 1917, когда 
была легализована партийно-политическая деятельность, 
она вошла в состав томского комитета Партии народной 
свободы, избрана товарищем председателя. в мае 1917 уча-
ствовала в заседаниях томского губернского народного со-
брания как депутат по списку Партии народной свободы. 

сын андрей андреевич Ж. (19.09.1897, Петербург – 
12.03.1977, москва), студент медицинского факультета том-
ского университета, в 1922 перевелся в главную военную 
школу физического образования трудящихся в москве; стал 
врачом. в 1930-х заведовал кафедрой физического воспита-
ния 2-го московского медицинского института, затем воз-
главлял кафедру физической подготовки военно-морской 
медицинской академии. участник великой отечественной 

а.а. Жемчужников –  
основатель горнолыжного спорта  
в ссср

Жемчужников Жемчужников
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войны, завершил службу в звании подполковника меди-
цинской службы. активно занимался спортом, известен 
как основатель горнолыжного спорта в ссср; заслужен-
ный тренер рсФср (1967), судья всесоюзной категории. 
Жена таисия Никитична Ж., урожд. волгина, судья всесо-
юзной категории по альпинизму и скалолазанию, первой из 
женщин-альпинисток поднялась на Эльбрус (1931). сыновья 
андрей и Юрий Ж. также занимались альпинизмом.

гато. Ф. 214. оп. 22. д. 111; куперт Т.Ю. музыкальное прошлое 

томска (в письмах к а.г. рубинштейну). томск, 2006; Общественно-

политическая жизнь томской губернии в 1880–1919 гг.: в 3 т. т. 1: 1880 – 

февраль 1917 г. / сост. в.П. зиновьев, о.а. Харусь. томск, 2013; Томские 

выборы депутатов всероссийского учредительного собрания 1917 года: 

документы / Н.м. дмитриенко, а.г. караваева, а.д. дементьев; науч. ред. 

Э.и. черняк. томск, 2019; ресурсы интернета.

З
ЗАГИБАЛОВ максимилиан Николаевич (14.10.1843, 

с. гольцовка мокшанского уезда Пензенской губернии – 
05.09.1920), участник революционного народнического 
движения, политкаторжанин. родился в семье потомствен-
ных дворян Пензенской губернии, окончил Пензенскую гу-
бернскую мужскую гимназию (1860), учился в император-
ском московском университете, но курса не окончил. как 
участник студенческих волнений впервые был арестован 
и выслан на поруки родителей в 1861. возвратившись в мо-
скву, примкнул к народническому кружку Н.а. ишутина, 
члены которого организовали в 1866 покушение на импе-
ратора александра II. По решению верховного уголовного 
суда, стрелявший в императора д. каракозов был пригово-
рен к смертной казни, руководителю кружка Н. ишутину  

смертную казнь заменили пожизненным заключением 
в Шлиссельбургской крепости, а все другие кружковцы были 
отправлены на каторжные работы в восточную сибирь. 
отбыв четыре года в александровском заводе в забайка-
лье, з. вместе с товарищами был освобожден от каторжных 
работ и переведен на положение ссыльного в бутурусский 
улус Якутской области (1872–1884). как и некоторые дру-
гие товарищи по ссылке, он построил для себя небольшое 
жилище, сам заготавливал рыбу и дичь для пропитания, 
занимался огородничеством. в 1881 получил разрешение 
возить добычу для продажи в Якутск, где мог приобретать 
некоторые необходимые продукты питания и предметы 
домашнего обихода, а также выписать журнал «вестник 
европы» и газету «санкт-Петербургские ведомости». в 1884 
ишутинцы были освобождены из ссылки, восстановлены 
в правах, получили разрешение проживать в центральной 
россии (кроме столичных губерний) или в городах сибири. 
вместе с женой и малолетним сыном з. поселился в том-
ской губернии. в качестве приказчика 1-го класса занимал-
ся управлением мукомольным производством и мучной 
торговлей томского купца в.а. горохова, стал домовладель-
цем. избирался гласным томской городской думы; состоял 
председателем томского общества вспоможения приказчи-
ков, как делегат от томска участвовал в работе I и II всерос-
сийских съездов приказчиков (1896, 1898). 

с 1903 вместе с П.в. вологодским, а.а. грациановым, 
г.а. вяткиным и с.П. Швецовым принимал участие в из-
дании газеты «сибирский вестник», которая, по мнению 
начальника томского охранного отделения, отличалась 
«крайне тенденциозным и вредным подбором статей». 
в марте 1905 главное управление по делам печати утвер-
дило з. официальным издателем «сибирского вестни-
ка». газета предъявила политическое обвинение в адрес 
губернатора в.Н. азанчевского-азанчеева: в номере от 
18 ноября 1905 была опубликована редакционная статья 
«к суду», обвинившая губернатора «в преступном бездей-
ствии во время двухдневного погрома... как преступника 
против свободы народа...». в.Н. азанчевский-азанчеев 
покинул томск, но и выпуск «сибирского вестника» был 
запрещен, и после безуспешной попытки издавать газету 
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под новым названием «вестник сибири» она закрылась. 
По некоторым сведениям, з. был назначен к ссылке в бе-
резовский уезд и скрылся из томска. 

в браке с евдокией михайловной (1854 – после 1917) 
родилось три сына и две дочери. старший сын леонид 
максимилианович з. (06.04.1881 – не ранее 1939) родился 
в Якутии, где его отец находился на поселении. вместе с ро-
дителями он прибыл в томск, учился в томском технологи-
ческом институте. в 1906 как участник студенческого дви-
жения был отчислен из института, уехал в европу, окончил 
берлинский политехникум (1910). вместе с женой алексан-
дрой кузьминичной (14.03.1882 – ?), выпускницей томской 
мариинской женской гимназии, жил в Харбине, служил 
в управлении китайско-восточной железной дороги. в 1912 
переехал в Хабаровск, работал помощником инспектора 
страхового общества, принимал активное участие в собы-
тиях революции 1917 в Приамурье. затем переехал в томск, 
в июне 1918 постановлением временного сибирского пра-
вительства был назначен на должность томского губерн-
ского комиссара (с полномочиями управляющего томской 
губернии), но в должность не вступил и был направлен 
в качестве уполномоченного совета министров временно-
го сибирского правительства на дальний восток; в конце 
1918 был причислен к управлению делами правительства 
колчака. Поражение белых в гражданской войне заставило 
з. эмигрировать в китай; вместе с семьей он долгое время 
жил в Харбине, работал на железной дороге и в одной из 
торговых контор. дочь, виктория леонидовна загибалова-
гулина (18.04.1907, барнаул – 21.03.1987, калифорния, 
сШа), в 1920-х жила с родителями в Харбине, окончила 1-е 
Харбинское реальное училище (1925), училась в Харбин-
ском институте ориентальных и коммерческих наук, в ан-
глийском колледже Христианского союза молодых людей 
(1934–1935). работала как художник-карикатурист в попу-
лярном харбинском журнале «рубеж», публиковалась под 
псевдонимом Vita в харбинских газетах «голос эмигранта» 
и «Харбинское время». в мае 1941 переехала в сШа и более 
20 лет работала в студии уолта диснея в калифорнии.

второй по старшинству сын, Николай максимилиа-
нович з. (15.08.1889 – 03.12.1937), родился в с. бердском, 

где отец работал на мельнице горохова. окончил томскую 
губернскую мужскую гимназию (1908) и медицинский 
факультет императорского томского университета (1913). 
за год до окончания университета обвенчался с выпуск-
ницей женской гимназии, дочерью потомственного дво-
рянина римско-католического вероисповедания ириной-
венедиктой витольдовной, урожд. Павлович (род. в 1886). 
в 1930-х он заведовал родильным домом октябрьского 
района г. Новосибирска. в ноябре 1937 арестован, обви-
нен в причастности к контрреволюционной диверсионно-
террористической повстанческой кадетско-монархической 
организации и месяц спустя расстрелян. 

о младшем сыне, владимире максимилиановиче з. 
(12.08.1893 – ?), известно только, что в 1917 он жил томске 
в доме родителей (ул. гоголевская, 62) и был студентом. 

гарФ. Ф. 102. 1887 г. оп. 83. д. 864; гато. Ф. 102. оп. 2. д. 1578; Ф. 196. 

оп. 4. д. 34; Ф. 233. оп. 2. д. 2748; оп. 5. д. 1049; Ф. р-1362. оп. 1. д. 28; 

Троев П.С. ишутинцы в Якутской ссылке. Якутск, 1989; томск от а до Я: 

краткая энциклопедия города / под ред. Н.м. дмитриенко. томск, 2004; 

Томские выборы депутатов всероссийского учредительного собрания 

1917 года: документы / Н.м. дмитриенко, а.г. караваева, а.д. дементьев. 

томск, 2019; ресурсы интернета.

ЗАЛЕССКИЙ станислав иосифович (22.07.1858, 
варшава – 12.07.1923, варшава), доктор медицины, про-
фессор. родился в семье потомственных дворян католиче-
ского вероисповедания. окончил медицинский факультет 
императорского варшавского университета со степенью 
лекаря (1881), посещал лекции профессоров физико-
математического факультета дерптского университета. 
в 1886 в варшавском университете состоялась защита его 
докторской диссертации, одновременно он преподавал 
в дерптском ветеринарном институте. в 1888–1893 з. за-
нимал должность ординарного профессора кафедры хи-
мии императорского томского университета, после раз-
деления единой кафедры на две в течение года возглавлял 
кафедру медицинской химии. в первые годы деятельности 
томского университета состоял членом правления уни-
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верситета. в томске он проводил гидролого-химические 
и бальнеологические исследования, изучал химический 
состав воды озер Шира и ингол в енисейской губернии, 
исследовал минеральные источники забайкальской обла-
сти; выступал с докладами в обществе естествоиспытате-
лей и врачей. его считают пионером физико-химического 
исследования сибирских курортных мест. 

После отъезда из томска з. преподавал в Петербург-
ском женском медицинском институте, участвовал в орга-
низации и проведении международной выставки по баль-
неологии и жизни на курортах (бельгия, 1907), принимал 
участие в работе международного конгресса по физиоте-
рапии (1910). он также сотрудничал в учебном комитете 
министерства народного просвещения по техническому 
и профессиональному образованию, возглавлял Поль-
ский союз врачей и естествоиспытателей в Петербурге/ 
Петрограде (1908–1917), а в 1920 вернулся в Польшу, где 
организовал госпиталь для польских солдат. 

в 1898 был удостоен чина действительного статского 
советника; награды: ордена святого станислава 3-й степе-
ни (1891), святого владимира 3-й степени (1909), медали 
«в память царствования императора александра III» и «в 
память 300-летия царствования дома романовых». 

Жена, Ядвига Феликсовна з., урожд. ивановская 
(21.02.1869, уманский уезд киевской губернии – 06.08.1944, 
варшава), выпускница варшавского института музыки (с 
1918 – варшавская консерватория) по классу фортепиано. 
оказавшись в томске, она много концертировала, участво-
вала в общественной жизни города: избиралась председа-
тельницей томского отделения императорского русского 
музыкального общества, входила в совет общества попе-
чения о народном образовании. томичи очень ценили з. 
и говорили: «без госпожи залесской и концерт не кон-
церт». в 1911, разведясь с первым мужем, она вышла замуж 
за художника виктора мазуровского. После октябрьской 
революции Я.Ф. залесская-мазуровская бежала от больше-
виков на восток, добралась до владивостока, а затем через 
страны азии переехала в европу; выступала с концертами 
в тяньцзине, гонконге, сингапуре. в предвоенные и во-
енные годы она жила в варшаве, погибла при подавлении 
фашистами варшавского восстания.

Первый университет в сибири / изд. редакции «сибирского вестника» 

для удовлетворения годовых подписчиков 1888 г. за время приостановки 

«сибирского вестника». томск, 1889; Профессора томского университе-

та. биографический словарь. вып. 1: 1888–1917 / отв. ред. с.Ф. Фоминых. 

томск, 1996; Куперт Т.Ю. музыкальное прошлое томска (в письмах 

к Н.г. рубинштейну), томск, 2006; Поляки в томске (XIX–XX вв.): био-

графии / автор-составитель в.а. Ханевич. томск, 2012; Славься, универ-

ситет! иллюстрированные страницы истории тгу / Н.м. дмитриенко, 

Э.и. черняк, с.а. Некрылов и др. 2-е изд., испр. и доп. томск, 2018; 

ресурсы интернета.

ЗЕЛЕНЕВСКИЙ казимир Яковлевич (1846 – 
17.10.1917), предприниматель. родился в семье дворян 
римско-католического вероисповедания гродненской 
губернии, учился в земледельческом училище в г. горы-
горки могилевской губернии. как участник Польского 
восстания 1863 был сослан в сибирь, лишен сословных 
прав и приписан к крестьянам тобольской губернии. в те-
чение последующих лет работал на винокуренных заво-
дах в омском и каинском округах. воспользовавшись Пианистка Ядвига залесская
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правительственным разре-
шением польским ссыль-
ным заниматься торговлей 
и приписываться к город-
ским сословиям в местах 
фактического проживания, 
осенью 1874 вместе с се-
мьей переехал на житель-
ство в томск, приписался 
к мещанам, а затем стал 
выкупать ежегодные сви-
детельства купца 2-й гиль-
дии. Приобрел в собствен-
ность пивоваренный завод 
на пересечении киевской 
и Никитинской улиц, обо-
рудовал его новейшим в то 
время оборудованием, а для 

торговли пивом содержал пивные лавки в томске, Ново-
николаевске и в селах томского уезда. кроме того, вблизи 
своего завода на киевской улице устроил сад, в котором 
проводились гуляния, играл оркестр, стояли столики для 
распития пива. (в 1908 продал завод б.и. курлянду.) ле-
том 1906 приобрел типографию м.Н. кононова, через год 
продал ее сибирскому товариществу печатного дела. 

з. принимал участие в общественной жизни томска: 
состоял в томском обществе взаимного кредита, входил 
в состав томского вольного пожарного общества, изби-
рался начальником одного из трех пожарных отрядов. со-
стоял членом римско-католического благотворительного 
общества, общества попечения о начальном образовании, 
общества для доставления средств сибирским высшим 
женским курсам. 

Жена, аделаида Фоминична, урожд. Юшкевич 
(1856 – после 1920), была по специальности акушеркой. 
она владела 2-этажным деревянным домом и каменным 
одноэтажным магазином на ул. обруб, 6. После смерти 
мужа ей пришлось заложить имущество в сибирском об-
щественном банке. в 1920, с установлением советской вла-
сти, дом был муниципализирован, но благодаря заслугам 

сына-художника семье были выделены две комнаты на 
первом этаже. 

в семье з. было три сына и семь дочерей, в их числе 
аделаида (род. в 1873), казимира (1876 – 15.12.1884), вик-
тор (1884 – 02.03.1911), софия (род. в 1879), Эрнестина 
(род. в 1880?), галина (род. в 1896). старший сын Эдуард 
казимирович з. (1882 – 19.01.1919) участвовал в русско-
японской войне в качестве добровольца команды пеших 
разведчиков, был награжден двумя георгиевскими кре-
стами и произведен в прапорщики. с началом I миро-
вой войны, с августа 1914, командовал пешей разведкой 
сформированного в томске 54-го сибирского стрелкового 
полка, в 1915 был назначен командиром роты, к концу вой-
ны командовал полком в чине капитана; был награжден 
орденом святого георгия 4-й степени, а также орденами 
святого станислава 2-й и 3-й степени, святой анны 3-й 
и 4-й степени, святого владимира 4-й степени. После ро-
спуска русской армии в январе 1918 вернулся в томск, но 
как только была сформирована сибирская белая армия, 
возглавил офицерскую роту 3-го томского (позже куз-
нецкого) стрелкового полка; затем стал помощником ко-
мандира 1-го сибирского Новониколаевского стрелкового 
полка, возведен в чин подполковника, затем полковника, 
назначен командиром полка. в боях против красных был 
много раз ранен и контужен, награжден георгиевским ору-
жием и орденом святого владимира 3-й степени. Погиб 
в бою под г. оханском Пермской губернии, тело его было 
доставлено в томск и погребено на католическом кладби-
ще. в некрологе о нем говорилось: «во все войны подчи-
ненные горячо любили его, и не было офицера и солдата, 
кто бы ни отзывался с восторгом о храбрости и доброте 
Эдуарда казимировича. во время революции только один 
он мог уговаривать солдат идти на позиции, так как имя 
его было покрыто ореолом славы и уважения».

дочь маргарита казимировна з. (род. 06.02.1882), 
выпускница томской мариинской женской гимназии, 
в 1907 окончила Петербургские высшие женские есте-
ственнонаучные курсы (с правом преподавания гео-
графии и естествоведения в женских гимназиях), а за-
тем медицинский факультет императорского томского 

Художник казимир зеленевский
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университета (1911). другая дочь, изабелла-Ядвига-
людвика казимировна з. (род. 03.08.1886), после окон-
чания томской зубоврачебной школы м.а. каменец-
кого, Н.с. сосунова и б.в. левитина, сдала экзамены 
при императорском томском университете на звание 
зубного врача и успешно занималась зубоврачебной 
практикой. 

младший сын, казимир казимирович з. 
(18.02.1888 – 14.04.1931), учился в томском реальном 
училище; участвовал в ученических волнениях 1905–
1907, подвергался аресту и после годового тюремно-
го заключения отбывал 3-летнюю ссылку в г. березове 
тобольской губернии. совершив побег из ссылки, он 
скрывался за границей; одновременно посещал лекции 
в университетах Женевы, Парижа, кракова, в 1912–1915 
учился в краковской, затем – венской академии худо-
жеств; его работы представлялись на выставках в Швей-
царии. После революции 1917 казимир казимирович з. 
возвратился в россию, жил в томске, участвовал в не-
скольких художественных выставках, в том числе в трех 
персональных. с начала 1918 заведовал художествен-
ным отделом комитета народного образования томского 
губернского исполкома совета рабочих и солдатских 
депутатов, инициировал создание в томске сибирской 
народной художественной академии, открывшейся 1 
мая 1918 (была закрыта через месяц ввиду отсутствия 
средств на ее содержание). в августе 1918 обратился во 
временное сибирское правительство с просьбой вы-
дать ему заграничный паспорт для выезда в Японию 
вместе с женой и двумя малолетними детьми. Жена, 
альбина Францевна, урожд. де анжелис (род. в 1896), 
по свидетельству ее мужа, плохо переносила сибирский 
климат; сам он тоже указывал на необходимость ле-
чения и перемену климата. На вопрос анкеты о цели 
поездки за границу написал: «думаю сидеть в токио 
и на берегу великого океана, потом поеду в италию, так 
как жена – итальянка, родившаяся на капри». в октя-
бре 1918 он вместе с семьей уехал из россии, участвовал 
в выставках в Париже, в Польше, скончался и похоронен 
в Неаполе. его картины хранятся в томском областном 

художественном музее, в некоторых европейских музеях 
и частных собраниях.

гато. Ф. 102. оп. 2. д. 635; оп. 6. д. 101; Ф. 233. оп. 1. д. 239; оп. 3. д. 891; 

Ф. р-28. оп. 1. д. 61; Ф. р-240. оп. 1. д. 891; Ф. р-1362. оп. 1. д. 255; Крат-

кий исторический очерк томского университета за первые 25 лет его 

существования (1888–1913 гг.). томск, 1917; Томский некрополь. списки 

и некрологи погребенных на старых томских кладбищах. 1827–1939 / 

отв. ред. Н.м. дмитриенко. томск, 2001; Энциклопедия томской обла-

сти: в 2 т. томск, 2008. т. 1; Поляки в томске (XIX–XX вв.): биографии / 

автор-составитель в.а. Ханевич. томск, 2012; Дмитриенко Н.М. томские 

купцы: биографический словарь (вторая половина XVIII – начало XX в.). 

томск, 2014; Томские выборы депутатов всероссийского учредительно-

го собрания 1917 года: документы / Н.м. дмитриенко, а.г. караваева, 

а.д. дементьев. томск, 2019.

И
ИЗВЕКОВ егор егорович (31.01.1845 – 01.08.1916, 

ессентуки), чиновник. родился в дворянской семье, сын 
тайного советника. окончил императорский санкт-
Петербургский университет, в 1867 поступил на служ-
бу в министерство юстиции, занимал должность су-
дебного следователя в костромской губернии, затем 
в санкт-Петербурге. в 1886 был зачислен на службу 
в министерство внутренних дел, произведен в чин дей-
ствительного статского советника и назначен на долж-
ность вице-губернатора архангельской губернии, позже 
служил вице-губернатором костромской губернии; в 1909 
произведен в тайные советники. высочайшим повелением 
от 17 марта 1910 и. был назначен и. д. томского губерна-
тора. время его управления томской губернией совпа-
ло с изданием законов от 14 июня 1910 и от 29 мая 1911,  

Зеленевский Извеков
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согласно которым российские крестьяне получили право 
выхода из общины, закрепляли свои наделы в частную 
собственность, переселялись на хутора. и. встречал в том-
ске председателя совета министров П.а. столыпина и ми-
нистра землеустройства и земледелия а.в. кривошеина, 
которые знакомились с проведением аграрной рефор-
мы в сибири. в ноябре 1910 и. приветствовал открытие 
в томске сибирских высших женских курсов. в феврале 
1911 он провел торжественное заседание чинов томского 
губернского управления, представителей всех ведомств 
и учреждений, а также многих именитых граждан том-
ска, посвященное 50-летию отмены крепостного права 
в россии. свое выступление перед собравшимися в зале 
губернаторского дома закончил следующими словами: 
«высочайшим манифестом 19 февраля 1861 года рус-
ский народ был призван на великий и свободный труд». 
он поддержал решение городской думы ознаменовать 
50-летие крестьянской реформы устройством в томске 
сибирского областного научно-художественного музея 
имени царя-освободителя александра. в мае 1911 встре-
тил в томске вновь назначенного губернатора П.к. грана, 
передал ему все полномочия и уехал в Петербург, где до 
конца своих дней состоял членом совета при министре 
внутренних дел. 

Дмитриенко Н.М. день за днем, год за годом: хроника жизни том-

ска в XVII–XX столетиях. томск, 2002; Палин А.В. томское губернское 

управление (1895–1917 гг.): структура, компетенция, администрация. 

кемерово, 2004; Яковенко А.В., Гахов В.Д. томские губернаторы: био-

библиографический указатель. томск, 2012; Дмитриенко Н.М. Первый 

опыт музейного проектирования в томске // вестник томского государ-

ственного университета. томск, 2013. № 372.

К
КАПУСТИНА (урожд. 

менделеева) екатерина 
ивановна (01.10.1816, то-
больск – 15.10.1901, санкт-
Петербург), из семьи потом-
ственных дворян, старшая 
сестра д.и. менделеева. 
была замужем за чиновни-
ком главного управления 
западной сибири Яковом 
семеновичем капустиным 
(† 07.09.1859), незадолго 
до смерти назначенным 
управляющим томской ка-
зенной палатой. в бытность 
свою в омске к. проявляла 
большой интерес к культу-
ре и общественной жизни, 
собирала в своем доме «цвет омской интеллигенции», 
высокопоставленных чиновников, писателей, художников, 
ученых-путешественников, а также некоторых ссыльных. 
летом 1859 с к. познакомился Ф.м. достоевский и в одном 
из писем (процитированных м.м. громыко) сообщал: 
«Познакомился ...с хорошим семейством, с капустиными, 
(не знаете ли?), они теперь в томске, люди простодушные 
и благородные, с хорошим сердцем». однако в томске к. 
оказалась совершенно в иной, отличной от омска, обста-
новке, о чем и написала Ф.м. достоевскому в письме, ко-
торое сохранилось в одном из российских архивов и было 
недавно опубликовано в интернете: «схороня мужа, я уже 

е.и. капустина

Извеков Капустина
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и осталась здесь в томске, и вот живу третий уже год. Живу 
отчужденная от всей здешней светской жизни, живу в се-
мье и для детей моих. две старшие мои дочери замужем, 
а при мне семь человек детей, начиная с 14-летнего сына 
в гимназии и оканчивая 5-летним сыном. образ моей 
жизни совершенно изменен, я ограничила себя во всем, 
живу просто, лишения не пугают меня, лишь помог бы 
бог воспитать добрыми людьми детей моих, в том и жизнь 
и желания мои». она не сетовала на изменившееся к худ-
шему материальное положение, но не могла не сообщить 
писателю о том, что у нее нет средств «иметь много газет 
и журналов», и тут же добавляла: «При всем недосуге к за-
нятиям как-нибудь да отнимаю время, чтобы читать «рус-
ские ведомости» и «летопись», «отечественные записки» 
и «современник», с которым, извините меня, во многом не 
могу согласиться, хотя и отдаю должную справедливость 
уму и знаниям, не хваля направление». 

известно, что в томске к. посещала субботние вечера 
в квартире ее зятя дмитрия львовича кузнецова, редак-
тора неофициальной части «томских губернских ведомо-
стей». На вечера собирались сотрудники газеты, в их числе 
г.Н. Потанин и Н.м. Ядринцев, а также дочери к. авдотья 
Яковлевна кузнецова и анна Яковлевна смирнова (жена 
директора томской гимназии и.к. смирнова) и племян-
ница анастасия михайловна Попова (дочь преподавателя 
губернской гимназии михаила логиновича Попова и его 
жены, сестры к. марии ивановны). 

На положении вдовы статского советника к. жила 
в томске около восьми лет, пока вместе с младшими деть-
ми не переселилась в Петербург. ее сын михаил Яковлевич 
капустин (1847–1920) стал профессором императорского 
казанского университета, избирался депутатом государствен-
ной думы 2-го и 3-го созывов. другой сын Федор Яковле-
вич капустин (1856–1936) окончил императорский санкт-
Петербургский университет, заведовал кафедрой физики 
в императорском томском университете, инициировал маг-
нитные и сейсмологические исследования в сибири, позже 
преподавал в Петербургском (ленинградском) университете. 

По воспоминаниям внука к., иннокентия дми-
триевича кузнецова, выпускника императорского  

санкт-Петербургского университета, ставшего ихтиоло-
гом, на похоронах бабушки на волковском кладбище при-
сутствовал брат дмитрий иванович менделеев. Прощаясь 
с сестрой, он не мог не размышлять о материи и явлениях 
духа, которые «подвергаются бесконечным превращениям 
и преобразованиям». в коротком разговоре с внучатым 
племянником великий ученый восклицал: «о, если бы 
кому-нибудь удалось хотя бы отчасти выяснить связь и со-
отношение между явлениями материи и духа! тогда бы мы 
все поняли и все познали!». 

Из воспоминаний о д.и. менделееве его родственника иннокентия 

дмитриевича кузнецова // семейная хроника в письмах матери, отца, 

брата, сестер, дяди д.и. менделеева: воспоминания о д.и. менделееве 

его племянницы Н.Я. губкиной (урожденной капустиной). сПб., 1908; 

Петербургский некрополь. т. 2 (д–л). сПб., 1912; Громыко М.М. сибир-

ские знакомые и друзья Ф.м. достоевского. Новосибирск, 1985; Профес-

сора томского университета. биографический словарь. вып. 1: 1888–1917 

/ отв. ред. с.Ф. Фоминых. томск, 1996; Дмитриенко Н.М., Голев И.А. 

томск_Потанин: экскурсионный маршрут. томск, 2020.

КАРБОНЬЕР александр львович (1807 – 06.07.1863, 
томск), чиновник. из дворян санкт-Петербургской гу-
бернии, сын генерала от инфантерии, очень рано, в под-
ростковом возрасте, поступил на государственную службу 
в должности актуариуса московского архива коллегии ино-
странных дел, откуда был переведен в азиатский департа-
мент министерства иностранных дел, затем чиновником 
особых поручений в министерстве народного просвещения. 
в последующие годы служил в министерстве внутренних 
дел и в министерстве юстиции. После 3-летней отставки «по 
случаю болезни», во время которой он занимался составле-
нием дворянской родословной книги Шлиссельбургского 
уезда, в 1859 был определен на должность председателя 
томской губернской казенной палаты и служил до самой 
смерти. во время частых отлучек томского губернатора, 
начальника алтайских горных заводов а.д. озерского, по 
служебным делам исполнял обязанности управляюще-
го губернией, а в 1860 – первом полугодии 1861 был и. д.  

Капустина Карбоньер
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гражданского губернатора. он дослужился до чина дей-
ствительного статского советника (1848), имел придворное 
звание камергера двора его императорского величества; 
состоял непременным членом томского губернского ста-
тистического комитета, директором томского тюремного 
комитета, а также членом императорского вольного эко-
номического общества. Награжден орденом святой анны 
2-й степени.

в браке с д.а. карбониер (так значатся ее инициалы 
и фамилия в «томских губернских ведомостях» 1862) ро-
дилось и выросло шестеро детей. старший сын лев алек-
сандрович к., окончивший императорский Петербург-
ский университет, в декабре 1860 был определен в штат 
томского губернского управления. другой сын, андрей 
александрович к. (1848–1908), окончил императорскую 
академию художеств в Петербурге со званием классного 
художника, занимался архитектурным проектировани-
ем и в 1877 был удостоен звания академика архитектуры. 
служил архитектором главного инженерного управления 
военного министерства россии, состоял преподавателем 
и хранителем музея училища технического рисования 
барона Штиглица в Петербурге.

Кондаков С.Н. Юбилейный справочник императорской академии ху-

дожеств. 1764–1914. сПб., 1915. т. 2 (часть биографическая); Томский 

некрополь. списки и некрологи погребённых на старых томских кладби-

щах. 1827–1939 / отв. ред. Н.м. дмитриенко. томск, 2001; Высшие чины 

российской империи (22.10.1721–2.03.1917). биографический словарь. 

м., 2017. т. 2; ресурсы интернета.

КАРТАМЫШЕВ василий Петрович (1851, курская 
губерния – 26.08.1894, томск), юрист, издатель газеты «си-
бирский вестник». родился в семье потомственных дво-
рян, окончил юридический факультет императорского 
московского университета (1873), занимался адвокатской 
деятельностью в киеве в качестве помощника присяжного 
поверенного, а затем и полноправного присяжного поверен-
ного. в 1881 он приехал в томск, имел репутацию успешного 
адвоката. Некоторое время состоял чиновником особых  

поручений томского губернского управления и, заручив-
шись поддержкой губернатора и.и. красовского, органи-
зовал издание газеты «сибирский вестник», которую сам 
и редактировал. он выступал и как автор статей о сибир-
ской жизни под псевдонимами за Щукина, вин, Язвин, точ-
ка, вел чрезвычайно интересную рубрику «чем мы живы». 
с началом издания «сибирского вестника» к. учредил типо-
графию и как владелец недвижимости избирался гласным 
томской городской думы. На заседаниях думы он выступал 
с предложениями об открытии городской библиотеки, об 
устройстве водопровода и электрического освещения. он 
активно пропагандировал проведение железнодорожной 
ветки от станции тайга в томск, публиковал статьи, а за-
тем выпустил две брошюры: «сибирская железная дорога: 
(замечания по поводу постройки дороги)» (томск, 1889); 
«доклад общему собранию членов общества содействия 
русской промышленности и торговли «о направлении ма-
гистральной линии сибирской железной дороги на город 
томск или в обход его»» (томск, 1892). 

в бытность к. редактором «сибирского вестника», 
эта газета и сам он вызывали постоянные нарекания и по-
лучали негативные оценки со стороны издателей и редак-
торов «сибирской газеты» и «восточного обозрения». 
Начальник томского губернского жандармского управле-
ния в ежегодном политическом обзоре томской губернии 
в 1886 сообщал, что редактор «сибирского вестника» к. 
политически благонадежен, но нравственности неудо-
влетворительной и «в обществе пользуется репутацией 
скандалиста». впоследствии в статье в.м. крутовского, 
опубликованной в книге «город томск», к. получил такую 
характеристику: «способный, общительный, но неуравно-
вешенный и легкомысленный гуляка, он принужден был, 
покинув россию, искать практику в сибири, надеясь по-
править на новом месте свою весьма попорченную репу-
тацию». 

в 1893 после объединения 9 разрозненных дел в одно 
к. был обвинен «в оглашении позорящих обстоятельств 
и оскорблении в печати, в нарушении общественной тиши-
ны и оскорблении действием» и по решению Правитель-
ствующего сената присужден к 8-месячному тюремному  

Картамышев Картамышев
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заключению, каковое и отбывал с октября 1893 по июнь 
1894. выйдя на свободу, к. заболел и вскоре скончался.

Жена, мария Федоровна к., урожд. Филиппова († 30. 
08.1915), всячески помогала мужу в его деятельности, она 
была официальным издателем газеты, на ее имя был за-
писан дом на спасской улице, приобретенный у е.Я. горт-
де-гротт, в котором размещались редакция и типография 
«сибирского вестника». После смерти мужа она продала 
типографию товариществу «г.в. Прейсман и Н.Я. беляев» 
и сдавала в аренду издание газеты г.в. Прейсману, затем 
а.а. грацианову. в марте 1905 к. уступила издательские 
права м.Н. загибалову, и ее фамилия больше не печата-
лась в газете. 

сын, Петр васильевич к. (род. в 1875), окончил том-
скую губернскую мужскую гимназию, учился на медицин-
ском факультете императорского томского университета, 
который окончил в 1900 со званием лекаря. Но, судя по 
всему, врачебным трудом занимался мало, в 1908 он служил 
помощником ревизора томской контрольной палаты, затем 
перевелся в службу государственного контроля сибирской 
железной дороги. с молодости состоял членом томского 
отделения императорского русского музыкального обще-
ства, участвовал в работе ревизионной комиссии общества. 
он организовал инструментальный оркестр, исполнявший 
классическую музыку, например отдельные отрывки из опе-
ры верстовского «аскольдова могила». состоял также чле-
ном томского драматического общества, в котором отвечал 
за музыкальную часть. Жена, ольга Петровна, урожд. Пара-
дисова, работала конторщицей в службе сборов сибирской 
железной дороги. в списках избирателей в учредительное 
собрание 1917 она значится как чиновница, проживающая 
по адресу: татарская ул., 6. в семье было двое детей: мария 
(1898–1905) и василий (род. в 1902). Петр васильевич к. 
унаследовал все имущество матери и, желая рассчитаться 
с ее долгами, продал родительскую усадьбу на спасской 
улице Желтовским. в 2014 этот жилой дом (ул. советская, 
27) включен в перечень объектов культурного наследия.

гарФ. Ф. 102. 1887 г. оп. 83. д. 9, ч. 51; Крутовский В.М. Периодическая 

печать в томске // город томск. томск, 1912; Томский некрополь. списки 

и некрологи погребенных на старых томских кладбищах. 1827–1939 / отв. 

ред. Н.м. дмитриенко. томск, 2001; Куперт Т.Ю. музыкальное прошлое 

томска (в письмах к а.г. рубинштейну). томск, 2006; Василий Петрович 

Картамышев: сборник материалов / сост. в.м. костин, а.в. Яковенко. 

томск, 2014; книжная культура томска (XIX – начало XX в.) / под ред. 

в.а. есиповой и т.л. воробьевой. томск, 2014; ресурсы интернета. 

КАРТАШЕВ (карташов) Николай иванович 
(5(17).10.1867 – 24.04.1943), инженер-технолог, профес-
сор. родился в семье дворян области войска донского, 
окончил Харьковский технологический институт, служил 
в ведомстве министерства путей сообщения, затем пере-
шел в министерство народного просвещения и в качестве 
министерского стипендиата изучал паровозное дело в гер-
мании и Франции. в 1902 получил назначение на долж-
ность профессора в томском технологическом институте, 
где и работал все последующие годы. избирался деканом 
механического отделения (факультета), с 1911 по 1916 был 
директором института в чине действительного статского 
советника. с 1930 по 1943 он участвовал в создании и дея-
тельности нового томского электромеханического инсти-
тута инженеров железнодорожного транспорта (тЭмиит). 
вырос в крупного ученого в области паровозостроения, 
подготовил и выпустил около 100 научных трудов. 

всю свою жизнь к. вел большую общественную работу, 
избирался почетным мировым судьей томского окружного 
суда; председательствовал на собрании томского отдела 
Партии народной свободы, обсуждавшем организацию из-
бирательной кампании в I государственную думу (1906). 
в 1909 вошел в руководящий комитет общества доставления 
средств сибирским высшим женским курсам и был избран 
его секретарем. в годы I мировой войны входил в число чле-
нов томского областного военно-промышленного комитета, 
председательствовал в профессорском дисциплинарном суде 
томского технологического института. к 25-летию родного 
института к. подготовил «краткий биографический сло-
варь профессоров томского технологического института 
с 1900 по 1925 год», опубликованный в юбилейном сбор-
нике «томский технологический институт за 25 лет своего  

Картамышев Карташев
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существования» (томск, 
1928). в советское время 
он входил в состав научно-
технического совета Нар-
комата путей сообщения, 
состоял членом экспертной 
комиссии по присуждению 
ученых степеней и званий. 
в самые первые дни великой 
отечественной войны вошел 
в руководящую группу том-
ского комитета ученых по 
содействию промышленно-
сти, транспорту и сельскому 
хозяйству в военное время.

Награды: ордена свя-
того станислава 2-й степе-
ни, святой анны 2-й сте-
пени, святого владимира 

4-й степени, медали «в память 100-летия отечественной 
войны 1812 года», «в память 300-летия царствования 
дома романовых»; французский знак отличия Officier 
d'Academie. одним из первых в томске он был удостоен 
почетного звания «заслуженный деятель науки и техни-
ки рсФср» (1929), ему были присвоены почетные звания 
«Почетный машинист» (1934), «Почетный железнодорож-
ник» (1937). в апреле 1941 первым в сибири был удостоен 
сталинской премии. в томске к. пользовался огромным 
авторитетом: получив известие о вручении к. сталинской 
премии, руководство томска созвало городское собрание 
интеллигенции, а через год после его смерти решением 
томского горисполкома бывшая садовая улица была на-
звана именем карташова. 

к. был женат на изабелле викентьевне (29.10 
(10.11).1875 – 24.11.1944), дочери дворянина римско-
католического вероисповедания в.с. барановича. она 
окончила астраханскую женскую гимназию, а затем По-
вивальный институт в Петербурге. вместе с мужем и двумя 
детьми приехала в томск и осенью 1906, как только был 
разрешен прием вольнослушательниц в императорский 

томский университет, подала прошение о приеме на меди-
цинский факультет. окончила обучение со званием лекаря 
и с 1913 служила сверхштатным ординатором в госпиталь-
ной терапевтической клинике императорского томского 
университета, а с 1 января 1915 была переведена на штат-
ную должность ординатора клиники. в те же годы она 
практиковала как врач в епархиальном женском училище, 
вела частную врачебную практику. 

больших успехов достигли два сына и дочь к. иван 
Николаевич к. (08.08.(20.08).1900 – 26.02.1977) окончил 
механический факультет томского технологического ин-
ститута, работал на томской железной дороге, затем на 
коломенском паровозостроительном заводе, чуть позже – 
на ворошиловградском паровозостроительном заводе. он 
исследовал проблемы новейших технологий в паровозо-
строении, перешел на работу в луганский машинострои-
тельный институт, стал профессором, заведовал кафедрой 
технологий машиностроения. его трудовые достижения 
были отмечены орденами трудового красного знамени, 
красной звезды, «знак Почета». он был женат на марии 
валентиновне, урожд. царевской (26.07(07.08).1902 – 
06.10.1983); их дочь – людмила ивановна, по мужу луза-
нова (24.10.1938 – 20.10.2008).

константин Николаевич к. (21.05 (03.06).1902 – 
29.01.1979), также выпускник томского технологического 
института, известен как специалист по промышленным 
зданиям и железобетонным конструкциям. сразу после 
окончания института он работал на кафедре граждан-
ской архитектуры тти, затем преподавал в инженерно-
строительных институтах свердловска и москвы, возглав-
лял отделы в Наркомате по строительству предприятий 
тяжелой индустрии ссср, преобразованном позже в ми-
нистерство строительства ссср. с 1957 занимал должность 
заместителя директора, затем директора Нии бетона 
и железобетона и вскоре возглавил центральный научно-
исследовательский и проектно-экспериментальный ин-
ститут промышленных зданий и сооружений. стал дей-
ствительным членом академии архитектуры ссср (1955), 
действительным членом и членом президиума акаде-
мии строительства и архитектуры ссср (1957). ему было  

Н.и. карташев
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присвоено почетное звание «заслуженный деятель нау-
ки и техники ссср», присуждена государственная пре-
мия ссср в области науки и техники (1977), награжден 
орденами трудового красного знамени, «знак Почета», 
ленина. Жена, евгения сергеевна к. (21.04(04.05).1902 – 
27.08.1991), дочь известного в сибири инженера-механика, 
преподавателя томского технологического институ-
та с.а. балакшина, окончила тти по специальности 
«инженер-архитектор», разрабатывала архитектурные 
проекты химического завода в магнитогорске, жилых до-
мов в златоусте, дома специалистов в Хабаровске, заве-
довала кафедрой архитектуры в уральском строительном 
институте (свердловск). в 1930-х вместе с мужем перееха-
ла в москву, участвовала в проектировании Фрунзенской 
набережной и комсомольского проспекта. дочь, кира 
константиновна к. (род. в 1930), окончила московский 
архитектурный институт, сотрудничала в Нии экспери-
ментального проектирования жилища, участвовала в раз-
работке генплана г. тольятти; в составе авторского коллек-
тива проектировала объекты социальной инфраструктуры 
в Пскове, владивостоке и др. удостоена ученой степени 
доктора архитектуры, ей присвоено почетное звание «за-
служенный архитектор рФ» (2002). 

Надежда Николаевна к. (02.04(25.04).1907 – 
14.10.1998, томск) окончила томский государственный 
университет по специальности «селекция и генетика» 
(1931) и всю жизнь работала в тгу; прошла путь от асси-
стента до профессора, заведовала кафедрой систематики 
высших растений и созданной на ее основе кафедрой мор-
фологии и систематики растений, затем кафедрой цито-
логии и генетики, руководила лабораторией цитологии 
и генетики в Нии биологии и биофизики. в годы великой 
отечественной войны и в послевоенный период проводила 
научные экспедиции по сбору и определению лекарствен-
ных и медоносных растений. благодаря научным трудам 
Надежды Николаевны к. и ее учеников академия наук 
ссср признала томский государственный университет ве-
дущим центром по цитогенетическому изучению природ-
ных популяций. в первом браке была замужем за львом 
вячеславовичем Ферри (22.07(03.08).1906 – 25.07.1944), 

выпускником московского государственного университе-
та, изучавшим проблемы генетики в институте экспери-
ментальной биологии. в 1932 он был арестован по делу 
философов-любителей, организовавших кружок по изуче-
нию идеалистической философии, и приговорен к трем 
годам ссылки в сибирь; работал в колпашеве, затем на 
томской малярийной станции. По окончании срока ссыл-
ки преподавал в тгу и томском медицинском институте, 
защитил кандидатскую диссертацию по прикладной эн-
томологии. в органах Нквд его принуждали к доноси-
тельству, угрожая арестовать жену и малолетнюю дочь. Не 
желая «сотрудничать с ними в роли доносчика», Ферри 
покончил с собой. вторым мужем Надежды Николаевны 
к. был доцент тПи, специалист в области геодезии вален-
тин спиридонович Нуварьев (1895–1952). дочь Надежды 
Николаевны к. татьяна львовна Ферри, по мужу мирютова 
(род. в 1935), окончила тгу, кандидат биологических наук, 
сотрудник Нии вакцин и сывороток в томске. ее сын алек-
сей анатольевич мирютов, правнук к., окончил факуль-
тет прикладной математики и кибернетики тгу, работает 
старшим преподавателем на кафедре программирования, 
занимается разработкой программного обеспечения.

Памятная книжка западно-сибирского учебного округа на 1916 год. 

томск, 1916; Краткий исторический очерк томского университета за 

первые 25 лет его существования (1888–1913 гг.). томск, 1917; Профес-

сора томского политехнического университета: биографический спра-

вочник: в 2 т. / автор и сост. а.в. гагарин. томск, 2000. т. 1; Профессора 

томского университета: биографический словарь (1945–1980) / гл. ред. 

с.Ф. Фоминых. томск, 2001. т. 2; Энциклопедия томской области: в 2 т. 

т. 1: а–м / науч. ред. Н.м. дмитриенко. томск, 2008; Общественно-

политическая жизнь томской губернии в 1880–1919 гг.: в 3 т. т. 1: 1880 – 

февраль 1917 г. / сост. в.П. зиновьев, о.а. Харусь. томск, 2013; Томский 

некрополь: траурные сообщения в газете «красное знамя» (1940–1963) 

/ публ. Н.м. дмитриенко, а.а. монгуш; науч. ред. Э.и. черняк. томск, 

2015; ресурсы интернета.

КАЧКОВСКИЙ иосиф карлович (1841 – 24.11.1904), 
купец 2-й гильдии. Происходил из польских дворян, 
исповедовал католицизм; в 1870–1890-х записывался  

Карташев Качковский
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в купеческую гильдию в томске. ему принадлежал опто-
вый склад вина, 2 ренсковых погреба, 2 питейных заведе-
ния, жилой дом. в 1888 он обратился в томскую городскую 
думу с просьбой разрешить ему открыть на собственном 
участке (бывшая заимка и.д. асташева) дрожжево-
винокуренный завод, но получил отказ. в 1892 устроил 
на этом участке, на территории бывшего сада «алтай» на 
московском тракте, свой сад и открыл в нем театр «кинь 
грусть». в летний сезон в саду проводились музыкальные 
концерты, устраивались ежедневные гуляния. для достав-
ки посетителей в свой сад к. организовал рейсы омнибу-
сов, на 14 человек каждый. 

Жена – мария ивановна, урожд. гольцгаузен († 
19.01.1911). дети: осип (1873–1874), Флориан (1877–1878), 
мария (1879–1880), казимир (в 1907–1909 учился на том-
ских высших историко-философских курсах), владислав, 
бронислав. 

гато. Ф. 126. оп. 2. д. 2106; Адрианов А.В. г. томск в прошлом и на-

стоящем. томск, 1890; Католический некрополь города томска (1841–

1919 гг.) / сост. в.а. Ханевич, а.г. караваева. томск, 2001.

КАЩЕНКО Николай Феофанович (25.04(07.05).1855, 
екатеринославская губерния – 29.03.1935, киев), зоолог, 
профессор. родился в семье дворян, окончил медицинский 
факультет императорского Харьковского университета 
(1880), состоял ассистентом при эмбриологическом кабине-
те Харьковского университета. в 1884 получил степень док-
тора медицины и звание приват-доцента, преподавал в Alma 
Mater, побывал в заграничной командировке. в 1888–1912 
состоял экстраординарным, затем ординарным профессо-
ром императорского томского университета по кафедре 
зоологии и сравнительной анатомии, а также возглавлял 
созданный им зоологический музей; в 1893–1895 был рек-
тором томского университета. стоял у истоков томской 
школы зоологов, изучал проблемы гистологии и эмбрио-
логии позвоночных, в научных экспедициях собирал и пе-
редавал на музейное хранение образцы фауны позвоноч-
ных. известен также своими трудами по акклиматизации  

плодовых растений в сиби-
ри, заложил в томске опыт-
ный акклиматизационный 
сад, вывел и описал но-
вые сорта дыни, кукурузы, 
яблонь – багрянка кащенко, 
сибирское золото, сибир-
ская заря и др. кроме того, 
в 1896 он провел археологи-
ческие раскопки на берегу 
р. томи в лагерном саду, 
исследовал обнаруженный 
им скелет мамонта, убито-
го древними охотниками, 
и охарактеризовал находку 
как древнейшую палеолити-
ческую стоянку на террито-
рии сибири.

к. сыграл важную роль 
в общественной жизни том-
ска: инициировал создание 
томского отдела московско-
го общества сельского хозяйства (позже преобразованного 
в самостоятельное западно-сибирское общество сельского 
хозяйства); возобновил деятельность общества садоводства, 
основанного в томске в 1892 и на время заглохшего. входил 
в состав руководящего совета сибирских высших женских 
курсов; избирался почетным мировым судьей томского 
окружного суда. 

заслуги к. в сфере науки и образования отмечены 
чином действительного статского советника, орденами 
святого станислава 2-й степени, святой анны 2-й степени, 
святого владимира 4-й степени.

Жена ольга Николаевна к. (1869–1959) сопро-
вождала мужа в его научных экспедициях по россии 
и в поездках по европе, участвовала в сборах коллекций 
моллюсков и позвоночных животных. их дочь мария 
Николаевна к. (1893 – не ранее 1954) окончила импера-
торский университет святого владимира в киеве, стала 
хирургом.

Н.Ф. кащенко. 
Музей истории ТГУ

Кащенко Кащенко
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в 1912 к. уехал из томска в киев, был избран дей-
ствительным членом академии наук украинской сср 
(1919), возглавлял акклиматизационный сад, организовал 
и возглавил зоологический музей аН украинской сср. 

Первый университет в сибири / изд. редакции «сибирского вестника» 

для удовлетворения годовых подписчиков 1888 г. за время приостановки 

«сибирского вестника». томск, 1889; Большая советская энциклопедия. 

3-е изд. 1973. т. 11; Профессора томского университета: биографический 

словарь. вып. 1: 1888–1917 / отв. ред. с.Ф. Фоминых. томск, 1996; Рек-

торы томского университета: биографический словарь (1888–2003). 

томск, 2003. т. 5; Энциклопедия томской области: в 2 т. томск, 2006. 

т. 1; Дмитриенко Н.М., Черняк Э.И. музеи императорского томского 

университета: первые годы создания и деятельности // вестник томского 

государственного университета. томск, 2015. № 397; Славься, универ-

ситет! иллюстрированные страницы истории тгу / Н.м. дмитриенко, 

Э.и. черкняк, с.а. Некрылов и др. 2-е изд., испр. и доп. томск, 2018.

КВЯТКОВСКИЙ александр васильевич (1816 – не 
позже 1876), чиновник, золотопромышленник. родил-
ся в семье дворян могилевской губернии; с 1836 служил 
в томской казенной палате, затем в кузнецком окружном 
суде, городничим в таре и семипалатинске. в чине титу-
лярного советника вышел в отставку, занимался разработ-
кой золотых приисков. избирался почетным смотрителем 
томского уездного училища (1860); награжден бронзовой 
медалью «в память восточной войны» (1856).

Жена аполлинария тимофеевна, урожд. боровкова 
(1822–1898, кишинев). семья жила состоятельно, име-
лись широкие знакомства, их дом на Почтамтской улице 
посещали ссыльные г.с. батеньков и м.а. бакунин, ко-
торый женился на антонии ксаверьевне, племяннице к. 
в семье родилось и выросло семь сыновей и три дочери. 
Первенцем в семье к. была екатерина, умершая в 1848 
в 5-летнем возрасте. старший из сыновей, Петр алексан-
дрович к. (1844–1889), служил лейтенантом флотского 
экипажа в кронштадте; был женат на татьяне евграфовне, 
которая написала донос в департамент полиции на мужа, 
его братьев и сестер, проживавших в 1881 в Петербурге 

и выражавших, по ее словам, «полное сочувствие социа-
лизму». По сведениям Я.д. баума, Петр покончил жизнь 
самоубийством.

второй по старшинству сын, василий александро-
вич к. (1847 – конец 1880-х), учился в томской губерн-
ской мужской гимназии, затем в императорском москов-
ском университете, но полного курса не окончил; в 1865 
был определен в штат томского губернского правления 
канцелярским служителем, позже назначен помощни-
ком бухгалтера акцизного управления западной сибири 
(томское губернское отделение); управлял золотыми при-
исками отца. 

третий сын, тимофей александрович к. (19.01.1852, 
тюмень – ~1906, томск), выпускник томской губернской 
мужской гимназии, учился в Петербургском технологиче-
ском институте, но не окончил его. в 1873 побывал в цю-
рихе, где вошел в революционный народнический кружок 
братьев Жебуневых, участвовал в «хождении в народ», 
состоял под негласным надзором полиции, затем был аре-
стован. в судебном заседании (октябрь 1877 – январь 1878) 
по делу «193-х» признан виновным в антиправительствен-
ной пропаганде, лишен всех прав состояния и пригово-
рен к каторжным работам на 9 лет на карийских золотых 
приисках. отбывал каторжные работы с сентября 1878 
до февраля 1883, затем переведен в разряд поселенцев, 
три года спустя перечислен в разряд сосланных на жи-
тье и смог переехать в енисейскую губернию. Жил вместе 
с семьей в с. заведеевском енисейской губернии, работал 
дорожным мастером по ремонту сибирского тракта; в 1893 
перебрался в г. колывань, устроился старшим десятником 
1-го участка средне-сибирской железной дороги, затем 
работал десятником на строительстве железнодорожно-
го вокзала в мариинске; позже служил подрядчиком на 
постройке мостов по линии сибирской железной дороги 
в канском уезде. в 1898 по прошению на высочайшее имя 
ему были возвращено звание потомственного дворяни-
на и право свободного передвижения по империи. Жена, 
александра григорьевна, дочь действительного статского 
советника кишкина, добровольно последовала за мужем 
на карийскую каторгу. их сын александр, родившийся 
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в 1878, еще до осуждения отца, не был лишен дворян-
ского звания, учился в томской мужской гимназии. вто-
рой сын, григорий (род. не позже 1880), значился как 
мещанин, учился в томском реальном училище; дочь вера 
(род. не позже 1886) также числилась как мещанка. в 1894 
александра григорьевна к. вместе с детьми перебралась 
в томск, служила библиотекарем при управлении средне-
сибирской железной дороги. 

четвертый сын, александр александрович к. (1853, 
томск – 04.11.1880, Петербург), окончил томскую губерн-
скую мужскую гимназию (1870) и поступил в Петербург-
ский технологический институт. став студентом, он прим-
кнул к сибирскому землячеству, членом которого были его 
старший брат тимофей, а также другие выпускники том-
ской гимназии – а. миртов, Н. кузнецов. в 1874 он оставил 
институт и стал участником «хождения в народ», работал 
в слесарно-замочной мастерской в с. Хотуши тульской гу-
бернии, после тяжелой болезни и недолгого ареста – на ме-
ханическом заводе в костромской губернии. опыт работы 
в народе, который, по его свидетельству, в силу своей «еже-
часной, ежеминутной нужды» и абсолютной зависимости 
от власть имущих не воспринимал «проповедь социали-
стических учений», потребовал выработки целостной про-
граммы создания революционной народнической партии. 
вместе с другими деятелями народничества – Н. морозо-
вым, с. кравчинским, г. Плехановым, д. лизогубом – уча-
ствовал в создании партии «земля и воля» (1876), а после 
ее распада стал одним из организаторов и руководите-
лей партии «Народная воля» (1879). занимался издани-
ем и распространением подпольной газеты «Народная 
воля», участвовал в подготовке ряда террористических 
актов. его квартира в лештуковом переулке в Петербурге 
была штабом «Народной воли», он поддерживал посто-
янные связи с политическими ссыльными в томске, при-
нимал участие в создании томского отделения подпольной 
организации «красный крест Народной воли». в ноябре 
1879 был арестован и в течение года находился в заключе-
нии в Петропавловской крепости. в июне 1880 александр 
к. представил прокурору санкт-Петербургской судебной 
палаты заявление, в котором изложил «историю своего 

революционного развития» и от имени всех участников 
народнического движения провозгласил: «мы социали-
сты – ибо признаем только труд единственным критерием 
в распределении продуктов производства... мы – револю-
ционеры, потому что какими бы мы ни были противниками 
революции ради революции, насилия ради насилия, но мы 
на основании уже исторических опытов можем предугады-
вать, что осуществление народных стремлений, желаний 
мирным путем, насколько бы это ни было желательно, 
вряд ли может иметь место и что волей-неволей народу 
придется силою отстаивать свои права». в октябре 1880 ре-
шением Петербургского военно-окружного суда александр 
александрович к. был приговорен к смертной казни через 
повешение. Приговор был приведен в исполнение 4 ноября 
1880 в Петропавловской крепости.

Жена екатерина константиновна, урожд. гоняева 
(1854 – ?), выпускница томской мариинской женской гим-
назии, в течение двух лет после казни мужа находилась 
под надзором полиции. овдовев, вышла замуж за томского 
революционера-народника и.П. Пьянкова и последовала 
за ним в ссылку в иркутскую губернию. сын, александр 
александрович к.-2-й (1878 – не ранее 1927), участвовал 
в подпольном социал-демократическом движении, в 1902–
1905 кооптирован в члены цк рсдрП, состоял членом 
московского комитета рсдрП. в 1917 работал во всерос-
сийском союзе городов, в 1921–1925 был председателем 
и директором-распорядителем правления ао «аркос», 
созданного для усиления торговых связей ссср с англией. 
в 1927 приговорен к тюремному заключению на 10 лет.

Пятый сын, иван александрович к. (~1861 – ?), слу-
жил земским врачом в Нерехтском уезде костромской 
губернии, позже работал врачом на золотых промыслах 
Южно-енисейского горного округа. его жена анастасия 
валериановна, урожд. захарова, окончила медицинские 
курсы в Петербурге со званием врача; у них был сын.

Шестой сын, тихон александрович к. (30.05.1862 – 
конец 1920-х), окончил императорский казанский уни-
верситет (1888), стал врачом, работал в кузнецке и бийске; 
участвовал в русско-японской войне, служил в полевом 
госпитале; награжден орденом святого станислава 3-й 
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степени. был женат на марии, урожд. демьяновой; в семье 
родились михаил, сергей, алексей, елена. 

вторая по старшинству дочь, Юлия александровна 
к. (~1863–?), училась на медицинских курсах при Нико-
лаевском госпитале в Петербурге, позже работала врачом-
офтальмологом в кишиневе, где вместе с ней проживала 
и мать аполлинария тимофеевна к.

седьмой сын, иннокентий александрович к. 
(02.01.1866 – ?), студент императорского Юрьевско-
го университета, позже работал ветеринарным врачом 
в г. верный. самая младшая дочь, мария александровна 
к. (~1870 – ?), училась в томской мариинской женской 
гимназии, затем – в кронштадтской женской гимназии.

гарФ. Ф. 102. 1881 г. оп. 77. д. 1138; оп. 91. 1893 г. д. 27; ргаЭ. Ф. 3270. 

оп. 1. д. 607; оп. 2. д. 3, 545; гато. Ф. 3. оп. 4. д. 1159, 1211; оп. 11. 

д. 498, 569, 581; Ф. 125. оп. 1. д. 117; Ф. 170. оп. 2. д. 1118; Автобиогра-

фическое заявление а.а. квятковского // красный архив: исторический 

журнал. м., 1926. т. 1(14); Баум Я.Д. Предсмертное письмо александра 

квятковского // каторга и ссылка. м., 1927. № 2(31); Сухотина Л.Г. 

Народоволец-томич а.а. квятковский (к вопросу о революционных свя-

зях томска) // томску – 375 лет: сб. статей. томск, 1979; Томск от а до 

Я.: краткая энциклопедия города / под ред. Н.м. дмитриенко. томск, 

2004; Поляки в томске (XIX–XX вв.): биографии / автор-составитель 

в.а. Ханевич. томск, 2012; ресурсы интернета.

КЛОБУКОВ аполлон аполлонович (1845, смолен-
ская губерния – 11.12.1889, томск), архитектор. из дво-
рян, окончил строительное училище главного управле-
ния путей сообщения и публичных зданий (1863). служил 
в строительной комиссии тверского губернского управле-
ния, затем архитектором в радомской губернии в Польше. 
в сентябре 1874 приехал в томск. служил в строительной 
комиссии томского губернского управления, занимал 
должность губернского архитектора и губернского инжене-
ра. в 1875 произведен в чин надворного советника, в 1882 
награжден орденом святого станислава 2-й степени.

Залесов В.Г. архитекторы томска (XIX – начало XX века). томск, 2004. 

КОВАЛЕВСКИЙ евграф Петрович (10.12.1790 – 
18.03.1867), государственный деятель. родился в дворян-
ской семье, сын действительного статского советника; 
окончил горный кадетский корпус – высшее учебное за-
ведение, созданное на базе горного училища в Петербурге 
(1810). работал на луганском литейном заводе, служил 
в департаменте горных и соляных дел министерства фи-
нансов, был инспектором, а затем командиром горного ка-
детского корпуса. высочайшим указом от 8 мая 1830 к. был 
назначен начальником колывано-воскресенских горных 
заводов и томским гражданским губернатором, первым 
в истории томской губернии совместившим две важней-
шие административные должности. будучи губернатором 
в период «золотой лихорадки», к. поддерживал томск как 
главный центр сибирской золотопромышленности. в 1833 
при его содействии открылась первая в западной сибири 
городская публичная библиотека; в соответствии с импера-
торским указом от 1828 об учреждении мужских гимназий 
в губернских городах к. ходатайствовал о постройке здания 
томской губернской мужской гимназии. он организовал 
сбор пожертвований на устройство томской православной 
епархии, учрежденной в 1834, и строительство архиерей-
ского дома и домовой церкви и вкладывал в него собствен-
ные средства. за свои заслуги в январе 1835 к. был произ-
веден в чин генерал-майора; в том же году он был отозван 
из сибири и назначен членом горного совета и ученого 
совета корпуса горных инженеров, чуть позже стал дирек-
тором департамента горных и соляных дел, входил в число 
членов Правительствующего сената, назначался попечите-
лем московского учебного округа и императорского мо-
сковского университета. в 1858 стал министром народного 
просвещения и произведен в чин действительного тайного 
советника. На министерском посту к. добивался увеличе-
ния финансирования российских университетов, поднимал 
вопрос о реформе женского образования в россии, подго-
товил Положение об управлении гражданскими учебными 
заведениями западной сибири.

известно и о научных занятиях к., он изучал гео-
логию и этнографию южных территорий россии, собрал 
коллекцию сибирских минералов (переданную позже  
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в императорский москов-
ский университет). он был 
избран почетным членом 
императорского русского 
географического общества 
(1849), почетным членом 
императорской академии 
наук (1856), президентом 
императорского вольного 
экономического общества 
(1861), состоял членом об-
щества истории и древностей 
российских при московском 
университете. Награды: ор-
дена святой анны 2-й и 1-й 
степеней, святого владими-
ра 3-й, 2-й и 1-й степеней, 
святого станислава 2-й и 1-й 

степеней, белого орла, святого александра Невского.
в браке к. с анной степановной, урожд. колосовой 

(1809–1875), было 8 детей: александра; Петр (1828 – не 
ранее 1868) дослужился до чина генерал-майора; михаил 
(1829–1884) окончил императорское Петербургское учи-
лище правоведения, произведен в чин действительного 
тайного советника, входил в комиссии по составлению су-
дебных уставов, правовой основы судебной реформы 1864; 
Николай (1831–1891) имел чин действительного статского 
советника; анатолий (1834–1875), действительный статский 
советник; зинаида; евгений (1842–1889), в чине тайного 
советника состоял членом Правительствующего сената. 

Дневник александра васильевича Никитенко // русская старина. сПб., 

1891. т.69, №1; Мисюрев А.А. томская губернская гимназия в первое 

пятидесятилетие ее существования (1838–1888). томск, 1894; Евтро-

пов К.Н. история троицкого кафедрального собора в томске: (постройка 

его с характеристикой времени и деятелей): лепта к трехсотлетию гор. 

томска. томск, 1904; Никиенко О.Г. Первая публичная библиотека за-

падной сибири: хроника томской областной универсальной научной 

библиотеки им. а.с. Пушкина. томск, 2006; Яковенко А.В., Гахов В.Д. 

томские губернаторы: биобиблиографический указатель. томск, 2012.

КОРНИЛОВА (по мужу мороз) александра ива-
новна (03(15).04.1853 – после 1940), участница револю-
ционного народнического движения. родилась в семье 
петербургского предпринимателя, совладельца фарфоро-
вого завода, потомственного почетного гражданина ива-
на саввиновича корнилова. (много позже, став женой 
дворянина м.с. мороза, перешла в дворянское сословие.) 
все их дети – сын александр, дочери мария, анна, вера, 
Надежда, любовь и александра – получили хорошее об-
разование. После окончания женской гимназии с золотой 
медалью к. поступила на аларчинские женские курсы, 
работавшие по программе мужских гимназий (освоение 
которой требовалось для поступления в высшие учебные 
заведения). в 1872 она уехала за границу, училась в вен-
ском университете, а возвратившись в Петербург, посту-
пила на калинкинские акушерские курсы.

еще на аларчинских курсах к. подружилась с софьей 
Перовской, анной корба и софьей лешерн фон герцфельд. 
вместе с сестрами, подругами и друзьями брата-студента 
она участвовала в кружке самообразования, который в 1871 
преобразовался в кружок чайковцев (по фамилии одного 
из организаторов кружка). члены кружка ставили своей 
задачей политическое просвещение студенческой молоде-
жи, издание запрещенных цензурой книг для пропаганды 
революционных идей среди рабочих и крестьян. к. вела 
противоправительственную пропаганду среди заводских 
рабочих в санкт-Петербурге. уличенная в пропагандист-
ской работе, в ночь с 4 на 5 января 1874 она была аресто-
вана и более 2 лет провела в заключении. в марте 1876 ее 
выпустили из Петропавловской крепости под денежный 
залог в 5 тыс. руб., внесенный отцом. вернувшись на свобо-
ду, к. помогала политическим заключенным, участвовала 
в организации побега П.а. кропоткина из арестантского 
отделения Николаевского военного госпиталя в санкт-
Петербурге. в 1877 она была подвергнута суду особого 
присутствия Правительствующего сената по обвинению 
в организации противозаконного сообщества и участии 
в нем (известного как Процесс 193-х). в числе других подсу-
димых к. была признана виновной, в мае 1878 ее выслали 
в Пермскую губернию под надзор полиции и определили 

е.П. ковалевский
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на жительство в верхотурье; 
затем она жила в красноу-
фимске, кунгуре, ишиме. 
в ноябре 1882 министер-
ство внутренних дел удо-
влетворило ходатайство к. 
о переезде «на свой счет», 
без конвоя, в томск. здесь 
вышла замуж за ссыльного 
народника максимилиана 
семеновича мороза и вме-
сте с ним работала в бес-
платной амбулаторной 
лечебнице для бедных жи-
телей, открытой на средства 
городского самоуправления 
врачом а.и. макушиным. 

По свидетельству очевидцев, к. играла заметную роль 
в жизни томской колонии политссыльных. в ее квартире 
размещалась касса взаимопомощи, в которой собирались 
средства для встречи отбывших срок сибирской ссылки 
и амнистированных каторжан. Получавшая жалование 
в амбулатории, она передавала все денежные средства, 
присылаемые ее отцом, на нужды других ссыльных, а так-
же бедных пациентов. На распродажах в магазине П.в. ми-
хайлова она закупала дешевые теплые и крепкие ткани 
и вместе с сестрой любовью ивановной, по мужу соловье-
вой, шила одежду для политических заключенных вос-
точной сибири. в 1885 к. была привлечена к дознанию по 
делу лопатина (закончившемуся обвинением 21 участника 
революционного движения в принадлежности к партии 
«Народная воля»), и около 2 месяцев находилась под до-
машним арестом. 

в 1885 в семье к. родился сын александр максими-
лианович мороз. осенью 1886 по окончании срока ссылки 
к. вместе с мужем покинула томск и уехала в казань, за-
тем жила в москве, в крыму, в Новгородской губернии. 
участвовала в работе общества политкаторжан и ссыль-
нопоселенцев, в 1926 написала автобиографию для Эн-
циклопедического словаря гранат, которую завершила 

словами: «Последние годы живу в глухой провинции, веду 
домашнее хозяйство сына».

гато. Ф. 3. оп. 4. д. 1231; Корнилова-Мороз А.И. Перовская и кружок 

чайковцев // революционеры 70-х годов: воспоминания участников 

народнического движения в Петербурге. л., 1986; Деятели ссср и ре-

волюционного движения россии: Энциклопедический словарь гра-

нат: [переиздание]. м., 1989; Томская колония политссыльных, общее 

впечатление: [Электронный ресурс]. режим доступа: www.farmhist.ru/

farmhist/ulianova_ap/000a5134.htm#0007abb6htm

КОСТРОВ Николай алексеевич (1823, орловская 
губерния – 25.04.1881, томск), чиновник, исследователь 
сибири. родился в семье офицера из старинного, но захи-
ревшего княжеского рода, окончил юридический факуль-
тет императорского московского университета и начал 
государственную службу в межевой канцелярии. в 1846 
переведен в канцелярию енисейского губернского управ-
ления, в 1855 переведен на должность начальника мину-
синского округа, чуть позже стал советником енисейского 
губернского суда. в 1860-х служил чиновником особых 
поручений томского губернского управления в чине стат-
ского советника, занимал должность секретаря томского 
губернского статистического комитета, долгое время был 
редактором неофициальной части «томских губернских 
ведомостей». 

со студенчества занимался сбором материалов по 
истории, этнографии, фольклору, работал с архивными до-
кументами, трудами ученых-путешественников по сибири. 
Публиковал собранные материалы в научно-литературном 
журнале «москвитянин», издававшемся видным русским 
историком, профессором м.П. Погодиным, в газете «том-
ские губернские ведомости», а также отдельными изда-
ниями. Под его авторством вышло более 190 работ, он 
первым коротко осветил историю томска и сформулиро-
вал задачу подготовки монографии к 270-летию города, но 
выполнить поставленную задачу ему не удалось. он орга-
низовал и провел в 1867 и 1880 две однодневные переписи 
населения томска, обработал и издал результаты второй 
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переписи в брошюре «однодневная перепись населения 
города томска 16 марта 1880 года» (томск, 1880). 

входил в число членов киевского юридического об-
щества, а также императорского русского географического 
общества и в 1878 был удостоен малой золотой медали 
этого общества «за многолетние труды по изучению на-
родного юридического быта». Награды: ордена святого 
станислава 3-й (1856) и 2-й степени (1869), святой анны 
3-й (1859) и 2-й степени (1877), святого владимира 4-й 
(1878) и 3-й степени (1880); бронзовая медаль «в память 
восточной войны». кроме того, за книгу «Путешествие 
по томской губернии великого князя владимира алек-
сандровича в июне и июле месяцах 1868 г.» (томск, 1869) 
был пожалован золотыми часами с дарственной надписью 
великого князя владимира александровича.

Жена мария Федоровна, урожд. бердяева († 1866), 
дочь подполковника, владела деревянным домом в том-
ске и небольшим наделом земли в смоленской губернии. 
в семье было двое детей: дочь варвара Николаевна (1847 – 
21.12.1871), была замужем за выпускником императорско-
го казанского университета, томским городским врачом, 
надворным советником к.с. вороновым († 1871). сын, 
Николай Николаевич к. (07.04.1854 – 25.04.1881), учил-
ся в томской губернской мужской гимназии, но курса не 
окончил. служил в строительной комиссии томского гу-
бернского управления, был женат на лидии валериановне 
(овдовев, она уехала в казань).

После смерти к. остались библиотека, насчитывавшая 
227 книг на русском и иностранных языках, а также рукопи-
си; ныне его научное наследие хранится в отделе рукописей 
и книжных памятников Научной библиотеки тгу.

гато. Ф. 3. оп. 11. д. 1552; Ф. 230. оп. 1. д. 5; Любимов С.В. князья ко-

строы: материалы для родословной // сборник Псковской губернской 

ученой архивной комиссии. Псков, 1917; Сибирская советская энцикло-

педия. [Новосибирск], 1931. т. 2; Васенькин Н.В. князь Николай алек-

сеевич костров и его архив в фондах Научной библиотеки томского 

государственного университета // труды томского областного краевед-

ческого музея. томск, 2000. т. 10; Томский некрополь. списки и некро-

логи погребенных на старых томских кладбищах. 1827–1939 / отв. ред.  

Н.м. дмитриенко. томск, 2001; Дмитриенко Н.М. день за днем, год за 

годом: хроника жизни томска в XVII–XX столетиях. томск, 2003; Томск 

от а до Я.: краткая энциклопедия города / отв. ред. Н.м. дмитриен-

ко. томск, 2004; Историческая энциклопедия сибири: в 3 т. / гл. ред. 

в.а. ламин. Новосибирск, 2009. т. 2; Шевцов В.В. «томские губернские 

ведомости» (1857–1917 гг.) в социокультурном пространстве сибири. 

томск, 2012.

КРАСОВСКИЙ иван иванович (01.10.1827 – 
28.06.1885), чиновник. родился в семье дворян черни-
говской губернии, окончил Петровский кадетский корпус 
в Полтаве (1845) и продолжил обучение в дворянском полку. 
По окончании обучения был зачислен прапорщиком в ар-
тиллерийскую бригаду, участвовал в походе русских войск,  
направленных на подавление революционных выступле-
ний в венгрии и трансильвании (1849). После заверше-
ния карательной операции был произведен в подпоручики 
и назначен полковым адъютантом. участвовал в крым-
ской войне, служил в штабе адмирала П.с. Нахимова, за 
отличие в боях был произведен в чин штабс-капитана, 
награжден золотой саблей 
с надписью «за храбрость» 
(1855). в 1859 к. был уво-
лен с военной службы, при-
числен к министерству 
народного просвещения, 
служил в московском учеб-
ном округе, несколько лет 
спустя перешел в ведомство 
министерства внутренних 
дел, пожалован придвор-
ным званием камер-юнкера, 
а затем – камергера, произ-
веден в чин действитель-
ного статского советника 
(1878). служил московским 
вице-губернатором, а в 1883 
получил назначение на пост 
томского губернатора. и.и. красовский
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в бытность губернатором к. входил в состав строи-
тельного комитета по возведению в томске здания им-
ператорского сибирского университета, но, по мнению 
а.и. дмитриева-мамонова, комитет фактически оста-
вался без руководителя, поскольку к. был совершен-
но незнаком «с хозяйственной и гражданской частями 
управления... и не стеснялся откровенничать томским 
обывателям о совершенном своем незнакомстве с пору-
ченным ему делом»». известный своей любовью к теа-
тру и музыке, к. помог купцу е.и. королеву получить 
разрешение на строительство частного театра, поддер-
живал деятельность общества попечения о начальном 
образовании и создание при нем бесплатной народной 
библиотеки, первой подобной в россии. При содействии 
к. было разрешено издание частной газеты «сибирский 
вестник», которая, по свидетельству начальника сибир-
ского жандармского округа, «в политическом отношении 
и в составе лиц, сотрудничествующих в ней, безукориз-
ненна». При поддержке к. был возобновлен сбор пожерт-
вований на достройку троицкого кафедрального собора 
(после его обрушения в 1850), он предложил губернской 
строительной комиссии провести тщательный осмотр 
разрушившегося здания, по итогам которого были на-
чаты восстановительные работы.

к. писал и публиковал воспоминания о военной 
службе в журналах «русский архив» и «русская старина», 
а в томске вышла небольшая книжка к. «из воспомина-
ний о войне 1853–1856 годов» (1884). 

к. не был женат, с ним проживала племянница ольга 
Эйхлер († 02.05.1886). скончавшийся от апоплексического 
удара (кровоизлияния в мозг), он был похоронен на клад-
бище алексеевского мужского монастыря, а год спустя его 
прах перезахоронили в троице-сергиевой лавре. Награды: 
ордена святой анны 3-й степени, святого владимира 4-й 
и 3-й степени, святого станислава 2-й степени; серебряная 
медаль «за усмирение венгрии и трансильвании в 1849 
году», серебряная медаль «за защиту севастополя», брон-
зовая медаль «в память восточной войны». кроме того, он 
был награжден черногорским орденом князя даниила I 
2-й степени.

гарФ. Ф. 102. оп. 80. 1884 г. д. 156; Евтропов К.Н. история троиц-

кого кафедрального собора в томске: (постройка его с характеристи-

кой времени и деятелей): лепта к трехсотлетию гор. томска. томск, 

1904; Ауэрбах А.А. воспоминания // исторический вестник: историко-

литературный журнал. сПб, 1905. т. 102, № 12; Суздальский В.И. «театр 

уж полон...»: из истории томского драматического. томск, 1995; Томский 

некрополь. списки и некрологи погребенных на старых томских кладби-

щах. 1827–1939 / отв. ред. Н.м. дмитриенко. томск, 2001; Яковенко А.В., 

Гахов В.Д. томские губернаторы: биобиблиографический указатель. 

томск, 2012; дмитриев-мамонов а.и. к истории первого универси-

тета в сибири (1875–1899): [переиздание] // императорский томский 

университет в воспоминаниях современников / отв. ред. с.Ф. Фоминых. 

томск, 2014. 

КРОПОТКИН александр алексеевич (10.08.1841, 
москва – 25.07.1886, томск), князь, политический ссыль-
ный. родился в княжеской семье, сын генерал-майора 
алексея Петровича кропоткина (1805–1871), окончил 1-й 
московский императрицы екатерины II кадетский корпус, 
позже учился в военно-юридической академии. Некоторое 
время служил в министерстве внутренних дел и достиг 
чина титулярного советника, но вскоре вышел в отставку 
и уехал за границу. около двух лет находился в Швей-
царии, занимался науками, сблизился с эмигрантами-
народниками. Пытаясь помочь младшему брату Петру 
алексеевичу кропоткину (будущему теоретику анархизма), 
заключенному в Петропавловскую крепость по обвинению 
в принадлежности к революционному народничеству, воз-
вратился в россию, где вскоре был арестован и приговорен 
к ссылке в сибирь. По мнению сургутского исследователя 
о.а. милевского, он был наказан «за вредное направление 
и крайние убеждения в политическом отношении». сам 
же к. позже признавался: «Я не нигилист и не революцио-
нер и никогда им не был. Я был сослан просто потому, что 
я осмеливался думать и говорить то, что я думал о вещах, 
которые происходили вокруг меня, и потому что я был бра-
том человека, которого ненавидело российское правитель-
ство». По воспоминаниям с.л. чудновского, познакомив-
шегося с к. в томске, «это был удивительно своеобразный 

КропоткинКрасовский
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и оригинальный человек. 
По убеждениям своим он 
был несомненный и безу-
словный демократ, но в то 
же время он инстинктивно 
до мозга костей проникнут 
был сознанием своей родо-
витости. Не раз приводил 
он меня и других товари-
щей в чрезвычайно веселое 
настроение, когда в пылу 
раздражения и полемики 
с разными представителя-
ми власти он принимался 
доказывать им, что они не 
достойны даже того, чтобы 
он с ними говорил, ибо он 
рюрикович. однажды алек-

сандр алексеевич сильно оскорбил местного присяжного 
поверенного к.; тот вызвал его на дуэль, но александр 
алексеевич самым серьезным образом заметил ему, что 
он забывает, какое громадное расстояние между рюрико-
вичем и мелким дворянчиком. в обращении с местными 
властями (в особенности с жандармскими) кропоткин бы-
вал всегда крайне резок и неуступчив, часто заявляя, что 
говорит с ними лишь в силу необходимости и с великим 
отвращением». 

в 1875 к. прибыл с семьей в минусинск, где сбли-
зился с Н.м. мартьяновым, участвовал в создании ми-
нусинского городского музея, сотрудничал в комиссии 
по разработке устава музея, организовал метеонаблю-
дения, результаты которых отложились в фондах музея, 
составил каталог музейной библиотеки и позже пополнял 
ее книжные фонды новыми изданиями. в июне 1882 к. 
был переведен в томск, и срок его пребывания в ссылке 
был продлен еще на три года. в томске он сблизился со 
ссыльными к.м. станюковичем и Ф.в. волховским, пи-
сал научные и научно-популярные статьи, начатые еще 
в минусинске, и публиковал их в «томских губернских 
ведомостях», в столичном журнале «русское богатство». 

в 1895 в многотомном издании «Живописная россия», 
выходившем в санкт-Петербурге/москве под редакцией 
вице-президента императорского русского географиче-
ского общества П.П. семенова-тян-Шанского, состоялась 
посмертная публикация очерка к. «саянский хребет и ми-
нусинский округ».

срок ссылки к. истекал в сентябре 1886, он планиро-
вал возвратиться в центральную россию и даже отправил 
к своим родственникам в Харьковскую губернию жену 
и детей. Но находясь в сильнейшем нервно-психическом 
расстройстве, боясь «призрака надвигающейся нищеты», 
к. застрелился. смерть его взволновала томское общество, 
некролог о нем, опубликованный в газете «сибирский 
вестник», заканчивался словами: «кончина а.а. вызовет 
сердечное сожаление всех, знавших его. врагов у него не 
было и быть не могло. мир твоему праху, истинно несчаст-
ный человек!..».

оставшись без мужа, вера севастьяновна, урожд. 
беринда-чайковская, с тремя малолетними детьми (Ни-
колай, михаил и вера) переехала в великобританию, где 
в то время жил в эмиграции Петр алексеевич кропоткин. 
он, по всей видимости, и поддерживал вдову и детей бра-
та. старший сын, Николай александрович к. (1878–1949), 
был женат дважды. в первом браке с лидией евгеньевной 
люстих родилось два сына: евгений Николаевич, взяв-
ший фамилию матери люстих (1903–?), геофизик, доктор 
физико-математических наук, сотрудничал в институте 
физики земли имени Шмидта академии наук ссср, ис-
следовал проблемы внутреннего строения земли. второй 
по старшинству сын, Петр Николаевич к. (1910–1996), гео-
лог и геофизик, доктор геолого-минералогических наук, 
член-корреспондент академии наук ссср (1966), действи-
тельный член раН (1992); исследовал проблемы геологии 
и геофизики, петрологии и космологии, важное значение 
имеют его труды по тектонике и металлогении сибири, 
дальнего востока и казахстана. во втором браке Николая 
александровича к. с татьяной геннадьевной, урожд. Нико-
лаевской, было трое детей: Николай, татьяна и варвара. 

младший сын, михаил александрович к. (09(21).04. 
1881 – 02.11.1935), был женат на Надежде тимофеевне, 

а.а. кропоткин
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урожд. Повало-Швейковской (1879–1950), внучатой пле-
мяннице м.а. бакунина. супруги были причастны к на-
родническому движению, находились под гласным над-
зором полиции. тем не менее в 1910 они вместе выехали за 
границу и поступили на юридический факультет сорбон-
ны в Париже, а государственные экзамены сдавали поз-
же в императорском московском университете. в 1920-х 
михаил александрович к. преподавал в тверском торгово-
промышленном институте; вскоре семья перебралась в мо-
скву, где супруги также занимались преподавательской 
деятельностью. в семье было двое детей: Наталья михай-
ловна к., искусствовед, и александр михайлович к. 

гато. Ф. 3. оп. 4. д. 1219; Томский некрополь. списки и некрологи погре-

бенных на старых томских кладбищах. 1827–1939 / отв. ред. Н.м. дми-

триенко. томск, 2001; «Сибирская газета» в воспоминаниях современ-

ников / подготовка текста и комментарии Н.в. Жиляковой. томск, 2004; 

Ермолаева Л.Н., Сидорина Е.Ю. а.а. кропоткин и минусинский музей // 

V международные кропоткинские чтения: сб. докладов. дмитров, 2016; 

Милевский О.А. история одного выстрела: самоубийство а.а. кропотки-

на // вестник томского государственного университета. история. томск, 

2017. № 46; ресурсы интернета. 

КУЙБЫШЕВ валериан владимирович (25.05(06.06).  
1888, омск, – 25.01.1935, москва), участник революци-
онного движения, государственный деятель. родился 
в многодетной семье офицера из дворян. окончил омский 
кадетский корпус (1905), учился в военно-медицинской 
академии в Петербурге (1905–1906), на юридическом фа-
культете императорского томского университета (1909–
1910). в ученические годы примкнул к революционному 
движению, в 1904 стал членом рсдрП, много раз подвер-
гался арестам и ссылкам, находился под гласным надзором 
полиции в каинске (где его отец в чине подполковника 
занимал пост воинского начальника), Нарыме, турухан-
ском крае. сосланный в Нарымский край, к. участвовал 
в организации и проведении первомайской демонстрации 
под красным флагом, за что подвергался кратковременно-
му аресту. в годы революции 1917 и гражданской войны  

входил в состав реввоенсо-
вета группы войск восточ-
ного фронта, воевал на тур-
кестанском фронте. с 1920 
жил и работал в москве, 
был зампредседателя сНк 
и совета труда и обороны, 
председателем всНХ, пред-
седателем госплана ссср; 
состоял членом Политбюро 
цк вкП (б). 

в 1934 руководство 
тгу возбудило ходатайство 
о присвоении университету 
имени к. в приветственной 
телеграмме в университет 
к. писал: «Польщен честью 
названия университета моим именем. Желаю, чтобы все 
студенчество было проникнуто такой же революционной 
энергией, какой были проникнуты в свое время томские 
большевики и вся партия в борьбе за свержение само-
державия и за победу большевизма...». в послевоенное 
десятилетие в томском университете был создан музей 
в.в. куйбышева (позже преобразованный в музей истории 
тгу), в ноябре 1977 перед входом в университет на месте 
бывшего фонтана был установлен скульптурный памятник 
к., демонтированный в 1990.

к. был женат гражданским браком на Прасковье 
афанасьевне стяжкиной (1890–1962); второй гражданской 
женой была евгения соломоновна коган (1886–1938). 
официальный брак был заключен в 1928 с ольгой андре-
евной лежава (1901–1986), оставшийся бездетным. дети от 
неофициальных браков носили фамилию отца: сын вла-
димир валерианович к. (1917–2003) – архитектор, доктор 
архитектуры; дочь галина валериановна к. (1919–1942) – 
архитектор.

с томском была связана на короткий срок жизнь 
старшего брата, анатолия владимировича к. (1882 – 
17.02.1948, таллин). он окончил омский кадетский кор-
пус, учился в михайловском артиллерийском училище, 

в.в. куйбышев
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а в 1906–1907 был студентом томского технологического 
института, участвовал в студенческом революционном 
движении. в мае 1907 был уличен в хранении нелегальной 
литературы, исключен из института и приговорен к тюрем-
ному заключению на полтора года. После освобождения 
учился в казанском пехотном юнкерском училище, в чине 
подпоручика инженерных войск участвовал в I мировой 
войне. в мирное время работал инженером-электриком, 
а после смерти младшего брата валериана в 1935 был 
осужден на 10 лет лишения свободы и отправлен в лагерь 
Нквд на дальнем востоке. После освобождения из лагеря 
жил в Прибалтике, где и скончался.

гато. Ф. 102. оп. 10. д. 16; Синяев В.С. революционная деятельность 

куйбышева в томской губернии. томск, 1958; В.В. Куйбышев – выдаю-

щийся пролетарский революционер и мыслитель: статьи, воспоминания, 

документы. томск, 1963; Зиновьев В.П. куйбышев валериан владимиро-

вич // Энциклопедия томской области: в 2 т. томск, 2008. т. 1; ресурсы 

интернета.

КУРЛОВ михаил георгиевич (07(19).04.1859, Ярос-
лавль – 07.01.1932, томск), медик, профессор. родился 
в семье дворян курской губернии, сын офицера. окончил 
вятскую губернскую мужскую гимназию, император-
скую военно-медицинскую академию в санкт-Петербурге 
(1883). Практиковал в петербургских больницах; после 
защиты докторской диссертации (1886) около двух лет 
находился в заграничной командировке, работал в кли-
никах мюнхена и берлина. с 1890 состоял экстраорди-
нарным профессором кафедры медицинской диагности-
ки, четыре года спустя стал ординарным профессором 
кафедры частной патологии и терапии и терапевтической 
госпитальной клиники императорского томского универ-
ситета, с 1906 заведовал терапевтической факультетской 
клиникой университета. Продолжал руководить этими 
подразделениями в томском медицинском институте, 
созданном в 1931 на базе медицинского факультета тгу. 

к. деятельно занимался исследованием проблем ге-
матологии, инфекционных заболеваний и курортологии, 

открыл в моноцитах кро-
ви морской свинки особые 
клетки, названные в его 
честь «тельцами курло-
ва», предложил методику 
перкуссии сердца; разраба-
тывал методы диагности-
ки и лечения туберкулеза; 
занимался проблемами 
гельминтологии, с особым 
вниманием относился к рас-
пространению опистор-
хоза в западной сибири. 
организовал обследова-
ние сибирских курортов, 
участвовал в деятельности 
института исследования 
сибири; инициировал соз-
дание в томске бальнео-
физиотерапевтического 
института (совр. институт 
курортологии). Практиковал как врач-терапевт, орга-
низовал и руководил в качестве главного врача томской 
общиной сестер милосердия, в которой велось обучение 
сестер милосердия, действовали хирургическая и детская 
клиники.

к. избирался гласным томской городской думы, 
председательствовал в медицинском отделе томского об-
щества естествоиспытателей и врачей, а позже возглавлял 
общество в целом. состоял председателем попечительного 
совета томской женской гимназии Н.а. тихонравовой. 
в 1915 вошел в состав комитета по заведованию сибирским 
областным научно-художественным музеем. 

в общественно-политических событиях 1900-х к. 
придерживался промонархических взглядов, в декабре 
1905 участвовал в создании томского отдела партии «союз 
17 октября», избран в бюро отдела. радикально настро-
енные студенты томского университета на студенческой 
сходке в сентябре 1906 приняли резолюцию с выражением 
недоверия к. как ректору университета и потребовали его 

м.г. курлов. 
Музей истории ТГУ

КурловКурлов



124

отставки. он вынужден был подчиниться и подал проше-
ние об отставке с поста ректора. 

был награжден орденами святого станислава 3-й, 
2-й и 1-й степени, святой анны 2-й степени, знаком крас-
ного креста. ему было присвоено звание заслуженного 
профессора императорского томского университета (1915), 
почетного члена томского университета (1919). 

Жена, александра алексеевна, урожд. ермолина 
(1858–1939), служила врачом томской общины сестер 
милосердия. в браке родилось трое детей, старший ге-
оргий умер в раннем возрасте. второй по старшинству 
сын, вячеслав михайлович к. (1894–1938), выпускник 
1-й томской мужской гимназии, окончил юридический 
(1918), затем медицинский факультет (1923) томского 
университета; работал в терапевтической клинике про-
фессора и.м. левашова, в институте физических мето-
дов лечения, участвовал в экспедициях по обследова-
нию курортов сибири. он был арестован 3 марта 1938, 
тройкой управления Нквд по Новосибирской области 
обвинен в участии в вымышленной контрреволюцион-
ной организации «союз спасения россии» и 22 марта 
1938 расстрелян. в 1961 реабилитирован. его жена, роза 
Фридриховна Шнар (1911–1989), окончила томский ме-
дицинский институт, во время великой отечественной 
войны служила в санитарно-эпидемиологических отря-
дах, в послевоенные годы работала врачом-лаборантом 
в детской больнице в томске. согласно правительствен-
ному решению 1949 о переводе на режим спецпоселения 
немцев, местных жителей урала, сибири и дальнего 
востока, р.Ф. Шнар была поставлена на учет. указом 
Президиума верховного совета ссср от 13 декабря 1955 
«о снятии ограничений в правовом положении с немцев 
и их семей, находящихся на спецпоселении» она была 
снята с учета. 

дочь к., ольга михайловна, по мужу соколова-
страхова (1897 – после 1938), выпускница медицинского 
факультета томского университета, работала в терапев-
тической клинике тгу. в 1920-х вместе с мужем, военным 
атташе, комбригом г.и. соколовым-страховым, несколько 
лет жила в афганистане, выпустила монографию «меди-

цина в афганистане». в январе 1937 к.и. соколов-страхов, 
замначальника военно-исторического отдела генерально-
го штаба ркка, был арестован и через полгода расстрелян. 
в декабре 1937 о.м. соколова-страхова, обвиненная осо 
Нквд как чсир, была приговорена к 8 годам итл и от-
правлена в акмолинский лагерь жен изменников родины 
в казахстане; в октябре 1938 переведена в каргопольлаг 
(лесозаготовительные районы вологодской области). реа-
билитирована в 1956.

внук, олег вячеславович к. (род. в 1933), окончил 
томский медицинский институт, кандидат медицинских 
наук, доцент медицинского института. в его семье роди-
лось два сына: игорь олегович к. и Юрий олегович к. 
у каждого из них по сыну: Петр игоревич к. и михаил 
Юрьевич к. Несколько поколений семьи к. проживали 
в томске по адресу: еланская/советская ул., 6. 

гато. Ф. 126. оп. 2. д. 2271-б; Боль людская. книга памяти томичей, 

репрессированных в 30–40-е и начале 50-х годов /сост. в.Н. уйманов. 

томск, 1992. вып. 2; Куперт Т.Ю. томские династии. ХХ век. томск, 

1996; Профессора томского университета: биографический словарь. 

вып. 1: 1888–1917 / отв. ред. с.Ф. Фоминых. томск, 1996; Томский некро-

поль. списки и некрологи погребенных на старых томских кладбищах. 

1827–1939 / отв. ред. Н.м. дмитриенко. томск, 2001; Некрылов С.А. 

курлов михаил георгиевич // Энциклопедия томской области: в 2 т. 

томск, 2008. т. 1; Общественно-политическая жизнь томской губер-

нии в 1880–1919 гг. т. 1: 1880 – февраль 1917 г. / сост. в.П. зиновьев, 

о.а. Харусь. томск, 2013; Томские выборы депутатов всероссийского 

учредительного собрания 1917 года: документы / Н.м. дмитриенко, 

а.г. караваева, а.д. дементьев. томск, 2019.
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ЛАВРЕНТЬЕВ леонид иванович (1835 – 20.09.1914, 
томск), чиновник. из семьи потомственных дворян; окон-
чил юридический факультет императорского московского 
университета (1858). в целях «усовершенствования в нау-
ках» около 10 лет жил в европе, учился в университетах 
монпелье (Франция), берлина и гейдельберга (германия). 
возвратившись в россию, он поступил на службу в ми-
нистерство народного просвещения, служил окружным 
инспектором в московском учебном округе, помощни-
ком попечителя Петербургского учебного округа, в 1899 
(после смерти в.м. Флоринского) назначен попечителем 
западно-сибирского учебного округа и занимал этот пост 
до 20 сентября 1914. дослужился до чина тайного советни-
ка, награжден орденом белого орла. 

будучи убежденным монархистом, л. считал своей 
главной задачей воспитание молодежи в духе веры и пре-
данности престолу и отечеству, а в качестве главного сред-
ства такого воспитания использовал борьбу cо свободо-
мыслием, жесткое подавление студенческих выступлений, 
высылку наиболее активных преподавателей и студентов 
из томска. как следствие, отношение томской профессуры 
и студенчества к л. было по преимуществу негативным. 
однако, вопреки правительственному курсу на ограниче-
ние сферы образования, он способствовал расширению 
томских средних и высших учебных заведений. в бытность 
л. попечителем учебного округа был открыт томский тех-
нологический институт, укреплена учебно-материальная 
база императорского томского университета. он поддер-
жал учреждение в томске высших историко-философских 
курсов (1907) и сибирских высших женских курсов (1910), 

Л

ходатайствовал перед министерством народного про-
свещения о принятии женщин в томский университет 
и руководил исполнением Положения совета министров 
от 9 февраля 1913 «о временном разрешении приема на 
свободные вакансии медицинского факультета импера-
торского томского университета сибирячек христианского 
исповедания» в 1913/14 учебном году. 

л. не был женат официально, он усыновил свое-
го незаконнорожденного сына сергея (1874 – после 
1917), который окончил юридический факультет санкт-
Петербургского университета и вместе с отцом приехал 
в томск; служил по судебному ведомству, сотрудничал 
в томской прессе. в январе 1906 сергей леонидович л. 
участвовал в создании томского отдела «союза 17 октя-
бря», вошел в бюро отдела, был одним из учредителей 
печатного органа октябристской партии газеты «время» 
(1906–1907). в 1915 был назначен инспектором главного 
управления по делам печати министерства внутренних 
дел. в 1917 эта должность была упразднена, и сергей лео-
нидович л. вместе с женой, преподавательницей гимназии 
е.б. Федоровой, покинул томск. 

гато. Ф. 102. оп. 1. д. 4; Ф. 126. оп. 2. д. 2106; Томский некрополь. спи-

ски и некрологи погребенных на старых томских коладбищах. 1827–1939 

/ отв. ред. Н.м. дмитриенко. томск, 2001; Черказьянова И.В. Попечитель 

учебного округа л.и. лаврентьев и томский университет: сотрудничество 

и конфликты // вестник томского государственного университета. томск, 

2005. № 289: серия «история. краеведение. Этнология. археология». 

ЛОМАЧЕВСКИЙ асинкрит асинкритович (06.04. 
1848 – 1921, крым), чиновник. родился в многодетной семье 
дворян Петербургской губернии. окончил Николаевское 
училище гвардейских юнкеров в Петербурге (1867), про-
изведен в прапорщики и назначен в конно-гренадерский 
полк. служил в штабе Петербургского военного округа, 
участвовал в русско-турецкой войне 1877–1878, отличил-
ся при переходе через дунай, в боях на балканах и по-
сле победного завершения боевых действий был про-
изведен в полковники. в 1880-х получил назначение  

ЛомачевскийЛаврентьев
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на должность оренбургского вице-губернатора, произведен 
в чин генерал-майора (1893).

высочайшим указом от 20 апреля 1895 был назна-
чен томским губернатором и сразу по прибытии в томск 
приступил к реализации закона 1895 «о преобразовании 
губернских установлений ведомства министерства вну-
тренних дел в губерниях тобольской, томской, енисейской 
и иркутской и об утверждении штата означенных установ-
лений», руководил реформированием системы губернско-
го управления. много ездил по губернии для обследования 
переселенческих участков, строительства дорог. в 1897 по 
итогам его поездок был сделан альбом видов чуйского 
тракта и отослан императору Николаю II.

л. принимал самое активное участие в томской жизни: 
6 июля 1896 присутствовал на торжестве закладки главного 
здания томского технологического института, две недели 
спустя участвовал в торжественной встрече первого поезда, 
прибывшего в томск со станции тайга. в октябре 1898 л. 
посетил празднование по случаю открытия юридического 
факультета в императорском томском университете. гу-
бернатор проявлял заботу о школьном образовании в том-
ске и всей томской губернии, он был утвержден почетным 
попечителем церковных школ томской епархии, активно 
использовал фонд имени императора александра III для 
сооружения церквей и школ в переселенческих поселках 
томской губернии. При непосредственном участии л. со-
стоялось открытие в томске ремесленного училища, учреж-
дены общество взаимопомощи учителей томской губернии 
и общество содействия физическому развитию, он вхо-
дил в число членов томского общества правильной охоты. 
к тому же л. занимался сочинительством, позже, в 1914, 
в москве был издан сборник его произведений «Небылицы 
в лицах», в числе которых были очерки о томске.

л. был дважды женат: после нескольких лет вдовства 
он обвенчался с варварой михайловной, урожд. кропо-
товой (10.02.1874 – ?). Прибыла вместе с мужем в томск, 
здесь она избиралась попечительницей томской общи-
ны сестер милосердия, председательствовала в томском 
благотворительном обществе вспомоществования пере-
селенцам, возглавляла дирекцию томского отделения  

императорского русского музыкального общества. от 
первого брака в семье л. было две дочери – екатерина 
(01.12.1873 – ?) и елена (26.08.1884 – ?); от второго брака – 
сын асинкрит (01.07.1896 – ?).

в январе 1900 л. был назначен военным губернато-
ром и командующим войсками тургайской области и поки-
нул томск. Последние годы жизни л. провел в Петербурге, 
в гражанскую войну пытался эмигрировать из россии, но 
был расстрелян большевиками в крыму. 

Курлов М.Г. исторический очерк деятельности томской общины сестер 

милосердия за первое пятнадцатилетие (1892–1907). томск, 1908; Дми-

триенко Н.М. день за днем, год за годом: хроника жизни томска в XVII–

XX столетиях. томск, 2002; Ларьков Н.С., Чернова И.В., Войтович А.В. 

200 лет на страже порядка: очерки истории органов внутренних дел 

томской губернии, округа, области в XIX–XX вв. томск, 2002; Палин А.В. 

томское губернское управление (1895–1917 гг.): структура, компетенция, 

администрация. кемерово, 2004; Куперт Т.Ю. музыкальное прошлое 

томска (в письмах к Н.г. рубинштейну), томск, 2006.

ЛЬВОВ владимир Николаевич (02(14).04.1872 – 
20.09.1930, томск), государственный деятель. ро-
дился в семье дворян самарской губернии, окончил 
юридический и историко-
филологический факуль-
теты императорского мо-
сковского университета, 
кроме того, был вольнос-
лушателем московской ду-
ховной академии. состоял 
в партии «союз 17 октября» 
(октябристов), избирался 
депутатом государственной 
думы 3-го и 4-го созывов от 
самарской губернии, воз-
главлял думские комиссии 
по делам русской право-
славной церкви. в первый 
период революции 1917 в.Н. львов

Ломачевский Львов
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(март–июль) входил в состав временного правительства, 
занимал пост обер-прокурора священного синода; уча-
ствовал в подготовке и принятии закона «о свободе со-
вести». в августе 1917 был арестован как участник мятежа 
генерала л.г. корнилова, но вскоре был освобожден и ото-
шел от политической деятельности. в период гражданской 
войны оказался на территории белой россии, отступал на 
восток вместе с частями армии а.в. колчака, в которой 
служил прапорщиком его сын Николай.

в конце декабря 1919 л. был задержан и арестован 
в томске чекистами, но получил освобождение и эмигри-
ровал в Японию, затем во Францию. в 1922 он вернулся 
в россию и около 5 лет служил управляющим делами выс-
шего церковного управления, участвовал в обновленче-
ском церковном движении, сотрудничал с советским руко-
водством. однако 2 февраля 1927 был арестован и выслан 
в томск на 3 года; преподавал на курсах иностранных язы-
ков. в ночь на 21 февраля 1930 был вновь арестован и об-
винен в принадлежности к «антисоветской группировке 
бывших белых офицеров и бывших людей, занимавшихся 
ведением антисоветской агитации и распространением 
провокационных слухов». содержался в томском изоля-
торе специального назначения, где скончался в результате 
«упадка сердечной деятельности». десять дней спустя по-
сле смерти, дело по обвинению л. было прекращено «за 
отсутствием состава преступления».

Боль людская. книга памяти томичей, репрессированных в 30–40-е 

и начале 50-х годов. томск, 1992. вып. 2; Ларьков Н.С. львов владимир 

Николаевич // Энциклопедия томской области: в 2 т. томск, 2008. т. 1.

М
МАЛЕЦКИЙ иосиф викентьевич (~1815 – ?), чи-

новник. из дворян виленской губернии, сын владельца 
107 крестьянских душ, окончил виленскую губернскую 
мужскую гимназию, учился в императорском виленском 
университете до его закрытия в 1831. Предположитель-
но, был сослан в сибирь как участник Польского восста-
ния 1831. в 1843 по высочайшему соизволению зачислен 
в штат ачинского земского суда, в следующем году переве-
ден в штат томского губернского правления на должность 
помощника столоначальника. в 1846 стал управляющим 
томской губернской типографии.

гато. Ф. 3. оп. 11. д. 603. 

МАРЧЕНКО василий романович (28.12.1782 – 
06.12.1841), государственный деятель. родился в семье 
дворян могилевской губернии, сын помощника прокуро-
ра. учился в могилевском главном народном училище, но 
после смерти отца в 1795 учебу оставил и начал службу по 
гражданскому ведомству. с 1799 жил в Петербурге, слу-
жил в канцелярии военного министерства. высочайшим 
указом от 26 июля 1810 был назначен на пост томского 
губернатора в чине статского советника. Прожил в томске 
около 2 лет, занимался организацией новых поселений 
и зимовий на отдаленных территориях томской губер-
нии для перевозки почты. с началом войны против на-
полеоновской Франции организовал рекрутский набор 
и сбор добровольных пожертвований на военные нуж-
ды и, выполняя собственное предписание подчиненным  

Малецкий – МарченкоЛьвов
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«стараться содействовать 
сколь можно большему де-
нежному взносу», первым 
среди томских чиновников 
внес самую большую в том-
ске сумму в 300 руб.

распорядился устро-
ить первый в городе публич-
ный сад на въезде в город 
по московскому тракту ря-
дом с военным лазаретом: 
естественные насаждения 
были дополнены посадка-
ми двух больших елей, по-
строен павильон с бельве-
дером. По воспоминаниям 
м., опубликованным много 

позже в журнале «русский архив», в день открытия сада 
для публики он получил долгожданный вызов в ставку 
императора и в сентябре 1812 уехал из томска. во время 
военных действий против армии Наполеона м. служил 
помощником статс-секретаря государственного совета 
и в качестве личного секретаря императора александра I 
участвовал в заграничном походе русской армии. в 1815 
получил назначение на должность статс-секретаря госу-
дарственного совета и сопровождал императора на вен-
ский конгресс. в эпоху царствования Николая I возглавлял 
государственный совет, был произведен в чин тайного 
советника, а затем действительного тайного советника; на-
гражден орденами святого владимира 3-й степени, святой 
анны 2-й степени, алмазным крестом ордена святой анны 
2-й степени.

был женат на марье осиповне, урожд. Фрай-
ер (†1858), разведенной супруге надворного советника 
к.Я. Шмита; в браке родились дети: мария, екатерина, 
александр, Надежда, Петр, елизавета, варвара. 

автобиографическая записка государственного секретаря василия ро-

мановича марченки, 1782–1838 / сообщил в.а. бильбасов // русский 

архив. м., 1896. т. 85, № 3, 4, 5; андреева е.а. сбор патриотических  

пожертвований томичами в 1812 г. (по архивным материалам) // исто-

рия и культура томской области. томск, 1998; Яковенко а.в., гахов в.д. 

томские губернаторы: биобиблиографический указатель. томск, 2012; 

из записок томского губернатоа / публ. Н.м. дмитриенко // сибирская 

старина: краеведческий альманах. томск, 2013. № 27.

МАРШАНГ иосиф богумилович (14.08.1865 – по-
сле 1921), чиновник. родился в семье потомственных дво-
рян сувалкской губернии, окончил императорский санкт-
Петербургский университет (1887), преподавал в Якутской 
мужской прогимназии, затем в читинской мужской гимна-
зии. в 1897 переведен на службу в министерстве финансов, 
в 1904 назначен управляющим томской казенной палатой 
и занимал эту должность до 1918. как третье по значимо-
сти лицо в губернской административной иерархии он не 
раз замещал губернатора и вице-губернатора в случаях их 
отъездов из города по служебным надобностям. он изби-
рался членом попечительного совета томского коммерче-
ского училища, действительным членом томского римско-
католического благотворительного общества. в 1909 м. 
пожаловали чином действительного статского советника. 
Награды: ордена святого станислава 1-й, 2-й и 3-й степе-
ни, святой анны 2-й и 3-й степени, святого владимира 
4-й степени; медаль «в память 300-летия царствования 
дома романовых», медаль на ленте ордена белого орла 
«за труды по всеобщей мобилизации 1914 года».

Жена, антонида Феликсовна, урожд. ковзан (1871–?), 
избиралась в совет приюта для детей-сирот при католи-
ческом костеле. в семье родилось трое детей: сыновья 
константин (†1914) и дионисий и дочь валерия (1897–?). 
в томске семья жила в собственном доме по адресу: дво-
рянская ул., 38.

в мае 1917 м. был назначен томским губернским ко-
миссаром временного правительства вместо уволившегося 
е.л. зубашева. Но в ходе переговоров председателя испол-
кома томского губернского народного собрания б.м. гана 
в министерстве внутрених дел временного правительства 
в Петрограде удалось добиться совмещения правительствен-
ного положения о губернском комиссаре как представителе 

в.р. марченко

Марченко Маршанг
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центральной власти с постановлениями губернского народ-
ного собрания; назначение м. было отменено и губернским 
комиссаром стал б.м. ган. в январе 1918 по решению том-
ского губисполкома совета рабочих и солдатских депутатов 
м. был уволен с поста управляющего казенной палатой, но 
в июне 1918 решением сибирского временного правитель-
ства был восстановлен в должности управляющего томской 
губернской палатой, а 21 февраля 1919 стал директором 
отдела налогов и пошлин министерства финансов всерос-
сийского правительства колчака. 

с отступлением на восток армии колчака м. ока-
зался в иркутске, где был арестован и содержался в кон-
центрационном лагере, однако вскоре был освобожден, 
возвратился в томск и в ноябре 1921 вместе с семьей уехал 
в Польшу.

гарФ. Ф. 1788. оп. 2. д. 67; Поляки в томске (XIX–XX вв.): биографии 

/ автор-составитель в.а. Ханевич. томск, 2012; Томские выборы депу-

татов всероссийского учредительного собрания 1917 года: документы / 

Н.м. дмитриенко, а.г. караваева, а.д. дементьев. томск, 2019.

МАТУЛЕВИЧ казимир Петрович (~1800 – после 
1846), провизор. из семьи дворян римско-католического 
вероисповедания, выдержал экзамен на звание подапте-
каря в императорской санкт-Петербургской медико-
хирургической академии (1830), два года спустя сдал эк-
замен на звание провизора в императорском Харьковском 
университете. служил в смоленском и елизаветградском 
военных госпиталях, в 1846 переведен по предписанию 
министерства внутренних дел в сибирь и назначен управ-
ляющим аптекой Приказа общественного призрения 
в томске в чине губернского секретаря. был женат на дво-
рянке марье григорьевне, дети: григорий, мария, алек-
сандра.

гато. Ф. 3. оп. 11. д. 569.

МЕЖЕНИНОВ Николай Павлович (10.03.1838, 
рязанская губерния – 27.11.1901, санкт-Петербург), инже-
нер, руководитель работ по железнодорожному строитель-
ству. родился в семье потомственных дворян рязанской 
губернии, окончил физико-математический факультет 
императорского московского университета (1861), а затем 
санкт-Петербургский институт инженеров путей сообще-
ния (1863). в звании инженера-поручика путей сообще-
ния служил по ведомству министерства путей сообщения, 

занимался изысканиями на 
постройке линии курско-
киевской железной дороги, 
руководил изысканиями на 
железнодорожной линии от 
вильно до минска, инспек-
тировал постройку ураль-
ской железной дороги. 
в 1878 м. получил назна-
чение на должность глав-
ного инженера правления 
Харьковской железной до-
роги, позже был откоман-
дирован в распоряжение 
начальника управления 
казенных железных дорог. 
После непродолжительной 
отставки в 1887 м. назначен 
начальником изысканий 

средне-сибирской железной дороги, в дальнейшем стал 
начальником строительства средне-сибирской железной 
дороги (1892). в июле 1894 вместе с томским губернатором 
г.а. тобизеном и управляющим контрольной палатой 
м.к. Шпейером участвовал в торжественной закладке пер-
вого камня в опоры железнодорожного моста через обь 
близ села кривощеково (совр. Новосибирск). Проведен-
ные под его руководством изыскания позволили провести 
железную дорогу, минуя томск, чуть позже м. выдвинул 
предложение построить железнодорожную ветку тайга–
томска, которая соединила город с железнодорожной ма-
гистралью. в 1898 ветка вошла в строй, и первая станция 

Матулевич Меженинов

Н.П. меженинов
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на южной окраине томска была названа в честь м. меже-
ниновкой. Позже, в 1909, эта станция стала именоваться 
как томск-1, а межениновкой назвали следующую за ней 
станцию в сторону тайги. 1 января 1899 средне-сибирская 
железная дорога (с веткой на томск), построенная м., была 
сдана в постоянную эксплуатацию. в 1900 м. был произ-
веден в чин тайного советника, удостоен орденов святого 
станислава 3-й и 1-й степени, святой анны 2-й степени, 
святого владимира 4-й и 3-й степени. кроме того, ему 
был вручен нагрудный знак «за содействие духовному 
просвещению сибири».

Н.П. Меженинов // сибирский торгово-промышленный и справочный 

календарь на 1898 год. томск, 1898; Энциклопедия томской области: в 2 т.  

томск, 2008. т. 1. 

МЕНДЕЛЕЕВ иван иванович (26.09.1823, сара-
тов – 06.08.1862, томск), чиновник. из дворянской семьи, 
старший брат дмитрия ивановича менделеева. с 11 лет 
учился в благородном пансионе при императорском мо-
сковском университете, но в старших классах перевелся 
в тобольскую мужскую гимназию, которую окончил с от-
личием в 1843 и был определен в канцелярию главного 
управления западной сибири. более десяти лет служил 
помощником столоначальника, затем столоначальником 
и заседателем березовского окружного суда, затем засе-
дателем омского земского суда, колыванского окружного 
суда. в 1857 был назначен смотрителем поселенцев бо-
городского отделения томской губернской экспедиции 
о ссыльных в чине титулярного советника, в апреле 1862 
определен ревизором поселенцев в томской экспедиции 
о ссыльных. Награжден темно-бронзовой медалью «в па-
мять восточной войны».

был женат на дочери тюкалинского купца 2-й гиль-
дии ивана семеновича маршалова серафиме ивановне. 
в семье воспитывалось четыре сына и две дочери: дми-
трий (род. в 1851) учился в томской губернской мужской 
гимназии; Яков (1852–?); марья (1853–1910), в первом 

браке была замужем за купцом Н. зубовым, овдовев, вы-
шла замуж за университетского профессора а.а. кулябко; 
Парасковья (1855–?); александр (1857–?). самый младший 
сын, Николай иванович м. (1860–?), окончил томскую 
губернскую мужскую гимназию, получил специальность 
врача, служил в томской городской бесплатной лечебнице, 
затем во врачебном пункте томского переселенческого 
района. состоял членом общества естествоиспытателей 
и врачей при императорском томском университете; 
принимал активное участие в борьбе с эпидемией холеры 
в томске летом 1892.

гато. Ф. 3. оп. 11. д. 813, 885, 975; Ф. 127. оп. 1. д. 2918; ресурсы ин-

тернета.

МИРКОВИЧ (урожд. ливеровская) ольга васи-
льевна (14(26).12.1863, с. лебяжье Петербургской гу-
бернии – ?.01.1938), педагог. родилась в дворянской 
семье, отец василий евгеньевич ливеровский служил 
по ведомству министерства государственных имуществ 
в чине статского советника. она была старшей среди де-
вятерых детей, из числа которых вышел инженер путей 
сообщения, строитель сибирской железной дороги, а впо-
следствии министр временного правительства, один из 
авторов «дороги жизни» через ладожское озеро в годы 
великой отечественной войны, александр васильевич 
ливеровский. ее сестры екатерина и александра ливе-
ровские преподавали в 1900–1920-х в томских гимназиях 
и педтехникуме. 

м. окончила александровское училище при импе-
раторском воспитательном обществе благородных девиц 
(смольный институт) со званием домашней наставни-
цы. вместе с мужем, владимиром александровичем м., 
служившим в управлении службы движения Никола-
евской железной дороги в Петербурге и назначенным 
в службу движения управления сибирской железной 
дороги, приехала в томск. в 1902, по разрешению попе-
чителя западно-сибирского учебного округа л.и. лав-
рентьева, м. открыла частное женское учебное заведение  

Менделеев Миркович
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I разряда с курсом женских гимназий, в марте 1905 пре-
образованное в гимназию. По разработанному м. про-
екту на средства томской купчихи а.к. королевой было 
выстроено 2-этажное деревянное здание на дворянской 
улице, которое гимназия арендовала за 4 тыс. руб. в год. 
(гимназическое здание погибло в пожаре в 2002.) кроме 
того, в доме королевой во дворе гимназии был устроен 
пансион, который содержался на средства, собираемые 
за обучение. После преобразования частной гимназии 
в государственную м. служила начальницей этого учеб-
ного заведения. в связи с назначением мужа на долж-
ность правителя дел управления самаро-златоустовской 
железной дороги в августе 1907 м. подала прошение 
об увольнении от службы и уехала из томска в самару. 
После отставки мужа м. вместе с семьей возвратилась 
в сибирь, в 1918–1919 она занимала должность дело-
производителя в министерстве народного просвещения 
временного сибирского правительства и всероссийского 
правительства колчака в омске; в начале 1920 работала 
в институте исследования сибири в томске на должности 
делопроизводителя канцелярии. Позже давала частные 
уроки и помогала детям – сыновьям евгению и борису 
и дочери ольге м.

гато. Ф. 126. оп. 2. д. 2272, 2516; оп. 4. д. 1659; Ф. р-26. оп. 1. д. 39; 

Ф. р-28. оп. 2. д. 186; Памятная книжка западно-сибирского учебного 

округа на 1909 год. томск, 1909; Сушкова О.А. На службе просвещения 

// альманах / Новосибирское дворянское собрание. Новосибирск, 2004. 

№ 2; ресурсы интернета.

МОКИЕВСКИЙ-ЗУБОК степан васильевич 
(?.12.1851 – после 1892), революционер-народник, по-
литический ссыльный. родился в семье черниговских 
дворян, учился в санкт-Петербургском технологиче-
ском институте. в начале 1870-х вступил в нелегальный 
студенческий кружок (известный как кружок чайков-
цев), занимался антиправительственной пропагандой 
среди рабочих, несколько раз подвергался арестам. По 
обвинению «в составлении преступного сообщества  

и в участии в нем» (Процесс 193-х) в январе 1878 приго-
ворен судом к ссылке в сибирь. с 12 февраля 1880 жил 
в томске под бессрочным гласным надзором полиции, 
в 1882 срок гласного надзора был сокращен до сентября 
1884. служил в торговой фирме П.в. михайлова, вместе 
с потомственным почетным гражданином б.П. Шоста-
ковичем (бывшим ссыльным, уже освобожденным от 
надзора полиции) учредил товарищество «для совмест-
ной торговли». По существующим в то время правилам 
оба приобрели купеческие свидетельства 2-й гильдии 
и билеты на торговлю в томске. в сентябре 1882 м.-з. 
обращался в томскую городскую управу с заявлением 
о включении его в списки избирателей городской думы, 
но получил отказ как находившийся под надзором по-
лиции. вскоре он бросил торговлю и некоторое время 
сотрудничал в губернском статистическом комитете. 

в томске м.-з. женился на дворянке Надежде дми-
триевне субботиной (1855 – после 1930), бывшей воль-
нослушательнице цюрихского университета. вместе с ма-
терью софьей александровной субботиной и старшими 
сестрами она участвовала в революционном народниче-
ском движении, вела антиправительственную пропаганду 
среди крестьян. По решению суда 1877 сослана в сибирь, 
в июле 1880 оказалась в томске, находилась под гласным 
надзором полиции. в 1881 была арестована и привлека-
лась к следствию по делу о «красном кресте Народной 
воли». в 1889 по окончании срока ссылки уехала из си-
бири в европейскую россию. в советское время работала 
во всесоюзном обществе бывших политкаторжан и ссыль-
нопоселенцев.

гато. Ф. 3. оп. 4. д. 1159, 1211; Ф. 233. оп. 5. д. 281; Процесс 193-х. м., 

1906.

Мокиевский-Зубок Мокиевский-Зубок
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Н
НАРАНОВИЧ Павел 

Петрович (16.11.1853, змеи-
ногорский рудник томской 
губернии – 06.04.1894, 
томск), архитектор. родил-
ся в семье горного инжене-
ра из дворян, окончил стро-
ительное училище главного 
управления путей сообще-
ния и публичных зданий 
(1878), служил в Петербур-
ге. в 1881 был приглашен 
для архитекторского надзо-
ра за строительством глав-
ного здания император-

ского сибирского (томского) университета (по проекту 
а.к. бруни), внес существенные изменения и дополнения 
в проект. После завершения строительства главного зда-
ния занимал должность архитектора западно-сибирского 
учебного округа и императорского томского университета, 
служил младшим архитектором строительного отделения 
томского губернского управления. По его проектам по-
строены оранжереи в ботаническом саду, дом общежития 
студентов, анатомический корпус, факультетские клиники 
и др. служебные помещения томского университета. кро-
ме того, по проектам Н. построены томская губернская 
мужская гимназия, здания томского горного управления 
и золотосплавочной лаборатории, королевский театр, бес-
платная народная библиотека, губернаторский дом (со-
вместно с в.в. Хабаровым). 

Томский некрополь. списки и некрологи погребенных на старых томских 

кладбищах. 1827–1939 / отв. ред. Н.м. дмитриенко. томск, 2001; Зале-

сов В.Г. архитекторы томска (XIX – начало XX века). томск, 2004. 

НОЛЬКЕН фон карл станиславович (19.03.1859 – 
1918), чиновник. родился в семье обрусевших немецких 
баронов, сын генерал-майора. окончил Николаевское ин-
женерное училище (1880), позже – Николаевскую акаде-
мию генерального штаба, находился на военной службе. 
в марте 1892 вышел в отставку и перешел на гражданскую 
службу, служил консулом в кенигсберге, полицмейстером 
в Петербургской городской полиции, затем в варшаве. 
в Польше на него было совершено покушение: взрывом 
бомбы, брошенной в его экипаж, он был тяжело ранен. По 
высочайшему указу от 6 ноября 1905 состоялось назначе-
ние Н. и. д. томского губернатора (утвержден в должности 
в 1907), а через месяц часть территории томской губернии, 
по которой проходила сибирская железная дорога, была 
объявлена на военном положении, и Н. был назначен вре-
менным генерал-губернатором. одновременно в период 
с 10 января 1906 по 1 февраля 1908 он занимал должность 
начальника томского гарнизона, произведен в генерал-
майоры. 

Широкие административные и военные полномочия 
использовались Н. для дознания о действиях должност-
ных лиц томского городского самоуправления во время 
октябрьского погрома 1905. губернатор возбудил дело 
о предании городского головы а.и. макушина и членов 
городской управы суду «за превышение власти», одна-
ко министр внутренних дел не нашел в их деятельности 
состава преступления и отказал в возбуждении. Н. рас-
порядился закрыть томское общество попечения о на-
чальном образовании «ввиду явно преступной деятель-
ности», а принадлежавшее обществу здание бесплатной 
народной библиотеки (дар купца с.с. валгусова) передал 
промонархическому союзу русского народа. кроме того, 
по распоряжению Н. было приостановлено издание газеты 
«сибирская жизнь» и конфискован выпуск летучего сати-
рического листка «ерш». Но выборы в государственную 

П.П. Наранович
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думу 1-го, 2-го и 3-го созывов, проходившие в 1906–1907, 
Н. запретить не мог; он лично вручал думские удостовере-
ния депутатам от томской губернии, в их числе а.и. ма-
кушину, П.в. вологодскому, Н.Н. розину, Н.в. Некрасову, 
а.а. скороходову, явным противникам монархии.

как убежденный монархист Н. был благосклонен 
к союзу русского народа, участвовал в торжестве освяще-
ния знамени и хоругви томского губернского отдела со-
юза русского народа (1908), поддерживал издание газеты 
«сибирская правда». кроме того, он председательствовал 
в томском губернском комитете попечительства о народ-
ной трезвости, в томском обществе поощрения рысисто-
го коннозаводства. супруга, мария ивановна Н., урожд. 
клейн, избиралась председательницей общества защиты 
женщин «Пчельник», попечительницей томской общины 
сестер милосердия красного креста; вместе с мужем со-
стояла членом томского местного управления российского 
общества красного креста. отъезд ее из томска вызвал 
сожаления, в одной из томских газет отмечалось, что «с 
отъездом баронессы Нолькен томск потеряет настоящую, 
не показную, а действительно энергичную деятельницу-
благотворительницу». в семье родился и вырос сын евге-
ний (1889 – ?), он окончил томскую губернскую мужскую 
гимназию и учился на юридическом факультете импера-
торского томского университета, в 1908 перевелся в Пе-
тербургский университет.

Награды: ордена святой анны 3-й степени, святого 
станислава 3-й и 2-й степени, святого владимира 4-й сте-
пени и многочисленные медали. в сентябре 1908 Н. полу-
чил назначение на пост могилевского губернатора и уехал 
из томска; в гражданскую войну, предположительно, был 
расстрелян большевиками.

гато. Ф. 233. оп. 2. д. 2901; Курлов М.Г. исторический очерк деятель-

ности томской общины сестер милосердия за первое пятнадцатилетие 

(1892–1907). томск, 1908; Дмитриенко Н.М. день за днем, год за годом: 

хроника жизни томска в XVII–XX столетиях. томск, 2002; Палин А.В. 

томское губернское управление (1895–1917 гг.): структура, компетенция, 

администрация. кемерово, 2004; Яковенко А.В., Гахов В.Д. томские гу-

бернаторы: биобиблиографический указатель. томск, 2012.

О
ОЗЕРСКИЙ александр дмитриевич (09.09.1813 – 

19.09.1880), чиновник. родился в семье дворян чернигов-
ской губернии, окончил горный кадетский корпус в Пе-
тербурге (1831) и более 25 лет преподавал в этом институте 
как профессор минералогии и статистики. одновременно 
он проводил экспедиционные геологические исследования 
в восточной сибири и забайкалье, коллекционировал ми-
нералы, упорядочил коллекции минералогического каби-
нета вольного экономического общества; состоял членом 
московского общества испытателей природы. Публиковал 
научные статьи и переводы зарубежных ученых-геологов 
в «вестнике императорского русского географического 
общества», в «горном журнале» и в 1854–1855 был его 
редактором.

высочайшим приказом от 1 ноября 1857 о. был про-
изведен в генерал-майоры и назначен главным начальни-
ком алтайских горных заводов и томским гражданским 
губернатором. занимая этот пост, о. приступил к реали-
зации манифеста о крестьянской реформе, отпечатанного 
по его распоряжению в типографии и разосланного по 
томской губернии. он подписал разрешение на открытие 
бесплатной лечебницы для приходящих больных в том-
ске, участвовал в торжествах открытия томской духовной 
семинарии (1858), мариинской женской гимназии (1863). 
избранный вице-президентом строительного комитета 
по постройке троицкого кафедрального собора, о., по 
сведениям к.Н. евтропова, «не давал из-за собора покоя 
никому: ни архиерею, ни городской думе, ни обществу, 
взявшемуся за постройку его, ни строительной комиссии, 
ни даже губернскому совету». 

Нолькен Озерский
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большое участие в об-
щественной жизни томска 
принимала супруга губер-
натора софия семеновна о. 
(1831–1870). как председа-
тельница дамского отделе-
ния томского губернского 
попечительного о тюрьмах 
комитета, организованного 
в 1860, она инициировала 
создание детского приюта 
при тюремном замке (позже 
приют был назван влади-
мирским в честь великого 
князя владимира алексан-
дровича (романова), побы-
вавшего в 1868 в томске).

После принятия за-
кона о разделении должно-
стей начальника алтайско-

го горного округа и томского губернатора высочайшим 
указом от 5 января 1864 о. был уволен со своих постов 
и вернулся в Петербург. был назначен членом ученого 
комитета по горной и соляной части при департаменте 
горных и соляных дел министерства финансов с присвое-
нием чина генерал-лейтенанта. он был удостоен ордена 
святой анны 3-й и 1-й степени, золотой медали «за труды 
по освобождению крестьян».

Евтропов К.Н. история троицкого кафедрального собора в томске: 

(постройка его с характеристикой времени и деятелей): лепта к трех-

сотлетию гор. томска. томск, 1904; Дмитриенко Н.М. сибирский город 

томск в XIX – первой трети XX века: управление, экономика, население. 

томск, 2000; Яковенко А.В., Гахов В.Д. томские губернаторы: биоби-

блиографический указатель. томск, 2012.

ОРДЫНСКИЙ аполлон ксаверьевич († 06.09.1915, 
томск), публицист. из семьи дворян киевской губернии. 
с 1850 находился в ссылке в сибири, жил в различных  

местах енисейской губер-
нии, в забайкалье, тоболь-
ске, иркутске и томске, 
занимался сбором и изуче-
нием лекарственных трав, 
этнографических и истори-
ческих материалов; публи-
ковался в газетах «восточ-
ное обозрение», «сибирская 
газета», «сибирская жизнь». 
в 1894 в тобольске (под 
псевдонимом Х. Ныдро) вы-
шла его книга «отрывки из 
дневника, веденного в сиби-
ри», в которой рассказыва-
лось о повседневной жизни 
томска в середине XIX в. 

в браке с Фелицатой, 
урожд. дюковой, родились 
дочери раиса (1867 – после 1917), ева (по мужу Павлова) 
и сын владимир (1868 – после 1917). сын окончил омскую 
учительскую семинарию, с 1887 служил по ведомству ми-
нистерства народного просвещения в чине коллежского 
асессора; преподавал арифметику, состоял секретарем 
педагогического совета и библиотекарем в томской ма-
риинской женской гимназии; был награжден орденом 
святого станислава 3-й степени. 

Город томск. томск, 1912; Памятная книжка западно-сибирского учеб-

ного округа на 1916 год. томск, 1916; Католический некрополь города 

томска (1841–1919 гг.) / сост. в.а. Ханевич, а.г. караваева. томск, 2001; 

Томский некрополь. списки и некрологи погребённых на старых томских 

кладбищах. 1827–1939 / отв. ред. Н.м. дмитриенко. томск, 2001; Поляки 

в томске (XIX–XX вв.): биографии / автор-составитель в.а. Ханевич. 

томск, 2012; Туманик Е.Н. сибирский писатель и этнограф аполлон 

ксаверьевич ордынский (1830–1915): новые материалы к творческой 

биографии // гуманитарные науки в сибири. Новосибирск, 2013. № 3; 

Томские выборы депутатов всероссийского учредительного собрания 

1917 года: документы / Н.м. дмитриенко, а.г. караваева, а.д. дементьев. 

томск, 2019; ресурсы интернета. 

а.к. ордынский использовал 
псевдоним «Х. Ныдро»

а.д. озерский

Ордынский Ордынский
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ОРЖЕШКО Флорентин Феликсович (1835 – 
09.03.1905, томск), врач. родился в семье дворян гроднен-
ской губернии, окончил медико-хирургическую академию 
в санкт-Петербурге со званием лекаря (1861) и некоторое 
время занимался врачебной практикой на родине, в ко-
бринском уезде. как участник Польского восстания 1863 
был лишен всех прав состояния и сослан в томскую губер-
нию под гласный надзор полиции. Прибыл в томск в 1864 
и сначала был принят в одну из городских аптек как апте-
карский ученик, имел также небольшую частную практику. 
в 1872 получил разрешение поступить на государственную 
службу по медицинской части, а семь лет спустя был пол-
ностью освобожден от ограничений по службе и получения 
наград за выслугу лет. он заведовал больницами пересыль-
ной и городской тюрем, служил врачом больницы томской 
духовной семинарии и томского духовного училища, уча-
ствовал в ликвидации эпидемии холеры в 1871 и в 1892. 
в.с. Пирусский писал об о. в некрологе, опубликованном 
в «сибирской жизни»: «Наблюдательный и вдумчивый, 
он изо всех сил старался помогать своим больным в их 
борьбе с болезнью, и благоприятным исходам в его лече-
нии много способствовала искренность его стремлений 
быть полезным и порождаемые этой искренностью – на-
ходчивость и изобретательность. имея возможность быть 
сытым и обеспеченным, благодаря значительному кругу 
клиентов, он променял собственную безопасность на тя-
желую работу в больнице пересыльной тюрьмы и помогал 
своим обездоленным и отверженным пациентам в течение 
долгих 23-х лет своими познаниями, участием, влиянием 
и всем, чем мог». он состоял почетным членом томского 
общества практических врачей, почетным членом римско-
католического благотворительного общества; избирался 
почетным мировым судьей томского окружного суда. На-
грады: ордена святого станислава 3-й степени, святой 
анны 3-й степени, святого владимира 3-й степени.

о. был женат дважды: по пути в сибирскую ссылку 
обвенчался с последовавшей за ним Хеленой, урожд. мил-
кевич (1843 – 11.11.1870, томск). в томске у них родилось 
пятеро детей, но выжили только сыновья владислав (1868–
1918) и бронислав (1870–1924). После смерти Хелены о. 

женился на люции доми-
никовне, урожд. Поцалоев-
ской (1853–1929). в течение 
нескольких лет она изби-
ралась председательницей 
римско-католического бла-
готворительного общества, 
а затем была членом его 
правления; в 1890 она вхо-
дила в число попечитель-
ниц студенческой столовой. 
в браке с люцией Поцало-
евской родилось трое детей. 
Первый из них, доминик 
Флорентинович о. (1873 – 
после 1926), служил в том-
ском губернском акцизном 
управлении, затем занимал 
должность помощника при-
сяжного поверенного в ом-
ском окружном суде; в 1922–1926 состоял председателем 
забайкальского губернского суда (г. чита). его сын геор-
гий доминикович о. жил в томске в доме бабушки люции 
доминиковны о. на ул. миллионной, 38 и в начале 1920-х 
уехал вместе с ней в Польшу. 

дочь, антонина Флорентиновна о., по мужу арци-
шевская (1875–1966), училась в музыкальных классах 
(класс фортепиано) томского отделения императорского 
русского музыкального общества. 

младший сын, викентий Флорентинович о. 
(09.07.1876 – после 1917), окончил в томске алексеевское 
реальное училище (1895), затем – высшее художественное 
училище при императорской академии художеств в Петер-
бурге со званием художника-архитектора (1902). возвра-
тившись в томск, преподавал в технологическом институте 
рисование, архитектуру и проекционное черчение, зани-
мался частной практикой. По его проектам построены ча-
совня на могиле старца Феодора кузьмича в алексеевском 
мужском монастыре, здание сибирского товарищества пе-
чатного дела, богадельня калинина-Шушляева (совместно 

Ф.Ф. оржешко

Оржешко Оржешко
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с т.л. Фишелем), мухинобугорского начального училища 
(проект был доработан л.с. князевым), собственный дере-
вянный дом на ул. белинского. Принимал активное участие 
в культурной жизни томска, был в числе учредителей том-
ского общества любителей художеств и в 1912–1913 изби-
рался председателем правления этого общества; участвовал 
в периодических выставках общества, в частности, на 3-й 
периодической выставке в декабре 1910 экспонировался его 
«Портрет Потанина». кроме того, он входил в комитет по 
постройке здания дома науки имени макушина, в коми-
тет по постройке здания пироговских начальных училищ, 
в комитет по заведованию сибирским областным научно-
художественным музеем, из состава которого вышел в де-
кабре 1915 в связи с отъездом из томска.

гарФ. Ф. 102. оп. 95. 1897 г. д. 1023; гато. Ф. 233. оп. 2. д. 3367; архив 

токм. оп. 7. д. 19; Памятная книжка западно-сибирского учебного 

округа на 1909 год. томск, 1909; Хроника художественной жизни томска. 

1909–1919 гг.: к 90-летию томского общества любителей художеств. (По 

материалам газеты «сибирская жизнь») / сост. и.П. тюрина, о.л. кря-

жева. томск, 2000; Томский некрополь. списки и некрологи погребенных 

на старых томских кладбищах. 1827–1939 / отв. ред. Н.м. дмитриенко. 

томск, 2001; Залесов В.Г. архитекторы томска (XIX – начало XX века). 

томск, 2004; Томск от а до Я: краткая энциклопедия города. томск, 

2004; Поляки в томске (XIX–XX вв.): биографии / автор-составитель 

в.а. Ханевич. томск, 2012; ресурсы интернета.

ОССОВСКИЙ готфрид осипович (08.11.1835, с. ко-
заровка киевской губернии – 16.04.1897, томск), геолог 
и археолог. из семьи мелкопоместных дворян лютеран-
ского вероисповедания, окончил Житомирскую мужскую 
гимназию (1853), учился в императорском университете 
святого владимира в киеве, но учебу не завершил. в 1855 
был зачислен в 35-й пехотный брянский полк, участвовал 
в сражениях крымской войны. в 1862, после выхода в от-
ставку в чине подпоручика, о. был принят в волынский 
губернский статистический комитет, изучал геологию тер-
ритории. через 12 лет он переехал в Польшу, поступил на 
службу в краковский археологический музей, занимался 

археологическими раскопками верхнепалеолитических 
пещерных стоянок в окрестностях кракова. в 1893 о. ока-
зался в сибири, занимал должность дорожного техни-
ка сибирского почтового тракта в томске, одновременно 
активно сотрудничал в томском губернском статистиче-
ском комитете. совместно с университетскими геолога-
ми а.П. зайцевым и а.Н. державиным он проводил ги-
дрогеологические исследования различных территорий 
томской губернии. в результате в 1895–1896 вышли из 
печати три научные работы о.: «отчет о геологических 
исследованиях с целью изыскания источников водоснаб-
жения г. томска, произведенных в 1893 и 1894 годах»; 
«гео-гидрологические исследования барабы»; «гео-
гидрологические исследования томского и мариинского 
округов». в те же годы о. проводил археологические рас-
копки на алтае, в мариинском и каинском округах. 

Прощаясь с коллегой, томский библиотекарь и архе-
олог с.к. кузнецов коротко обобщил его научные заслуги: 
«дорогой готфрид осипович! в лице твоем наука теряет 
оригинального, талантливого самоучку, широко известно-
го ученому миру... с твоим именем в науке связано многое: 
ты открыл новый минерал (волынит), составил геологиче-
скую карту волыни и археологическую карту королевской 
Пруссии; ты исследовал несколько десятков костеносных 
пещер в галиции и Польше, написал солидный труд по 
изучению томской области в гидро-геологическом отно-
шении. здесь невозможно перечислить твои многочислен-
ные работы, которых наберется далеко свыше сотни, но 
достаточно указать на «доисторические памятники старой 
Польши», на многочисленные отчеты по исследованию пе-
щер и на некоторые крупные монографии». По свидетель-
ству с.к. кузнецова, ученые общества Петербурга, вены, 
Парижа, Праги, кракова и турина в разное время почтили 
о. медалями и почетными дипломами за его труды.

Томский некрополь. списки и некрологи погребенных на старых том-

ских кладбищах. 1827–1939 / отв. ред. Н.м. дмитриенко. томск, 2001; 

Герман П.В. сибирский период научной деятельности г.о. оссовского 

// вестник томского государственного университета. история. томск, 

2013. № 3(23); ресурсы интернета.

Оссовский Оссовский
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П
ПИРУССКИЙ владислав станиславович (31.03(12.04). 

1857, гродно виленской губернии – 16.03.1933, иркутск), 
врач, общественный деятель. родился в семье потомствен-
ных дворян, сын канцелярского служащего. окончил ме-
дицинский факультет императорского московского уни-
верситета (1882) и был направлен на службу в сибирь, 
работал окружным врачом в каинске. в 1885 переехал 
в томск и занял должность томского окружного врача, 
кроме того, около двух лет сотрудничал в клиниках им-
ператорского томского университета, вел практические 
занятия со студентами. в 1890–1895 на общественных на-
чалах исполнял обязанности врача томского переселен-
ческого района, вел прием в томской городской амбула-
тории; принимал активное участие в борьбе с эпидемией 
холеры (1892–1893), с эпидемией сыпного тифа (1897). 
Позже занимался врачебной практикой на строительстве 
сибирской, алтайской и кольчугинской железных до-
рог. После установлениz советской власти П. участвовал 
в организации школьно-санитарного подотдела отдела 
здравоохранения томского губисполкома, в 1921 возглав-
лял созданный по его инициативе институт физической 
культуры, заведовал отделением мотутерапии (методов 
лечебного движения) в томском физиотерапевтическом 
институте. в 1932 П. был приглашен в иркутск в качестве 
консультанта в открываемом отделения томского физио-
терапевтического института. 

П. был сторонником и пропагандистом здорового об-
раза жизни, внедрял в лечебно-оздоровительную практику 
разнообразные физические упражнения. его идеи были 
положены в основу деятельности общества содействия 

физическому развитию, 
учрежденного и работавше-
го при его участии и под его 
руководством в 1896–1919. 
кроме того, П. был членом 
общества естествоиспыта-
телей и врачей, общества 
попечения о начальном об-
разовании, председатель-
ствовал в общества прак-
тических врачей.

П. был женат триж-
ды, первым браком – на 
графине евгении Юманов-
не, урожд. толстой; вто-
рым браком – на Эмилии 
Николаевне, также урожд. 
толстой; в третий раз же-
нился на любови Николаевне, урожд. Хворостининой 
(1897–1990), своей сотруднице. старший сын владимир 
(1881–1983) работал учителем, младшая дочь ада (род. 
в 1931) стала методистом по лечебной физкультуре. 

в числе первых в томске П. удостоен звания героя 
труда (1923), в 1957 его именем назвали одну из томских 
улиц, в 2007 – установили памятную доску на здании быв-
шего манежа общества содействия физическому развитию 
(ул. красноармейская, 14). 

Журавлева К.И. в.с. Пирусский – врач-новатор, педагог // труды том-

ского областного краеведческого музея. томск, 1956. т. 5; Иконников С.К. 

доктор Пирусский. томск, 2005; Энциклопедия томской области: в 2 т. 

томск, 2009. т. 2.

ПОДГОРИЧАНИ-ПЕТРОВИЧ михаил алексан-
дрович (02.11. 1854 – 13.12.1919, иркутск), юрист, судеб-
ный деятель. из графского рода выходцев из сербской 
далмации; отец александр Николаевич Подгоричани-
Петрович (1829–1902) имел чин действительного стат-
ского советника, служил волынским вице-губернатором; 

в.с. Пирусский

Пирусский Подгоричани-Петрович
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мать агриппина Плато-
новна (1833–1912) – дочь 
министра народного про-
свещения П.а. Ширинского-
Шихматова. П. окончил 
Полтавский кадетский 
корпус, затем юридический 
факультет императорского 
санкт-Петербургского уни-
верситета и с 1880 занимал 
различные должности в су-
дебных органах, произве-
ден в чин действительного 
статского советника; слу-
жил товарищем прокурора 
варшавского окружного 
суда, товарищем прокурора 
омской судебной палаты, 
в 1906–1912 был председа-
телем томского окружного 

суда; позже состоял председателем омского окружного 
суда. в январе 1919 адмирал а.в. колчак назначил его се-
натором Правительствующего сената. 

Проживая в томске, П. избирался вице-председателем 
томского губернского попечительного о тюрьмах комите-
та, председателем правления томского окружного благо-
творительного судебного общества, входил в число членов 
томского попечительства о народной трезвости, томского 
общества покровительства лицам, освобождаемым из мест 
заключения. а еще он писал стихи и публиковался под 
псевдонимами «дэви гаррик» и «ушкуйник», состоял 
в обществе художников и любителей изящных искусств 
степного края (1916). его супруга ольга Петровна П. 
(1867–1935) занималась благотворительной деятельно-
стью, в августе 1918 она возглавила общество попечитель-
ства об арестных детях в омске. в семье воспитывалось 
четверо детей: милица (1886–1975), вадим (1887–1917), 
Нина (1889–1969), ольга (1891–?).

Город томск. томск, 1912; ресурсы интернета.

ПОПОВА александра Филипповна (04.10.1867 – ?), 
педагог. родилась в дворянской семье лютеранского веро-
исповедания, была замужем за дворянином, доверенным 
к°«зингер» в томске. окончила томскую мариинскую 
женскую гимназию со званием домашней наставницы 
(1884). с 1902 работала учительницей русского языка 
и арифметики в гимназии миркович, в 1907 назначена 
начальницей этой гимназии. в семье П. воспитывалось 3 
сына и 2 дочери.

гато. Ф. 126. оп. 2, д. 2516; оп. 4. д. 1659; Памятная книжка западно-

сибирского учебного округа на 1916 год. томск, 1916.

ПОСТНИКОВ борис константинович (10(22).12.1880, 
санкт-Петербург – 22.03.1951, томск), архитектор. родился 
в семье потомственных дворян, окончил институт граж-
данских инженеров императора Николая I в Петербурге 
(1909). с 1910 жил в томске, занимал должности техни-
ка и старшего производителя работ на строительстве во-
енных «красных» казарм 42-го сибирского стрелкового 
полка и отделения сибирской мортирной и горной бата-
рей. заведовал дорожно-строительным отделом томской 
губернской земской управы (1919), был томским губерн-
ским инженером; проектировал мухинобугорское началь-
ное училище (позже проект был доработан в.Ф. оржешко 
и л.с. князевым). «за особые труды при условии военного 
времени» удостоен орденов святого станислава 3-й сте-
пени, святой анна 3-й степени. По данным на 1917, жил 
вместе с женой анной Павловной П. (1884–?) на ул. боль-
шая Подгорная, 19. в начале 1920-х преподавал в Первом 
сибирском политехникуме имени профессора к.а. тими-
рязева, в 1923 был избран по конкурсу на должность пре-
подавателя по кафедре архитектуры сибирского техноло-
гического института, через 3 года утвержден в должности 
доцента.

Томский технологический институт за 25 лет своего существования. 

1900–1925 (юбилейный сборник). томск, 1928; Залесов В.Г. архитекторы 

томска (XIX – начало XX века). томск, 2004; Богданова О.В. из истории  

м.а. Подгоричани-Петрович

Попова – ПостниковПодгоричани-Петрович
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Р
РЕУТОВСКИЙ вячеслав степанович (14(26).11. 

1853, воронеж – 30.09.1923, томск), горный инженер, 
исследователь. из дворян воронежской губернии, окон-
чил горный институт в санкт-Петербурге (1878). служил 
в алтайском горном округе помощником управляющего 
барнаульского, затем локтевского горного завода, управ-
ляющим гурьевским горным заводом, помощником управ-
ляющего барнаульской золотосплавочной лабораторией, 
преподавал в барнаульском горном училище. в 1884–
1899 служил окружным ревизором частных золотых про-
мыслов мариинского и алтайского горных округов, за-
тем – окружным инженером томского горного округа; 
в 1899–1903 – управляющим томской золотосплавочной 
лабораторией и помощником начальника томского гор-
ного управления. Несколько раз назначался караванным 
начальником для сопровождения транспорта золота част-
ных золотопромышленников из сибири в Петербург. уча-
ствовал в геологоразведочных работах в западной сибири, 
совершил научные командировки в африку, австралию, 
сШа, германию, австрию, Францию для изучения спосо-
бов разработки золотоносных и рудных месторождений. 
По распоряжению министра земледелия и государствен-
ных имуществ участвовал в качестве эксперта по золо-
топромышленности на всероссийской промышленной  

и художественной выставке 1896 в Нижнем Новгороде. соз-
дал и редактировал научно-технический журнал «вестник 
золотопромышленности и горного дела вообще», который 
в 1892–1903 издавался в томске, а с 1904 – в Петербурге 
(в 1906 журнал стал органом постоянной совещательной 
конторы золото- и платинопромышленников россии и по-
лучил новое название – «золото и платина»). его книга 
«Полезные ископаемые сибири. основание для поисков 
и разведок рудных месторождений» (сПб., 1905) стала, по 
отзывам коллег, настольной для сибирских изыскателей. 

в 1894 совместно с инженерами м.в. гирбасовым, 
м.с. чернышевым и купцом X.3. Фридманом основал 
в томске товарищество «технико-промышленное бюро», 
около 10 лет руководил им как директор-распорядитель. 
в апреле 1895 р. инициировал создание паевого товари-
щества «технико-промышленное бюро и к° для электри-
ческого освещения в томске», на средства которого была 
построена первая в сибири центральная городская элек-
тростанция. После нескольких лет проживания в Петер-
бурге/Петрограде в январе 1919 вернулся в томск, участво-
вал в работе съезда по созданию института исследования 
сибири, занимался проектированием северо-сибирской 
железнодорожной магистрали, преподавал в томском тех-
нологическом институте.

служебная деятельность р. была отмечена производ-
ством в чин действительного статского советника, награж-
дением орденами святого станислава 3-й степени (1889) 
и 2-й степени (1898), святой анны 3-й степени (1895), 
серебряной медалью «в память царствования императора 
александра III» (1896). 

р. был женат на вере Николаевне (1855 – после 
1923), дочери горного инженера Николая игнатьевича 
давидовича-Нащинского; в семье родилось трое детей. 
старший сын Николай вячеславович р. (1881–?) окончил 
томскую губернскую мужскую гимназию и в 1899 посту-
пил на юридический факультет императорского томско-
го университета, но два года спустя перевелся в санкт-
Петербургский горный институт; окончив его, стал горным 
инженером. младшие дети: мария (1882–?), александр 
(1883–1914).

творчества гражданских инженеров (на примере б.к. Постникова) // 

вестник томского государственного педагогического университета. 

томск, 2007. № 3; Томский некрополь: Южное кладбище. вып. 1: восточ-

ная сторона / отв. ред. Н.м. дмитриенко. томск, 2010; Томские выборы 

депутатов всероссийского учредительного собрания 1917 года: докумен-

ты / Н.м. дмитриенко, а.г. караваева, а.д. дементьев. томск, 2019.

РеутовскийРеутовский
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р. принимал активное участие в общественной жиз-
ни томска: избирался гласным томской городской думы, 
председательствовал в обществе попечения о начальном 
образовании, участвовал в организации и деятельности 
общества вспомоществования увечным и больным рабо-
чим и служащим горных и золотых промыслов томского 
горного округа. с 1922 он заведовал бюро учета полезных 
ископаемых сибирского отделения центрального геоло-
гического комитета и во время заседания ученого совета 
этого отделения скоропостижно скончался. в некрологе 
профессор м.а. усов писал: «своими трудами в.с. реу-
товский создал по себе память, которая сохранится, до-
коле будет существовать в сибири горная промышлен-
ность!».

гато. Ф. 102. оп. 4. д. 2133; Зиновьев В.П. горный инженер в.с. реутов-

ский // Предприниматели и предпринимательство в сибири. вып. 2: XVIII 

в. – 1920-е. барнаул, 1997; Томский некрополь. списки и некрологи погре-

бенных на старых томских кладбищах. 1827–1939 / отв. ред. Н.м. дмитри-

енко. томск, 2001; Томск от а до Я: краткая энциклопедия города. томск, 

2004; Энциклопедия томской области: в 2 т. томск, 2009. т. 2. 

РОДЗЯНКО Николай васильевич (23.03.1817 – 
11.10.1871, томск), чиновник. родился в семье дворян Пол-
тавской губернии, сын полковника, окончил Пажеский 
корпус в Петербурге (1835), служил в канцелярии черни-
говского губернатора, затем – в канцелярии полтавского 
губернатора и харьковского генерал-губернатора. в 1846 
перешел на службу в Петербург, исполнял обязанности 
чиновника особых поручений при министре народного 
просвещения князе П.а. Ширинском-Шихматове. Позже 
назначался вице-губернатором олонецкой губернии, за-
тем Псковской губернии, был произведен в чин действи-
тельного статского советника (1864).

высочайшим указом от 31 марта 1867 р. был на-
значен томским губернатором. По свидетельству знав-
ших его, «он всецело предан был службе и исполнению 
долга». много сил и времени он положил на подготовку 
к приему великого князя владимира александровича 

(романова), путешествовавшего летом 1868 по восточным 
окраинам российской империи. в томске великий князь 
посетил театр, военный госпиталь, арестантские роты, 
острог и детский приют при тюрьме, названный в честь 
высокого гостя владимирским. Понятно, что, прежде чем 
показывать томские учреждения гостю, р. позаботился 
об их благоустройстве. Не случайно в том же 1868 было 
получено государственное ассигнование на обустройство 
городской пожарной части, а в 1869 в томске были от-
крыты три приходских начальных училища и улучшено 
состояние 45 сельских начальных училищ томской гу-
бернии. 

супруга р., аделаида алексеевна, урожд. зубова 
(1827–1893), занималась писательским трудом, публи-
ковалась под псевдонимом «тальцева» в журналах «Пан-
теон», «сын отечеств»; ее комедии и водевили стави-
лись в Петербурге, москве и во многих провинциальных 
городах. в томске она избиралась председательницей 
дамского отделения томского губернского комитета По-
печительного общества о тюрьмах, возглавляла попечи-
тельный совет мариинской женской гимназии. Похо-
ронив мужа, заразившегося тифом во время посещения 
пересыльной тюрьмы, она вместе с четырьмя детьми  
уехала из томска; позже служила начальницей института 
благородных девиц в киеве, выступала со статьями на пе-
дагогические темы в «Журнале министерства народного 
просвещения».

Костров Н. Путешествие по томской губернии его императорского вы-

сочества, государя великого князя владимира александровича в июне 

и июле месяцах 1868 г. томск, 1868; Томский некрополь: списки и не-

крологи погребенных на старых томских кладбищах, 1827–1939 / отв. 

ред. Н.м. дмитриенко. томск, 2001; Яковенко А.В., Гахов В.Д. томские 

губернаторы: биобиблиографический указатель. томск, 2012.

РУЖИЦКИЙ евгений людвигович (17.09.1850 – 
07.04.1910, томск), горный инженер. родился в семье 
дворян, сын подревизора табачного дохода в царстве 
Польском. окончил горный институт в Петербурге (1877) 

РужицкийРодзянко
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и был направлен в ведомство уральских горных заводов, 
служил механиком екатеринбургских заводов, помощ-
ником окружного ревизора частных золотых промыслов, 
маркшейдером управления горной части на урале. в 1887 
переведен в томское горное управление, служил окруж-
ным инженером, в качестве начальника каравана сопрово-
ждал транспорт с золотом частных промышленников; по-
бывал в служебной командировке с целью ознакомления 
с организацией горного производства в австрии, Фран-
ции, бельгии и германии. с 1 ноября 1903 был назначен 
управляющим томской золотосплавочной лабораторией, 
руководил сплавкой золота в слитки, определением и про-
ставлением его пробы; во время отсутствия начальника 
томского горного управления временно исполнял его обя-
занности. в 1904 р. был произведен в чин действитель-
ного статского советника; награжден орденами святого 
станислава 3-й и 2-й степени, святой анны 3-й степени; 
серебряной медалью «в память царствования императора 
александра III».

когда р. жил в томске, он избирался председателем 
томского общества садоводства, казначеем совета старшин 
томского общественного собрания, состоял действитель-
ным членом римско-католического благотворительного 
общества при томской церкви Покрова Пресвятой бого-
родицы. всю жизнь был без семьи, жил в казенной квар-
тире при золотосплавочной лаборатории на буткеевской 
улице.

Католический некрополь города томска (1841–1919 гг.) / сост. в.а. Ха-

невич, а.г. караваева. томск, 2001; Томский некрополь. списки и не-

крологи погребённых на старых томских кладбищах. 1827–1939 / отв. 

ред. Н.м. дмитриенко. томск, 2001; Поляки в томске (XIX–XX вв.): био-

графии / автор-составитель в.а. Ханевич. томск, 2012; Румянцев П.П., 

Чернов А.К. томское горное управление: состав и функци // вестник 

томского государственного университета. история. томск, 2017. № 47.

СИНЕГУБ сергей силович (01.12.1851, екатеринос-
лавская губерния – 20.10.1907, томск), участник революци-
онного народнического движения. родился в дворянской 
семье, учился в Петербургском технологическом институ-
те, участвовал в студенческом народническом кружке чай-
ковцев, пропагандировал среди рабочих-ткачей. в ноябре 
1873 был арестован и в судебном заседании (октябрь 1877 – 
январь 1878) по делу «193-х» был признан виновным в ан-
типравительственной пропаганде и приговорен к 9 годам 
каторжных работ. каторгу отбывал на каре, в 1881 его 
перевели на поселение в читу. в 1890-х вместе с семьей он 
переехал в Приамурье, занимался канцелярской работой 
на золотых приисках, начал публиковать свои стихи и про-
зу в дальневосточных и си-
бирских газетах. в 1900 пе-
ребрался с семьей в томск, 
где, тяжело больной, пере-
бивался случайными за-
работками, сотрудничал 
в газетах «восточное обо-
зрение», «сибирский вест-
ник», «сибирская жизнь», 
публиковался в журналах 
«былое», «русская мысль», 
в коллективных сборниках. 
в 1906 в ростове-на-дону 
вышел первый и единствен-
ный авторский сборник 
«стихотворения», во «вто-
ром литературном сборнике 

С

с.с. синегуб

Ружицкий Синегуб
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сибиряков» (сПб., 1908) был опубликован его рассказ «из 
войны под благовещенском 1900 года».

Жена, лариса васильевна, урожд. чемоданова (1856–
1923), дочь сельского священника, окончила вятское епар-
хиальное женское училище и в стремлении «освободиться 
от домашнего деспотизма» и получить высшее образова-
ние вступила с с. в фиктивный брак. очень скоро их от-
ношения переросли в настоящую любовь, и они прожили 
вместе, не расставаясь, всю оставшуюся жизнь. Жена по-
следовала за с. на карийскую каторгу, впоследствии со-
трудничала вместе с мужем в местной печати. в списках 
томских избирателей депутатов учредительного собрания 
1917 она значится как сотрудница газеты, проживавшая по 
адресу: тверская ул., 63.

в семье родилось 10 детей: сергей, Наталья, алексан-
дра (умерла в раннем детстве), анатолий (в 1904 пропал 
без вести на русско-японской войне), владимир (погиб 
на фронте I мировой войны), лариса, мария. девятый 
по счету сын евгений (1881–1953) известен как ученый-
минералог, писатель, журналист. самый младший сын лев 
(1887–1908), член Партии социалистов-революционеров, 
участвовал в подготовке террористических актов, был аре-
стован и, по приговору военного суда, повешен.

судьба сергея и ларисы с. положена в основу худо-
жественного фильма «Нас венчали не в церкви», снятого 
в 1982 режиссером б. токаревым на киностудии «мос-
фильм». 

Большая советская энциклопедия. 3-е изд. м., 1976. т. 23; Троицкий Н.А. 

царские суды против революционной россии: политические процессы 

в 1871–1880 гг. саратов, 1976; Томский некрополь. списки и некроло-

ги погребенных на старых томских кладбищах. 1827–1939 / отв. ред. 

Н.м. дмитриенко. томск, 2001; Томские выборы депутатов всероссий-

ского учредительного собрания 1917 года: документы / Н.м. дмитриен-

ко, а.г. караваева, а.д. дементьев. томск, 2019; ресурсы интернета. 

СМИРНОВ Николай Яковлевич (1812–?), чинов-
ник. родился в дворянской семье, родители владели 250 
крестьянскими душами в тамбовской губернии. окончил 

императорский московский университет со степенью кан-
дидата отделения нравственно-политических наук (1832). 
Начал государственную службу в Правительствующем се-
нате, в 1834 был переведен в томскую губернию, некоторое 
время был и. д. томского губернского прокурора, в мар-
те 1846 утвержден в должности председателя томского 
губернского правления (в чине коллежского советника) 
и занимал эту должность ровно три года. был женат на 
александре Петровне, урожд. иваницкой; овдовев, она 
вышла замуж за Н.а. гирса.

гато. Ф. 3. оп. 11. д. 569; ресурсы интернета.

СОБОЛЕВ михаил 
Николаевич (03.12.1869, 
Нижний Новгород – не ра- 
нее 1945), профессор, уче-
ный-экономист. родился 
в дворянской семье, окон-
чил юридический факуль-
тет императорского мо-
сковского университета 
(1891) и был оставлен при 
уиверситете для подготовки 
к профессорскому званию; 
одновременно преподавал 
в александровском ком-
мерческом училище в мо-
скве. вскоре ему была присуждена степень магистра по-
литической экономии, и он был избран приват-доцентом 
московского университета. с 1899 он и. д. ординарного 
профессора, затем ординарный профессор по кафедре 
политической экономии и статистики императорского 
томского университета. в 1911 защитил диссертацию док-
тора политической экономии и статистики и был избран 
ординарным профессором кафедры финансового права 
императорского Харьковского университета; в 1930-х – 
профессор московского промышленно-экономического 
института имени рыкова.

м.Н. соболев

Смирнов Соболев
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Научные исследования в томске с. начал еще до пе-
реезда в город: будучи членом императорского общества 
любителей естествознания, антропологии и этнографии, 
он приезжал в томск летом 1895 с целью естественноисто-
рического изучения томской губернии. в бытность том-
ским профессором с. исследовал проблемы экономиче-
ской политики, статистики промышленности и торговли, 
а также экономическое значение сибирской железной 
дороги. как непременный член томского губернского ста-
тистического комитета изучал положение торговых служа-
щих, организовал перепись учащихся средних школ, соби-
рал статистические данные о детях младшего школьного 
возраста в томске. совместно со студентами, участниками 
статистического семинария в университете, систематизи-
ровал и опубликовал результаты большого исследования 
«Экономическое положение томских студентов» (томск, 
1902). в 1910 вместе с молодым профессором, выпускником 
университета м.и. боголеповым совершил экспедицию по 
изучению торговых связей сибири и монголии, пройдя 
с торговым караваном весь путь от бийска до русских фак-
торий в монголии. результаты были обобщены в книге 
«очерки русско-монгольской торговли: с приложением 
22 фотографий и торговой карты монголии: экспедиция 
в монголию 1910 года» (томск, 1911). Научные труды с. 
публиковались в сборниках и журналах «северный вест-
ник», «мир божий», выходили отдельными изданиями: 
«очерки всемирной истории торговли» (м., 1899), «ком-
мерческая география россии» (м., 1900), «Экономические 
интересы и группировки политических партий в россии» 
(м., 1906).

с. занимал активную общественную позицию, изби-
рался членом правления Юридического общества при уни-
верситете, товарищем председателя совета общества по-
печения о начальном образовании, директором томского 
отделения императорского русского музыкального обще-
ства, членом совета томского общества изучения сибири. 
он сыграл видную роль в общественно-политической жиз-
ни томска: в 1906–1910 вместе с профессором и.а. мали-
новским редактировал газету «сибирская жизнь» и оста-
вил эту работу только после предупреждения со стороны 

учебного начальства об увольнении. участвовал в создании 
томского отделения Партии народной свободы, в ноябре 
1905 был избран в руководящий комитет партии, выдви-
гался выборщиком в государственную думу 1-го и 3-го 
созывов как кандидат от кадетов.

за время службы в томске с. достиг чина действи-
тельного статского советника; награжден орденами свято-
го станислава 2-й степени (1904), святой анны 2-й степе-
ни (1916), медалями «в память царствования императора 
александра III», «в память 300-летия царствования дома 
романовых».

Жена вера Петровна с. в 1907 была избрана членом 
попечительного совета женской гимназии миркович, вме-
сте с мужем состояла действительным почетным членом 
томского отделения императорского русского музыкаль-
ного общества. По свидетельству г.Н. Потанина, она «была 
великолепным председателем литературно-артистического 
кружка; совмещала со знаниями литературы большой вкус 
и житейский такт». После ее отъезда из томска г.Н. Пота-
нин говорил: «без нее тон нашей жизни понизился». 

гато. Ф. 100. оп. 1. д. 156; Ф. 126. оп. 2. д. 2271-б; Профессора том-

ского университета. биографический словарь. вып. 1: 1888–1917 / отв. 

ред. с.Ф. Фоминых. томск, 1996; Куперт Т.Ю. музыкальное прошлое 

томска (в письмах к а.г. рубинштейну). томск, 2006; Общественно-

политическая жизнь томской губернии в 1880–1919 гг.: в 3 т. т. 1: 1880 – 

февраль 1917 г. / сост. в.П. зиновьев, о.а. Харусь. томск, 2013; Славься, 

университет! иллюстрированные страницы истории тгу / Н.м. дми-

триенко, Э.и. черняк, с.а. Некрылов и др. 2-е изд., испр. и доп. томск, 

2018; ресурсы интернета.

СОБОЛЕВСКИЙ станислав-Петр-сигизмунд кон-
стантинович (07.10.1868 – 04.03.1949, москва), горный 
инженер, профессор. из семьи дворян гродненской гу-
бернии, окончил горный институт в санкт-Петербурге со 
званием горного инженера (1898). трудился по специаль-
ности на голубовском и троицком рудниках екатеринослав-
ской губернии, преподавал в екатеринославском высшем  
горном училище, побывал в научной командировке 

Соболев Соболевский
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в Швейцарии. с 1903 преподавал в томском технологиче-
ском институте как штатный преподаватель горного отде-
ления, позже стал экстраординарным профессором по ка-
федре геодезии и маркшейдерского искусства, организовал 
маркшейдерскую лабораторию и геодезический кабинет, 
инициировал подготовку горных инженеров-маркшейдеров 
в томске. как знаток маркшейдерского дела с. занимался 
разведкой полезных ископаемых в районе железорудно-
го месторождения темир-тау (на юге томской губернии) 
и в восточной сибири. в марте 1917 с. вышел в отставку 
и уехал вместе с семьей в екатеринбург, где преподавал 
в уральском горном институте, в 1933 переехал в москву, ра-
ботал в московском горном институте. с. был удостоен чина 
статского советника (1913), награжден орденами святого 
станислава 3-й и 2-й степени, медалью «в память 300-летия 
царствования дома романовых». Позже, в советские годы, 
был награжден двумя орденами и тремя медалями. 

Напряженная преподавательская и научная деятель-
ность не мешала с. заниматься музыкой, недаром в студен-
ческие годы он брал уроки у видных столичных музыкан-
тов. По воспоминаниям его близких, он приходил домой 
после институтских занятий и прежде садился к роялю, не-
жели к обеденному столу. вместе с женой ольгой-марией 
с., выпускницей императорской санкт-Петербургской 
консерватории по классу вокала, устраивал в своей кварти-
ре музыкальные вечера и, будучи хорошим пианистом, сам 
аккомпанировал участникам любительских концертов. его 
жена исполняла вокальные произведения моцарта, Шу-
мана, Шуберта на камерных вечерах томского отделения 
императорского русского музыкального общества. 

от первого брака с танцовщицей маргаритой сток 
(малгожатой тайберг) родился сын Юрий Петрович с. 
(1896–1919), служивший прапорщиком инженерной роты 
1-й сибирской стрелковой дивизии белой армии. во вто-
ром браке с ольгой-марией максимовной, урожд. фон 
гибшман (из потомственных дворян виленской губернии), 
было трое детей. дочь ольга станиславовна с. (1900–1994) 
училась в оперной студии к.с. станиславского, в 1925–1941 
служила в оперном театре имени станиславского в мо-
скве. ей принадлежат воспоминания «к.с. станиславский 

работает, беседует, отдыхает» (м., 1988). второй сын Петр 
станиславович с. (1904–1977) окончил ленинградский 
институт сценических искусств, стал актером, снимался 
в кино, служил в государственном театре киноактера. На-
гражден орденом «знак Почета» (1950), удостоен звания 
заслуженного артиста рсФср (1964). в браке с манефой 
владимировной, урожд. капустиной, родился сын Петр 
Петрович с. (род. в 1955). младший сын константин ста-
ниславович с. (1911–1937) учился в московском полигра-
фическом институте, в 1933 был арестован и по ложному 
обвинению в участии в террористической организации 
приговорен к 3 годам заключения, содержался в дмитров-
ском исправительно-трудовом лагере Нквд. в апреле 1936 
был освобожден, работал вольнонаемным художником 
в центральных художественных мастерских дмитлага, но 
через год вновь арестован, обвинен в принадлежности 
к контрреволюционной организации в дмитлаге и в сен-
тябре 1937 расстрелян. реабилитирован в 1957.

Профессора томского политехнического университета: биографический 

справочник / автор-сост. а.в. гагарин. томск, 2000. т. 1; Вавилов С. се-

мья соболевских // сибирская старина: краеведческий альманах. томск, 

1997. № 12; Куперт Т.Ю. музыкальное прошлое томска (в письмах 

к а.г. рубинштейну). томск, 2006; ресурсы интернета 

СТАНЮКОВИЧ кон- 
стантин михайлович (18.03. 
1843, севастополь – 07.05. 
1903, Неаполь), писатель. 
родился в дворянской се-
мье, сын адмирала рос-
сийского флота. окончил 
морской кадетский корпус 
в Петербурге со званием 
гардемарина (1860), совер-
шил 3-летнее кругосветное 
плавание, произведен в чин 
лейтенанта и вышел в от-
ставку. После увольнения к.м. станюкович

Соболевский Станюкович
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работал в сельской школе, служил в железнодорожных 
и морских компаниях, сотрудничал в сатирических из-
даниях «искра» и «будильник». с 1876 занимался ли-
тературным трудом, вошел в состав редакции журнала 
«дело», затем стал издателем этого журнала. уличенный 
в контактах с политическими эмигрантами как «личность 
противоправительственного направления» был аресто-
ван, около года содержался в Петропавловской крепо-
сти и в мае 1885 отправлен в административную ссылку 
в сибирь. в продолжение 3-летней ссылки жил в томске, 
сотрудничал в «сибирской газете», высмеивал «криво-
душных обывателей», сибирских «чумазых» в сатириче-
ском цикле «сибирские картинки». Под псевдонимом  
«Н. томский» опубликовал в «сибирской газете» роман 
«Не столь отдаленные места», основанный на местном ма-
териале, понятном тогдашним читателям. в томске с. начал 
писать морские рассказы («василий иванович», «беглец», 
«человек за бортом»), публиковал их в журнале «вестник 
европы». в 1888 «морские рассказы» вышли в Петербурге 
отдельным изданием и упрочили его писательскую извест-
ность. в 1901 эта книга была удостоена самой престижной 
в россии того времени Пушкинской премии. 

Жена, любовь Николаевна, урожд. арцеулова (1845–
1907), и дети – Наталья (1868–1903), любовь (1871–1884), 
зинаида (1872–1932), мария (1875–1942), константин 
(1882–1898) – последовали вместе с с. в ссылку. старшая 
дочь Наталья училась в томске в мариинской женской 
гимназии и, по донесению начальника томского губерн-
ского жандармского управления в департамент полиции 
министерства внутренних дел, «возбуждала сомнение 
в политической благонадежности». 

квартира с. в затеевском переулке стала своеобраз-
ным культурным центром томска. американский жур-
налист джордж кеннан, побывавший в томске в 1885, 
писал: «Не один приятный вечер провели мы в скромной 
гостиной станюковича, до поздней ночи слушая дуэты 
m-lle станюкович с князем кропоткиным, обсуждая те или 
иные стороны русской политической системы и ссылки 
или обмениваясь воспоминаниями и впечатлениями Па-
рижа, лондона, берлина, Нью-йорка и сан-Франциска». 

и добавлял, что воспоминания и привезенные в томск 
в память о путешествии по соединенным Штатам амери-
ки фотография линкольна и модель пироги помогали с. 
«бодро и упорно бороться в ссылке за жизнь». 

гарФ. Ф. 102. оп. 87. 1889 г. д. 43, ч. 58; Кеннан Дж. сибирь и ссылка: 

в 2 частях / пер. с англ. Н.Н. кашинцева. сПб., 1906; Грицанова М.В. 

«томская тема» в судьбе и творчестве к.м. станюковича // русские 

писатели в томске. томск, 1996; Энциклопедия томской области: в 2 т. 

томск, 2009. т. 2; ресурсы интернета.

СТАРЫНКЕВИЧ константин сократович (17.09. 
1858 – 23.09.1906), чиновник. родился в семье дворян мо-
сковской губернии, сын генерал-майора. окончил физико-
математический факультет императорского варшавского 

университета (1879), учился 
в михайловском артилле-
рийском училище, поступил 
в Николаевскую академию 
генерального штаба, но не 
окончил полного курса. слу-
жил в гвардейской конно-
артиллерийской бригаде, 
состоял в должности штаб-
офицера по особым поруче-
ниям при министре внутрен-
них дел и.л. горемыкине 
и сменившем его д.с. сипя-
гине. в 1900 был назначен 
на должность олонецкого 
вице-губернатора, затем 

был курляндским вице-губернатором. высочайшим ука-
зом от 23 июля 1903 был произведен в чин генерал-майора 
и назначен на пост губернатора томской губернии. Под 
руководством с. был усилен полицейский надзор, учреж-
дена конная полицейская стража, организовано охранное 
отделение с целью выявления политически неблагонад-
ежных лиц в томске и всей томской губернии. с объявле-
нием русско-японской войны в феврале 1904 он руководил  

к.с. старынкевич

СтарынкевичСтанюкович



168 169

мобилизацией военнообязанных и отправкой их на театр 
военных действий, организовал прием и размещение ра-
неных и больных воинов в томске. в ноябре 1904 с. был 
назначен харьковским губернатором и уехал из томска. 
в 1906 был назначен на пост губернатора симбирской гу-
бернии, подвергся нападению, был тяжело ранен эсерами-
бомбистами и вскоре скончался.

супруга с., елена константиновна, урожд. тон 
(†1916), состояла попечительницей мариинского детского 
приюта, томского родильного дома и томской общины се-
стер милосердия. в семье было двое детей: сын александр 
(10.10.1886 – ?) и дочь татьяна (22.05.1889 – ?).

Награды с.: ордена святого станислава 3-й и 2-й сте-
пени, святой анны 3-й и 2-й степени, святого владимира 
4-й степени; серебряная медаль «в память царствования 
императора александра III», а также командорский орден 
румынского ордена звезды.

Курлов М.Г. исторический очерк деятельности томской общины се-

стер милосердия за первое пятнадцатилетие (1892–1907). томск, 1908; 

Дмитриенко Н.М. день за днем, год за годом: хроника жизни том-

ска в XVII–XX столетиях. томск, 2002; Палин А.В. томское губернское 

управление (1895–1917 гг.): структура, компетенция, администрация. 

кемерово, 2004; Яковенко А.В., Гахов В.Д. томские губернаторы: био-

библиографический указатель. томск, 2012.

СТЕМПКОВСКИЙ августин иванович (~1810–?), чи-
новник. родился в дворянской семье римско-католического 
вероисповедания. окончил виленскую губернскую муж-
скую гимназию и виленский университет со званием дей-
ствительного студента физико-математического отделения 
(1828). служил в канцелярии виленского университета, 
уволен от службы как причастный к польским волнениям 
1831. впоследствии выяснилось, что никакого отношения 
к мятежу с. не имел; в 1838 его приняли на службу в глав-
ное управление западной сибири. с 1847 он занимал долж-
ность губернского контролера томской казенной палаты.

гато. Ф. 3. оп. 11. д. 569; Поляки в томске (XIX–XX вв.): биографии / 

автор-составитель в.а. Ханевич. томск, 2012.

СТУПИШИН владимир семенович (1844 – 
21.01.1901, томск), чиновник. родился в семье потомствен-
ных дворян московской губернии. окончил юридический 
факультет императорского московского университета, 
служил по ведомству министерства юстиции, затем – ми-
нистерства финансов, а позже в должности надзирателя 
за соляными озерами в астраханской губернии ведомства 
министерства земледелия и государственных имуществ. 
вслед за этим он был назначен начальником западно-
сибирского переселенческого отряда в тюмени, а в 1894 
стал управляющим государственными имуществами том-
ской губернии в чине действительного статского советни-
ка, руководил поземельным устройством государствен-
ных крестьян и крестьян-переселенцев. По свидетельству 
знавших его, он «был хорошо знаком с бытом крестьян 
и переселенцев и всегда относился к ним в высшей степени 
гуманно...». 

Награды: ордена святого станислава 1-й степени, 
святого владимира 4-й и 3-й степеней. своей семьи у с. не 
было, проводить его в последний путь на кладбище алек-
сеевского мужского монастыря пришли все первые руко-
водители томской губернии: губернатор князь с.а. вязем-
ский, вице-губернатор граф Н.л. муравьев, управляющий 
казенной палатой и.Н. Хроновский.

Томский некрополь. списки и некрологи погребенных на старых том-

ских кладбищах. 1827–1939 / отв. ред. Н.м. дмитриенко. томск, 2001; 

ресурсы интернета.

СУББОТИНА (урожд. иовская) софья алек-
сандровна (02.09.1830, москва – 15.02.1919, орел), 
революционерка-народница. родилась в семье дворян 
орловской губернии, дочь профессора императорского 
московского университета а.а. иовского, получила до-
машнее образование. в 1852 вышла замуж за дмитрия 
Павловича субботина, выпускника императорского Харь-
ковского университета, штабс-капитана в запасе; рано 
овдовела, владела имениями в орловской и курской губер-
ниях. в 1873 побывала за границей, общалась с русскими  
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эмигрантами, посещала со-
брания Первого интерна-
ционала (международного 
товарищества трудящихся). 
После возвращения в ее 
курском поместье учини-
ли обыск, обнаружили ре-
волюционную литературу, 
а самое заключили в тюрь-
му. около года она содер-
жалась в Петропавловской 
крепости, затем была пре-
дана суду по обвинению 
в участии в противозакон-
ном сообществе, в произ-
несении «дерзких слов» по 
адресу александра II (про-

цесс «193-х») и приговорена к тюремному заключению на 
8 месяцев. По ходатайству суда ей зачли предварительное 
заключение и, по распоряжению министра внутренних 
дел от 19 июля 1878, выслали в административном по-
рядке в вятскую губернию под надзор полиции. в ноябре 
того же 1878 с. получила разрешение переехать в каинск 
томской губерниии, где в то время находилась ее младшая 
дочь Надежда. 

в июле 1880 вместе с дочерью она переехала в томск, 
где вскоре была привлечена к дознанию по делу о «крас-
ном кресте Народной воли». При обыске у нее были 
обнаружены списки и письма политических ссыльных. 
По свидетельству томского полицмейстера, «все лица, 
проезжающие через город томск из восточной сибири, 
скомпрометированные в политическом отношении, счи-
тали своим долгом навестить субботину, те же, которые 
следуют в ссылку, почти каждый из них осведомляется 
о ней, хотя лично и не был знаком». и далее полицмей-
стер утверждал: «вообще имя софьи александровны суб-
ботиной между социалистами весьма популярно и поль-
зуется известностью». По результатам дознания с. была 
арестована и выслана в восточную сибирь, жила в ми-
нусинске под надзором полиции до 1888. По окончании  

срока ссылки выехала в орел, где находилась под неглас-
ным надзором полиции, который циркуляром департа-
мента полиции от 12 марта 1903 был прекращен. 

в браке с дмитрием Павловичем субботиным ро-
дились три дочери: евгения, мария и Надежда. старшая 
дочь евгения дмитриевна, по мужу козловская (1853 – 
после 1930), окончила 1-ю московскую женскую гимна-
зию, училась на естественном факультете цюрихского 
университета, познакомилась с П.л. лавровым, издате-
лем и редактором народнического журнала «вперед», 
работала наборщицей в этом журнале. вернувшись в рос-
сию, вела антиправительственную пропаганду среди мо-
сковских рабочих, участвовала в разработке устава «все-
российской социально-революционной организации». 
в 1875 была арестована и после двух лет тюремного за-
ключения подверглась суду по делу «50-ти» о противо-
правительственной пропаганде. По этому делу проходи-
ло 50 человека, и 16 из них были молодые женщины. По 
воспоминаниям в.Н. Фигнер (опубликованным Н.и. тро-
ицким), «они были рассажены рядком на передних ска-
мейках... и представляли настоящий цветник. молодые 
миловидные личики невольно привлекали взгляды: тро-
гательной одухотворенной красотой сияла самая люби-
мая подруга лидия Фигнер; виднелись шапка темных 
кудрей бардиной с ее оригинальным лицом и улыбкой 
и красивая головка медведевой; одна подле другой си-
дели три субботины, которых студенты-швейцарцы в от-
личие от всех нас называли ласкающим «Schmetterlinge» 
(бабочки), и в огромных синих очках, с вызывающим 
видом, бросалась в глаза о. любатович». зарубежная 
общественность с большим сочувствием следила за про-
цессом 50-ти в Петербурге, лондонская газета «Graphic» 
на всю страницу поместила портреты бардиной, сестер 
любатович, Хоржевской и сестер субботиных. 

в марте 1877 евгения дмитриевна с. была приго-
ворена к ссылке в восточную сибирь, а после попытки 
побега выслана в отдаленный верхоленск с учреждени-
ем за ней особого надзора полиции. в 1884 она вышла 
замуж за ссыльнопоселенца владислава козловского 
и в том же году была переведена в разряд сосланных 
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на житье в томскую губер-
нию. в мае 1885 приехала 
в томск, где жила вплоть 
до марта 1889, когда по 
высочайшему повелению 
была освобождена из си-
бирской ссылки, восста-
новлена в утраченных по 
суду правах и выехала из 
томска в варшаву, где в то 
время жил ее муж (скон-
чавшийся в 1892). в совет-
ское время она состояла 
членом всесоюзного обще-
ства бывших политкатор-
жан и ссыльнопоселенцев.

вторая по старшинству дочь мария дмитриевна 
с. (24.07.1854—08.02.1878) училась в 1-й московской 
женской гимназии, но учебу не окончила и вместе со 
старшей сестрой евгенией уехала в Швейцарию, училась 
на медицинском факультете цюрихского университета. 
Познакомишись с русскими студентками, прониклась 
идеями революционного народничества. осенью 1874 
возвратилась в россию и была привлечена к дознанию 
по делу о народнической пропаганде. в связи с арестом 
ее матери софьи александровны с. находилась под под-
пиской о невыезде, за недостатком улик освобождена от 
наказания. в 1875 мария с., как и ее сестры, вступила 
во «всероссийскую социально-революционную органи-
зацию», обеспечивала участников «хождения в народ» 
деньгами, книгами и всем необходимым для пропаганды 
среди крестьян. летом того же 1875 была арестована, со-
держалась в московской бутырской тюрьме, была при-
влечена к дознанию по делу о противоправительственной 
пропаганде, но ее освободили из-под стражи вследствие 
тяжелой болезни. в 1876 в составе народнической группы 
«сепаратистов» разрабатывала программу партии «земля 
и воля». в судебном процессе по делу «50-ти» она была 
обвинена в составлении противозаконного сообщества, 
имевшего целью ниспровержение и изменение порядка 

государственного управления, и в участии в нем и при-
говорена к лишению всех прав и к ссылке в томскую 
губернию. ввиду болезни суд ходатайствовал о замене 
сибирской ссылки ссылкой в самарскую губернию, это 
ходатайство было удовлетворено. осенью 1877 мария с. 
была отправлена в Новоузенск самарской губернии, где 
вскоре скончалась.

младшая дочь, Надежда дмитриевна, по мужу 
мокиевская-зубок (18.08.1855 – после 1934), училась 
в 1-й московской женской гимназии, но, не окончив кур-
са, выехала с матерью за границу, жила в цюрихе, где 
слушала лекции на философском факультете цюрих-
ского университета. одновременно участвовала в кружке 
«Фричи», в который входили ее сестры и другие россий-
ские студентки, сотрудничала в народническом журнале 
«вперед». вернувшись в россию в 1874, вела противо-
правительственную пропаганду среди крестьян, была 
арестована и после 3 лет тюремного заключения привле-
чена к суду по делу «50-ти». как и двух старших сестер, ее 
приговорили к ссылке в сибирь, которую она отбывала 
в каинске, а затем вместе с матерью была переведена 
в томск. здесь она вышла замуж за с.в. мокиевского-
зубка и в 1889 по окончании срока ссылки уехала вместе 
с мужем в европейскую россию. в советское время со-
стояла членом всесоюзного общества бывших политка-
торжан и ссыльнопоселенцев.

гарФ. Ф. 102. 1883 г. оп. 79. д. 1606; гато. Ф. 3. оп. 4. д. 1159, 1211; Ф. 411. 

оп. 1. д. 300; Процесс 193-х / с предисловием в. каллаша. м., 1906; 

Морозова О.П. бронислав Шварйе и «красный крест Народной воли» 

// революционная россия и революционная Польша (вторая половина 

XIX в.). м., 1967; Троицкий Н.А. царские суды против революционной 

россии: политические процессы в 1871–1880 гг. саратов, 1976; ресуры 

интернета.

СУПРУНЕНКО андрей Петрович (~1829 – после 
1879), чиновник. родился в семье дворян Полтавской гу-
бернии, окончил 1-й московский кадетский корпус (1847) 
и был зачислен прапорщиком в полк его императорского 
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величества, участвовал в походе русской армии в вен-
грию с целью подавлении венгерского восстания. с нача-
лом крымской войны (1853–1856) воевал на кавказском 
фронте в чине штабс-капитана, после завершения военных 
действий служил в литовском пехотном полку, позже – 
в штабе отдельного сибирского корпуса, был произведен 
в чин полковника. в 1865 был уволен с военной службы 
и назначен на службу в главное управление западной 
сибири в омске. в 1871 он был произведен в действитель-
ные статские советники, назначен томским губернатором 
и занимал этот пост до сентября 1879. 

Находясь в томске, с. руководил проведением во-
енной реформы (замена рекрутских призывов всесослов-
ной воинской повинностью, введение территориальной 
системы набора и комплектования войск). в июле 1873 
он организовал прием путешествовавшего по россии ве-
ликого князя алексея александровича, четвертого сына 
императора александра II, в 1881 возглавившего мор-
ское ведомство в чине генерал-адмирала. в бытность с. 
томским губернатором был разработан и представлен на 
утверждение верховной властью герб томской губернии, 
а описание герба опубликовали в «Полном собрании за-
конов российской империи» (собрание 2-е. сПб., 1880. 
т. 53): «в зеленом поле серебряный конь с червлеными 
глазами и языком. Щит увенчан императорскою короною 
и окружен золотыми дубовыми листьями, соединенными 
андреевскою лентою».

с. активно участвовал в общественной и культур-
ной жизни томска: председательствовал в обществе для 
вспомоществования учащимся (1873), поддержал откры-
тие первой частной публичной библиотеки и книжного 
магазина П.и. макушина (1871–1873), а также томского 
отделения общества красного креста (1872), томского 
реального училища, названного алексеевским в память 
о посещении города великим князем алексеем алексан-
дровичем (1877), общества спасения на водах (1878) и том-
ского отделения императорского русского музыкально-
го общества (1879). самым главным событием в жизни 
томска и губернаторской деятельности с. стала подго-
товка к открытию сибирского университета. исполняя  

поручение западно-сибирского генерал-губернатора 
Н.г. казнакова, с. поддержал решение томской город-
ской думы о безвозмездном выделении земельного участка  
(35 тыс. квадратных саженей) под строительство универ-
ситета. Познакомившись с высочайшим повелением от 
16 мая 1878 об учреждении императорского сибирского 
университета в томске, с. утвердил решение городской 
думы о присвоении почетного звания «Почетный гражда-
нин г. томска» золотопромышленнику з.м. цибульскому, 
внесшему 100 тыс. руб. на строительство университета и 10 
тыс. руб. на устройство добровольного флота. 

во время пребывания в томске супруга губернатора, 
екатерина Юрьевна, урожд. Пелино, дочь действительного 
статского советника, состояла попечительницей томской 
мариинской женской гимназии и действительным чле-
ном общества для вспомоществования учащимся. в семье 
были дочери зинаида, ксения, екатерина и вера.

Награды с.: ордена святого станислава 3-й и 1-й сте-
пени, святой анны 2-й и 1-й степени, святого владимира 
3-й степени; серебряная медаль «за усмирение венгрии 
и трансильвании в 1849 году», бронзовая медаль «в па-
мять восточной войны». 

Евтропов К.Н. история троицкого кафедрального собора в томске: 

(постройка его с характеристикой времени и деятелей): лепта к трех-

сотлетию гор. томска. томск, 1904; Дмитриенко Н.М. день за днем, 

год за годом: хроника жизни томска в XVII–XX столетиях. томск, 2002; 

Ларьков Н.С., Чернова И.В., Войтович А.В. 200 лет на страже порядка: 

очерки истории органов внутренних дел томской губернии, округа, 

области в XIX–XX вв. томск, 2002; Яковенко А.В., Гахов В.Д. томские 

губернаторы: биобиблиографический указатель. томск, 2012.

СупруненкоСупруненко
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Т
ТАТАРИНОВ степан Петрович (1782 – 20.01.1847), 

горный инженер, чиновник. родился в дворянской семье, 
окончил санкт-Петербургское горное училище (1800), 
служил по ведомству берг-коллегии (орган руководства 
горнорудной промышленностью в доминистерский пери-
од), побывал за границей, обучался в Фрейбергской горной 
академии в саксонии. По возвращении в россию руко-
водил златоустовским горным заводом и одновременно 
директорствовал на златоустовской оружейной фабрике; 
дослужился до чина генерал-майора. высочайшим указом 
от 27 декабря 1840 был назначен начальником алтайских 
горных заводов и гражданским губернатором томской 
губернии. как томский губернатор он поддержал решение 
томского епископа афанасия (соколова) о строительстве 
троицкого кафедрального собора в томске и первым по-
жертвовал на строительство 600 руб. участвовал в тор-
жествах закладки собора 3 июня 1845 и, по свидетельству 
к.Н. евтропова, следил за строительными работами. После 
большого пожара в томске летом 1845 губернатор предло-
жил создать комитет для пособия погорельцам, организо-
вал сбор пожертвований в пользу погорельцев.

высочайшим указом от 20 января 1847 т. был на-
значен начальником главного управления западной си-
бири, но по дороге к месту новой службы в омске скон-
чался. знавшие т. отзывались о нем как о трудолюбивом, 
строгом, но справедливом руководителе. Это мнение под-
тверждали и его награды: ордена святой анны 2-й степе-
ни, святого владимира 4-й степени и 3-й степени, святого 
станислава 1-й степени; темно-бронзовая медаль «в па-
мять отечественной войны».

т. был женат на анне Петровне, урожд. гнедич (дво-
юродной сестре поэта и переводчика Н.и. гнедича). в се-
мье было восемь детей: сыновья александр, владимир, 
всеволод, валериан, дочери софья, екатерина, елиза-
вета, Юлия. известно, что дочь екатерина степановна 
(1820–1896) была замужем за генерал-майором а.е. Фре-
зе, начальником алтайского горного округа, директором 
колыванской шлифовальной фабрики. сын александр 
степанович т. (1824–1877) окончил институт корпуса 
горных инженеров (с 1866 – горный институт), был ко-
мандирован в туркестанскую область и попал в плен к бу-
харскому эмиру мир-музаффару ад-дину бахадур-хану. 
освобожденный из плена, он написал книгу «семимесяч-
ный плен в бухарии» (сПб., 1867). младшие сыновья вла-
димир степанович т. (1827–1873) и валериан степанович 
т. (1836–1889) также получили образование в Петербурге 
и стали горными инженерами.

Евтропов К.Н. история троицкого кафедрального собора в томске: 

(постройка его с характеристикой времени и деятелей): лепта к трех-

сотлетию гор. томска. томск, 1904; Яковенко А.В., Гахов В.Д. томские 

губернаторы: биобиблиографический указатель. томск, 2012; ресурсы 

интернета.

ТИХОМИРОВ Нил иванович (1856 – после 1917), 
государственный деятель. родился в семье священника, 
окончил императорский историко-филологический ин-
ститут в санкт-Петербурге (1879), преподавал русский 
и латинский языки в Херсонской прогимназии, затем 
в александровской мужской гимназии в риге. с 1891 слу-
жил директором дерптской учительской семинарии, за-
тем директором Юрьевской (бывшей дерптской) гимна-
зии. в 1900 стал инспектором студентов императорского 
Юрьевского (бывшего дерптского) университета, затем 
окружным инспектором рижского учебного округа в чине 
действительного статского советника (обеспечившим дво-
рянское звание). в 1913–1915 состоял попечителем орен-
бургского учебного округа, в 1915–1917 возглавлял западно-
сибирский учебный округ в чине тайного советника. 

ТихомировТатаринов
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Награды: ордена свя-
того станислава 2-й и 1-й 
степени (1894, 1911), свя-
той анны 3-й и 2-й степени 
(1896), святого владимира 
3-й степени (1906).

в браке с марией Пе-
тровной т. (1868 – после 
1917) было двое детей: дочь 
вера Ниловна т. (1895–?) 
училась на сибирских выс-
ших женских курсах в том-
ске. сын александр Нило-
вич т. (1889, рига – 1969, 
москва) окончил рижскую 
художественную школу, 
учился в художественных 
мастерских в мюнхене. 

в 1920–1924 жил и работал в томске, участвовал в орга-
низации томского губернского комитета по делам музеев 
и охране памятников искусства и старины (губмузей), 
принимал участие в создании томского краевого му-
зея и был его первым заведующим. вместе с другими 
томскими художниками занимался обмерами и реги-
страцией памятников архитектуры и старины, делал 
зарисовки томских памятников архитектуры и старины, 
сохранившиеся в фондах томского областного краевед-
ческого музея. с 1924 жил и работал в москве, состоял-
ся как художник и искусствовед, сотрудничал в Нии 
теории и истории изобразительных искусств академии 
художеств ссср.

Ф. 102. оп. 1. д. 773; Ф. р-28. оп. 1. д. 72, 1226; Шатилов М.Б. исто-

рический очерк и обзор томского краевого музея // труды томского 

краевого музея. томск, 1927. т. 1; Артюхова И.В. архитектурные зари-

совки а.Н. тихомировым с. семилужного: этнографический анализ // 

музей и современные технологии: материалы всероссийских научных 

конференций. томск, 2006; А.Н. Тихомиров. искусство в сибири / публ. 

Э.и. черняка // музееведческое наследие северной азии. вып. 1: труды 

музееведов 1920-х гг. томск, 2018; Томские выборы депутатов всероссий-

ского учредительного собрания 1917 года: документы / Н.м. дмитриен-

ко, а.г. караваева, а.д. дементьев. томск, 2019.

ТОБИЗЕН герман августович (1846 – 09.01.1917), 
чиновник. родился в дворянской семье, окончил импе-
раторское Петербургское училище правоведения (1865) 
и был принят на службу в Правительствующий сенат. 
в декабре 1867 был причислен к министерству юстиции 
и назначен членом виленской палаты уголовного и граж-
данского суда, в 1868 – товарищем (заместителем) про-
курора калужского окружного суда, в 1869 временно ис-
полнял обязанности чиновника особых поручений при 
генерал-губернаторе великого княжества Финляндского. 
в 1873 перешел на службу в министерство внутренних 
дел, был назначен лифляндским вице-губернатором, 
в 1881 ему было пожаловано придворное звание камерге-
ра, позже – гофмейстера; он был произведен в чин стат-
ского советника, а в 1883 – действительного статского 
советника.

высочайшим указом от 8 марта 1890 т. был назначен 
томским губернатором, и ему довелось принимать в том-
ске великого князя, наследника престола Николая алек-
сандровича (романова), совершавшего кругосветное путе-
шествие. Под руководством 
губернатора была разрабо-
тана программа пребывания 
высокого гостя в томске: 
на въезде в город со сто- 
роны иркутского тракта 
был построен специальный 
павильон, в котором путе-
шественника приветствова-
ли руководители томской 
губернии. для двухдневно-
го проживания наследни-
ка престола, а в недалеком 
будущем императора Ни-
колая II, были обустроены 
комнаты в губернаторском 

а.Н. тихомиров

г.а. тобизен

ТобизенТихомиров
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доме, который строился несколько лет по проекту архитек-
тора в.в. Хабарова на Ново-соборной площади. т. сопро-
вождал наследника престола во всех его передвижениях по 
томску 5–6 июля 1891, а затем провожал его на пароходе 
«Николай» до границ томской губернии.

в бытность томским губернатором т. координиро-
вал введение судебных уставов (судебная реформа 1864), 
завершившееся уже после его отъезда из томска. он при-
нимал самое деятельное участие в проведении противо-
эпидемических мероприятий против холеры в томске 
и томской губернии летом 1892; в апреле 1893 принял 
участие в торжествах открытия томской общины сестер 
милосердия. участвовал в траурных мероприятиях по слу-
чаю кончины российского императора александра III и, 
выступая с речью на заседании томской городской думы, 
охарактеризовал умершего как «идеального хранителя за-
кона и законности», как «радетеля о благе народа». в июле 
1894 вместе с инженерами Н.г. гариным-михайловским 
и Н.П. межениновым участвовал в торжествах закладки 
первого камня в сооружение железнодорожного моста 
через р. обь в районе с. кривощеково томского округа, 
давшего основание будущему городу Новониколаевску 
(ныне Новосибирск).

т. состоял действительным членом общества попече-
ния о начальном образовании, почетным членом томского 
благотворительного общества, почетным членом томского 
общества взаимного вспоможения приказчиков, почет-
ным членом общества охотников конского бега, а также 
почетным членом змеиногорского и бийского благотво-
рительных обществ. При его содействии возобновилась 
деятельность томского отдела императорского русского 
общества спасения на водах, он стал инициатором орга-
низации в томске общества садоводства (1892). в февра-
ле 1893 участвовал в торжестве открытия музыкальных 
классов при томском отделении императорского русского 
музыкального общества, а также в освящении и открытии 
дома трудолюбия при иоанно-Предтеченском женском 
монастыре.

в 1892 был удостоен звания почетного гражданина 
г. томска, а позже и г. Харькова. в его честь была названа 

одна из улиц в Новониколаевске (ныне ул. максима горь-
кого), выпущена почтовая открытка с видом тобизенов-
ской улицы. государственные награды: ордена святого 
станислава 1-й степени, святой анны 1-й и 2-й степени, 
святого владимира 2-й и 3-й степени, святого александра 
Невского, а также прусский рыцарский крест святого ио-
анна иерусалимского, бухарский и персидский ордена.

супруга зинаида семеновна, урожд. Яковлева, воз-
главляла томское управление российского общества крас-
ного креста. в семье родилось три дочери: ольга, зинаида 
и софья. единственный сын, иван германович т. (1884–
1938), окончил, как и отец, императорское Петербург-
ское училище правоведения, поступил на военную службу, 
имел чин подпоручика, служил военным цензором при 
штабе минского военного округа. в советское время про-
живал в г. ливны орловской области, где был арестован 
и расстрелян.

По высочайшему указу от 24 марта 1895 т. был на-
значен на пост харьковского губернатора и, как только 
открылась навигация, отбыл из томска на пароходе «Ни-
колай». Прощаясь с томичами на заседании томской 
городской думы, т. сказал: «Я в течение пяти лет делил 
с вами столько радостей и забот, что интересы города мне 
стали столь же дороги, сколько каждому из вас. Я всегда 
выходил из того убеждения, что и вы, и я несем тяжелую 
нравственность и обязанность воспользоваться моментом, 
когда сибирь вступает на новый путь развития, чтобы 
укрепить за томском его значение первенствующего ум-
ственного и экономического центра, и что поэтому каждый 
рубль, который вы теперь расходуете на благоустройство, 
вам через много лет вернется сторицей...».

гато. Ф. 3. оп. 2. д. 2987; Дмитриенко Н.М. день за днем, год за годом: 

хроника жизни томска в XVII–XX столетиях. томск, 2002; Палин А.В. 

томское губернское управление (1895–1917 гг.): структура, компетенция, 

администрация. кемерово, 2004; Яковенко А.В., Гахов В.Д. томские гу-

бернаторы: биобиблиографический указатель. томск, 2012.

ТОМАШИНСКИЙ григорий северинович († 21.04. 
1901, томск), чиновник. из семьи потомственных дворян,  

ТомашинскийТобизен
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окончил юридический факультет императорского санкт-
Петербургского университета (1881). служил по ведом-
ству министерства народного просвещения, в июле 1885 
назначен правителем канцелярии попечителя западно-
сибирского учебного округа в томске и занимал эту 
должность десять лет. с 1895 служил по министерству 
внутренних дел в качестве непременного члена по кре-
стьянским делам томского губернского управления, 
в 1899 достиг чина статского советника. Награды: ордена 
святого станислава 3-й степени, святого владимира 4-й 
степени, святого станислава 2-й степени, святой анны 
2-й степени.

т. сыграл видную роль в музыкальной жизни томска, 
несколько лет был директором томского отделения импе-
раторского русского музыкального общества, инициировал 
открытие музыкальных классов при томском отделении, 
дирижировал оркестром и хором на симфонических вече-
рах музыкального общества. 

Жена, камилла ивановна, урожд. савицкая (15.10. 
1865 – после 1917), окончила с большой золотой медалью 
санкт-Петербургское училище ордена святой екатерины 
(екатерининский институт благородных девиц), получила 
звание домашней наставницы. оказавшись в томске, она 

вместе с мужем участвовала 
в работе томского отделе-
ния императорского рус-
ского музыкального обще-
ства и ряд лет состояла его 
председательницей. в 1893 
возглавила дирекцию му-
зыкальных классов, препо-
давала по классу фортепиа-
но. Позже вышла из состава 
преподавателей и открыла 
частную музыкальную шко-
лу, которой руководила 
вплоть до передачи ее в 1908 
в руки м.л. Шиловской. 
в том же 1908 т. в числе 
других томских музыкантов 

участвовала в создании 1-го сибирского хорового певче-
ского общества, преподавала в хоровых и фортепианных 
классах, созданных при этом обществе. 

в семье т. было два сына: владимир григорьевич 
т. (1886–?) окончил томскую губернскую мужскую гим-
назию, учился в императорском санкт-Петербургском 
университете, был женат на Нине владимировне, дочери 
статского советника Шульце. он участвовал в граждан-
ской войне на стороне белых, а после их поражения на-
ходился в эмиграции в бразилии. младший сын Николай 
григорьевич т. (1888–?) учился в томском коммерческом 
училище. 

гато. Ф. 102. оп. 7. д. 467; Музыкальная жизнь в г. томске // город 

томск. томск, 1912; Томский некрополь. списки и некрологи погребен-

ных на старых томских кладбищах. 1827–1939 / отв. ред. Н.м. дмитриен-

ко. томск, 2001; Куперт Т.Ю. музыкальное прошлое томска (в письмах 

к Н.г. рубинштейну), томск, 2006; Поляки в томске (XIX–XX вв.): био-

графии / автор-составитель в.а. Ханевич. томск, 2012.

ТРУБЕЦКОЙ Николай Николаевич (1867–1920), 
инженер-технолог. из старинного разветвленного рода 
литовско-русских князей, окончил Петербургский тех-
нологический институт, находился на государственной 
службе. в 1900–1914 в чине надворного советника занимал 
должность чиновника особых поручений в службе ремон-
та пути и зданий сибирской железной дороги, заведовал 
литографией управления сибирской железной дороги. 
Последние годы жизни служил в омске и, по некоторым 
сведениям, в конце 1919 был арестован омской губчк. 
умер от тифа в тюремной камере.

его жена, вера Николаевна т., урожд. безобразова 
(† 10.08.1914, томск), скончалась и погребена в томске на 
Преображенском кладбище. в семье было 4 сына и 3 до-
чери. старший сын александр Николаевич т. (1889–1937) 
окончил московское художественно-промышленное учи-
лище, жил вместе с отцом в омске, работал как художник-
оформитель, участвовал в чемпионатах по бегу на конь-
ках, в создании и деятельности спортивного общества  к.и. томашинская

ТрубецкойТомашинский
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железнодорожников. как княжеский отпрыск не раз под-
вергался арестам, в 1937 был расстрелян. дочь вера Нико-
лаевна т. (1890 – 13.11.1937) жила в омске вместе с отцом 
и братом, преподавала в фельдшерско-акушерской школе. 
в 1937 была арестована и по обвинению «в системати-
ческой контрреволюционной деятельности», расстреля-
на. второй по старшинству сын владимир Николаевич т. 
(1896 – 02.04.1919, томск) – подпоручик 8-го бийского 
полка сибирской белой армии. Погиб в бою близ г. глазо-
ва, прах его был доставлен в томск и 16 апреля 1919 после 
отпевания в троицком кафедральном соборе погребен на 
Преображенском кладбище.

гато. Ф. 215. оп. 8. д. 294; оп. 10. д. 66; Город томск. томск, 1912; Том-

ский некрополь. списки и некрологи погребенных на старых томских 

кладбищах. 1827–1939 / отв. ред. Н.м. дмитриенко. томск, 2001; ресурсы 

интернета.

ТУРСКИЙ карл густавович (08.07.1801 – после 
1845), архитектор. родился в дворянской семье лютеран-
ского вероисповедания, окончил императорскую акаде-
мию художеств в Петербурге (1821). Первые десять лет по-
сле окончания академии служил в Петербурге, в 1832–1837 
занимал должность губернского архитектора в томске. По 
его проекту в томске построена троицкая единоверческая 
церковь, а также несколько зданий в других городах том-
ской губернии; им подготовлены городовые планы колы-
вани, каинска, бийска, кузнецка, утвержденные в 1834. 
в дальнейшем т. работал в екатеринбурге.

Залесов В.Г. архитекторы томска (XIX – начало XX века). томск, 2004. 

У
УЛЯНИЦКИЙ владимир антонович (30.01.1854, 

москва – 1920), юрист, профессор. родился в семье дворян 
римско-католического вероисповедания, окончил юриди-
ческий факультет императорского московского универси-
тета (1874) и был оставлен для приготовления к профессор-
скому званию. служил в московском архиве министерства 
иностранных дел, использовал обнаруженные в архиве 
материалы для исследования проблемы зарубежных кон-
тактов российской империи в XVIII веке, издал несколько 
работ. книгу «очерки дипломатической истории восточ-
ного вопроса. дарданеллы, босфор и черное море в ХVIII 
веке» (сПб., 1883) защитил как магистерскую диссертацию, 
а в 1900 подготовил и защитил докторскую диссертацию. 
После защиты магистерской диссертации был принят на 
должность приват-доцента императорского московского 
университета, а после защиты докторский стал ординар-
ным профессором в императорском Харьковском уни-
верситете. в 1901–1909 занимал должность ординарного 
профессора по кафедре международного права импера-
торского Toмского университета; одновременно в 1907 был 
проректором университета. кроме того, в 1909 преподавал 
на высших историко-философских курсах в томске.

у. входил в число членов императорской археогра-
фической комиссии, участвовал в издании «Энциклопеди-
ческого словаря гранат» как автор многочисленных статей 
по международному праву. он публиковался в «чтени-
ях общества истории и древностей российских», много 
лет сотрудничал в газете «русские ведомости». в томске 
в 1906 вместе с некоторыми другими университетскими 
профессорами редактировал газету «время», печатный 
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орган томского отделения Партии 17 октября, однако до-
вольно скоро вышел из редакции. 

в 1911 у. перевелся в императорский казанский 
университет, где работал вплоть до революции 1917. его 
плодотворная преподавательская и научная деятельность 
была отмечена орденами святого владимира 4-й и 3-й 
степени, святого станислава 2-й степени, святой анны 3-й 
степени. кроме того, он был награжден орденами Прус-
ской короны, Персидского льва и солнца, бухарской зо-
лотой звездой, а также произведен в чин действительного 
статского советника. 

Профессора томского университета: биографический словарь. вып. 1: 

1888–1917 / отв. ред. с.Ф. Фоминых. томск, 1996; Томск от а до Я. крат-

кая энциклопедия города / отв. ред. Н.м. дмитриенко. томск, 2004; 

Общественно-политическая жизнь томской губернии в 1880–1919 гг.: в 3 т. 

т. 1: 1880 – февраль 1917 г. / сост. в.П. зиновьев, о.а. Харусь. томск, 2013.

Ф
ФАДЕЕВ владислав константинович (1822 – по-

сле 1862), архитектор. родился в семье дворян минской 
губернии, окончил институт корпуса инженеров путей 
сообщения со званием инженер-поручика (1841). в первые 
годы после получения образования работал в ведомстве 
путей сообщения; в 1850–1860-х трудился в томске, сна-
чала в губернской строительной комиссии, затем исполнял 
обязанности городского архитектора, преподавал строи-
тельное дело в томской губернской мужской гимназии. 
По его проектам в томске построены ворота с колокольней 
для римско-католического костела, он осуществлял архи-
текторский надзор над строительством лютеранской кир-
хи (проект геральда боссе) и здания городской полиции. 

состоял членом комитета по устройству города томска, 
занимался укреплением берегов р. ушайки.

Залесов В.Г. архитекторы томска (XIX – начало XX века). томск, 2004; 

Залесов В.Г. офицеры корпуса инженеров путей сообщения в сиби-

ри в первой половине XIX в. // вестник томского государственного 

архитектурно-строительного университета. томск, 2007. № 4.

ФЕДОРОВСКИЙ Петр Федорович (02(14).02.1864, 
Херсонская губерния – 24.10.1944, Харбин, китай), ар-
хитектор. родился в дворянской семье, окончил высшее 
художественное училище при императорской академии 
художеств в Петербурге (1895). в 1895 прибыл в томск 
и жил здесь с перерывами до 1918: занимал должность 
младшего архитектора строительного отделения томско-
го губернского управления, после избрания томской го-
родской думы был городским архитектором, исполнял 
обязанности архитектора западно-сибирского учебного 
округа и императорского томского университета. кроме 
того, преподавал рисование, черчение и архитектурное 
проектирование в томском технологическом институте. 
По проектам Ф. в томске построены здание мариинской 
женской гимназия, гоголев-
ский дом, горный корпус 
томского технологического 
института, загорное и заис-
точное начальные училища, 
сретенская церковь (не со-
хранилась), особняк купца 
и.и. смирнова. 

Ф. принимал активное 
участие в культурной жиз-
ни томска, состоял членом 
правления томского обще-
ства любителей художеств, 
участвовал в художествен-
ных выставках. в 1916 был 
призван в армию и около 
года служил в 9-й кавказ- П.Ф. Федоровский

ФедоровскийФадеев
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ской инженерно-строительной дружине, с началом ре-
волюции 1917 уехал вместе с семьей на дальний восток 
и затем эмигрировал в китай. состоял профессором и за-
ведующим кафедрой архитектуры в Харбинском политех-
ническом институте; работал архитектором в тяньцзин-
ской строительной конторе. По проекту Ф. было построено 
здание реального училища в Харбине. 

Ф. был женат на елене Петровне, урожд. лебедевой 
(1874–?); в браке родилось четверо детей. старший сын, 
владимир Петрович Ф. (1900, томск – ?), учился во вла-
дивостокском военно-морском училище, в 1920 в числе 
других курсантов был эвакуирован на транспорте «орел» 
из владивостока в японский город цуруга. второй сын, 
Петр Петрович Ф. (1905, тамбов – ?), вместе с родителями 
эмигрировал в китай, окончил гимназию в Харбине и аме-
риканскую школу заочного обучения по архитектуре. став 
архитектором, работал вместе с отцом в тяньцзинской 
строительной конторе. в 1930 переехал в Шанхай, работал 
в архитектурных конторах а.и. Ярона и Э.м. грана, вы-
полнил множество архитектурных проектов; был женат 
на изабелле георгиевне, урожд. Нор-лусинян.

гато. Ф. 3. оп. 41. д. 336; Залесов В.Г. архитекторы томска (XIX – на-

чало XX века). томск, 2004; ресурсы интернета. 

ФИЛОСОФОВ владимир владимирович (03.12. 
1857 – 1929), чиновник. родился в семье потомственных 
дворян, сын главного военного прокурора, члена государ-
ственного совета. окончил морское училище в Петербур-
ге, служил на кораблях балтийского флота. в 1881 вышел 
в отставку в чине лейтенанта, перевелся на гражданскую 
службу по министерству внутренних дел, избирался пред-
водителем дворянства Ново-ржевского уезда. в 1895 был 
назначен на должность председателя томского губернского 
правления. в период времени от 2 мая до 18 июня 1895, 
когда губернатор г.а. тобизен покинул томск, а сменив-
ший его на губернаторском посту а.а. ломачевский еще 
не прибыл в город, Ф. состоял управляющим томской гу-
бернии. участвовал в реорганизации системы губернского  

управления (согласно императорскому указу от 1 июня 
1895) и с 1 ноября 1895 стал вице-губернатором том-
ской губернии. как руководитель томской губернии уча-
ствовал в различных значимых для города культурно-
общественных мероприятиях 1895: освящение суконной 
фабрики и.и. колосова (в деревне аникиной), годовой 
праздник томских городовых, начало работ по сооруже-
нию железнодорожной ветки до станции тайга, открытие 
первой в сибири частной водолечебницы еланцева. в 1896 
он был переведен на должность вице-губернатора Харьков-
ской губернии, позже служил в смоленской и Псковской 
губерниях. После революции 1917 эмигрировал во Фран-
цию, служил хранителем версальского музея. 

Ф. был женат дважды. Первая жена, елизавета Нико-
лаевна Ф., урожд. теплова, вдова князя и.Н. Шаховского 
(26.03.1838 – 01.03.1896, томск), оставила заметный след 
в жизни томска. состояла председательницей томского 
отделения императорского русского музыкального обще-
ства, организовывала концерты оркестра и хора общества. 
кроме того, она избиралась попечительницей томской 
общины сестер милосердия и попечительницей детского 
приюта «Ясли». овдовев, Ф. вскоре женился на дочери 
бывшего томского губернатора г.а. тобизена зинаиде гер-
мановне (13.07.1876–1949).

Курлов М.Г. исторический очерк деятельности томской общины сестер 

милосердия за первое пятнадцатилетие (1892–1907). томск, 1908; Томский 

некрополь. списки и некрологи погребенных на старых томских кладби-

щах. 1827–1939 / отв. ред. Н.м. дмитриенко. томск, 2001; Куперт Т.Ю. му-

зыкальное прошлое томска (в письмах к Н.г. рубинштейну), томск, 2006; 

Кобелев А.И. Начальные люди томской губернии. исторические портреты 

1804–1917. б. м.: литрес: самиздат, 2014: [Электронный ресурс]. режим 

доступа: https://www.universalinternetlibrary.ru; ресурсы интернета.

ФРИЗЕЛЬ Павел иванович (~1822 – 03.07.1893, 
томск), чиновник. родился в семье потомственных дворян, 
окончил императорское училище правоведения в Петер-
бурге, служил в Правительствующем сенате, в министер-
стве юстиции, в министерстве внутренних дел, выполнял 

ФризельФилософов
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различные поручения по проверке дел в губерниях. в 1861 
назначен управляющим тобольского приказа о ссыльных, 
а в ноябре 1863 стал председателем томского губернского 
правления и одновременно председателем томского при-
каза общественного призрения и рекрутского присутствия 
в чине статского советника. в январе–марте 1864, когда 
губернатор а.д. озерский был уволен от должности, а сме-
нивший его на должности г.г. лерхе не прибыл в томск, Ф. 
временно управлял томской губернией. как управляющий 
томской губернией летом 1865 присутствовал при арестах 
г.Н. Потанина, Н.м. Ядринцева и д.л. кузнецова, которые, 
по предписанию генерал-губернатора западной сибири, 
были отправлены в омск и заключены в тюрьму. 

в феврале 1867 вышел в отставку, но пять лет спустя 
получил назначение на должность чиновника особых по-
ручений главного управления западной сибири, служил 
окружным судьей в тюмени, а затем в томске (1886–1891). 
Награды: ордена святого станислава 2-й степени, святой 
анны 2-й степени.

Жена, елизавета александровна Ф. (1835–?), 
из дворян Новгородской губернии, окончила санкт-
Петербургское училище ордена святой екатерины (ека-
терининский институт благородных девиц). После приезда 
вместе с мужем в томск она в течение года была и. д. на-
чальницы, а в октябре 1866 заняла должность начальницы 
томской мариинской женской гимназии. 

в браке родилось три сына и четыре дочери; старшая 
из дочерей, ольга Павловна Ф. (1855–1913), преподавала 
в мариинской женской гимназии, состояла действитель-
ным членом томского отделения императорского рус-
ского музыкального общества. младшая дочь, вера Пав-
ловна Ф. (1863–?), преподавательница гимназии, вышла 
замуж за томского художника александра Эдуардовича 
мако (1851–1925). их старший сын сергей александрович 
мако (1885–1953), художник, после революции 1917 жил 
в эмиграции во Франции. младший сын александр алек-
сандрович мако (1887–1937) учился в томском техноло-
гическом институте, служил в белой армии, а после окон-
чания гражданской войны преподавал в томских школах. 
решением тройки управления Нквд по Новосибирской 

области от 8 октября 1937 приговорен к высшей мере на-
казания по сфабрикованному обвинению в участии в кон-
трреволюционной организации «союз спасения россии»; 
17 октября 1937 расстрелян. его жена, елена гавриловна 
мако (урожд. тюменцева), художница, работала в томском 
областном краеведческом музее.

гато. Ф. 3. оп. 2. д. 1106; Томский некрополь. списки и некрологи погре-

бенных на старых томских кладбищах. 1827–1939 / отв. ред. Н.м. дми-

триенко. томск, 2001; Кобелев А.И. Начальные люди томской губернии. 

исторические портреты 1804-1917. б.м.: литрес: самиздат, 2014: [Элек-

тронный ресурс]. режим доступа: https://www.universalinternetlibrary.

ru; ресурсы интернета. 

Х
ХАБАРОВ виктор васильевич (09.11.1843, Петер-

бург – 30.09.1897, томск), архитектор. родился в дворян-
ской семье, окончил императорскую академию художеств 
со званием классного художника. Прибыл в томск в 1874, 
служил в строительной комиссии томского губернского 
управления архитекторским помощником, затем губерн-
ским архитектором, городским архитектором, епархиаль-
ным архитектором. занимался строительством пересыль-
ной тюрьмы, почтовой конторы (проект гражданского 
инженера Новикова), довел до завершения строительство 
обрушившегося в 1850 троицкого кафедрального собора (по 
проекту к.а. тона). По его проектам были построены возне-
сенская кладбищенская церковь, харчевня «славянский ба-
зар», губернаторский дом (совместно с П.П. Нарановичем), 
церковно-учительская школа при архиерейском доме. 

в 1891 Х. получил золотой перстень из рук цесареви-
ча Николая александровича (романова), который во время 

ХабаровФризель
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своего путешествия по россии стал первым обитателем 
губернаторского дома в томске и прожил в нем два дня, 
5 и 6 июля 1891. кроме того, Х. был пожалован орденом 
святого станислава 3-й степени. был женат на алевтине 
лаврентьевне; овдовев, она уехала в москву.

гато. Ф. 3. оп. 41. д. 336; Залесов В.Г. архитекторы томска (XIX – на-

чало XX века). томск, 2004. 

ХВОСТОВ василий семенович (24.12.1754, г. гдов – 
27.08.1832), государственный деятель. родился в семье 
дворян санкт-Петербургской губернии, окончил гимна-
зию при императорской академии наук и был принят на 
службу в качестве секретаря генерал-фельдцейхмейстера 
(главного начальника артиллерии) русской армии гра-
фа г.г. орлова. в 1779 уволился из артиллерийского ве-
домства и в чине капитана был зачислен в колывано-
воскресенский горный батальон, охранявший алтайские 
заводы и рудники кабинета его императорского величе-
ства. с образованием в 1783 самостоятельной колыван-
ской губернии стал советником колыванского губернского 
управления, затем покинул сибирь и в 1793 был включен 
в свиту чрезвычайного посла россии в османской импе-
рии м.и. кутузова. в 1803 Х. был назначен губернатором 
томской губернии в чине действительного статского со-
ветника, получил большие полномочия в подборе чинов-
ников. в «записках», опубликованных в «русском архиве» 
в 1870, Х. писал, что говорил тем, кого направлял на том-
скую службу: «кто будет хорош, то буду стараться об нем, 
а кто будет худ, тому паспорт в руки и ступай в Петербург 
пешком».

Прибыв в томск летом 1804, Х. подготовил и провел 
торжества образования томской губернии 6 августа 1804, 
подробно описанные позже в его «записках». По рапорту Х. 
Правительствующий сенат утвердил создание томского гу-
бернского правительства, гражданского и уголовного суда, 
совестного суда и приказа общественного призрения, а так-
же учредил дирекцию училищ томской губернии и том-
скую губернскую врачебную управу. став губернатором,  

Х. организовал доброволь-
ное переселение 3200 се-
мейств и водворение в пре-
делы томской губернии 
7000 ссыльных. он побывал 
в отдаленном туруханском 
уезде и, в целях предотвра-
щения голода, организовал 
в енисейске хлебозапасные 
магазины (склады). Поезд-
ки по территории губернии 
позволили Х. обратиться 
к императору с предложе-
нием перенести г. Нарым 
на другое, более удобное 
место; увеличить государ-
ственное финансирование 
школьного образования; 
отменить сбор ясака (нату-
рального налога) как стеснительного для «инородцев» 
и не приносящего пользы казне; приостановить ссылку 
в сибирь; создать единую водную коммуникацию от Пе-
тербурга до иркутской губернии путем соединения прито-
ков р. кама, обь и енисей. Недовольный таким самоуправ-
ством генерал-губернатор сибири и.б. Пестель обвинил 
томского губернатора в должностных преступлениях, но 
после длительного рассмотрения дела в Правительствую-
щем сенате Х. был частично оправдан, а по заключению 
нового сибирского генерал-губернатора м.м. сперанского 
признан полностью невиновным. Х. было выплачено жа-
лование за все время расследования, в 1822 он был произ-
веден в тайные советники и назначен членом Правитель-
ствующего сената. среди его наград был орден святого 
владимира 3-й степени. 

Х. был трижды женат, в первом браке на марии бо-
рисовне, урожд. меллер († 1795); во втором браке – на 
екатерине александровне, урожд. колюбакиной († 1797). 
третий брак был заключен с дарьей Николаевной, урожд. 
арсеньевой. дети Х. от первого брака: Николай (1793–1837) 
и софия (1784–1785). в третьем браке родились александр 

в.с. Хвостов

ХвостовХвостов
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(1809–1861), дмитрий (1811 – не ранее 1835) и елизаве-
та. Наиболее преуспел на службе александр васильевич 
Х., произведенный в чин статского советника, он имел 
придворное звание камер-юнкера, служил генеральным 
консулом в венеции, марселе и генуе. его жена, екате-
рина александровна, урожд. сушкова, известна своими 
воспоминаниями о м.Ю. лермонтове, а также тем, что 
сохранила и передала для публикации записки Х., напи-
санные им незадолго до смерти. 

Костров Н. открытие томской губернии в 1804 году // Памятная книж-

ка томской губернии на 1871 год. томск, 1871; К биографии томского 

губернатора Хвостова / сообщил а.Н. величков // исторический вестник. 

сПб., 1886. т. 24, № 5; Евтропов К.Н. история троицкого кафедрального 

собора в томске: (постройка его с характеристикой времени и деятелей): 

лепта к трехсотлетию гор. томска. томск, 1904; Томск: история города 

от основания до наших дней / отв. ред. Н.м. дмитриенко. томск, 1999; 

Томск от а до Я: краткая энциклопедия города / отв. ред. Н.м. дми-

триенко; Энциклопедия томской области: в 2 т. томск, 2009. т. 2; Яко-

венко А.В., Гахов В.Д. томские губернаторы: биобиблиографический 

указатель. томск, 2012.

ХОМИЧ станислав викентьевич (27.03.1864 – после 
1914), архитектор. родился в дворянской семье римско-
католического вероисповедания, окончил институт граж-
данских инженеров (1891). сразу после окончания ин-
ститута приехал в томск, занимал должности младшего 
архитектора, губернского архитектора, губернского инже-
нера и одновременно – епархиального архитектора. руко-
водил постройкой и ремонтом тюремных зданий, а также 
церквей в городах и селах томской губернии. в 1903 по его 
проекту был построен дом купца е.м. голованова (совр. 
адрес: красноармейская ул., 71); на усадьбе своей тещи 
Н.Н. карепиной он построил собственный дом, обильно 
украшенный резьбой (совр. ул. белинского, 19).

участвовал в общественной жизни, некоторое время 
руководил томским обществом правильной охоты, состоял 
действительным членом томского римско-католического 
благотворительного общества. Х. был произведен в чин 

статского советника, награжден орденами святого ста-
нислава 3-й и 2-й степени, святой анны 3-й степени, се-
ребряной медалью «в память царствования императора 
александра III».

Х. был трижды женат, первой женой была вера кар-
повна, урожд. беневольская (†1899). второй брак был за-
ключен с ольгой георгиевной, урожд. карепиной; в апреле 
1903 у них родился сын владимир. (По некоторым сведе-
ниям, этот брак был расторгнут по указу святейшего сино-
да от 19 октября 1912.) в третий брак Х. вступил с марией 
артуровной, урожд. бонди, дочерью инженера путей со-
общения. 

в 1913 Х. был обвинен в том, что в нарушение правил 
он выдал разрешение на постройку дома «на маломерном 
участке земли». ему пришлось выйти в отставку, в 1914 он 
покинул томск и уехал в анапу.

гато. Ф. 3. оп. 41. д. 336; Томский некрополь. списки и некрологи погре-

бенных на старых томских кладбищах. 1827–1939 / отв. ред. Н.м. дми-

триенко. томск, 2001; Богданова О.В. сибирский шедевр архитектора 

Хомича. томск, 2004; Залесов В.Г. архитекторы томска (XIX – начало 

XX века). томск, 2004; Поляки в томске (XIX–XX вв.): биографии / 

автор-составитель в.а. Ханевич. томск, 2012.

ХРОНОВСКИЙ иван Неронович (28.04.1864 – 
18.12.1921, омск), чиновник. родился в семье потомствен-
ных дворян минской губернии римско-католического 
вероисповедания. окончил физико-математический фа-
культет императорского санкт-Петербургского универ-
ситета (1890), служил в Петербургской казенной палате, 
затем в омске, а в июне 1897 был назначен управляющим 
томской казенной палатой. он был членом западно-
сибирского отдела императорского русского географиче-
ского общества, после прибытия в томск избран директо-
ром владимирского детского приюта, состоял также членом 
попечительного совета томского коммерческого училища. 
его награды: орден святой анны 3-й и 2-й степени. в браке 
с марией Федоровной, урожд. тарусиновой, родились до-
чери мария, валерия, екатерина и сын владимир. 

ХроновскийХомич
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в 1904 Х. вместе с се-
мьей покинул томск, чтобы 
занять должность управ-
ляющего самарской казен-
ной палатой. он принимал 
активное участие в собы-
тиях революции 1917, был 
помощником самарско-
го губернского комиссара 
временного правительства, 
с декабря 1918 в течение 
года состоял товарищем 
министра финансов рос-
сийского правительства 
колчака. в 1920 вместе 
с другими руководителями 
колчаковского правительства был арестован и решением 
сибирского чрезвычайного революционного трибунала 
при сибревкоме от 30 мая 1920 приговорен к 10 годам 
лишения свободы; скончался от тифа в омской тюрьме. 
вдова мария Федоровна Х. с младшими детьми эмигри-
ровала в китай, а оттуда в сШа.

Юбилейный сборник западно-сибирского отдела императорского рус-

ского географического общества. омск, 1902; Поляки в томске (XIX–XX 

вв.): биографии / автор-составитель в.а. Ханевич. томск, 2012; Кобе-

лев А.И. Начальные люди томской губернии. исторические портреты 

1804–1917. б. м.: литрес: самиздат, 2014: [Электронный ресурс]. режим 

доступа: https://www.universalinternetlibrary.ru

и.Н. Хроновский

ЧАРЫКОВ анатолий андреевич (1853 – после 
1895), участник революционного народнического движе-
ния. родился в семье потомственных дворян, сын капитана 
артиллерии, учился в санкт-Петербургском технологиче-
ском институте, но курса не окончил. в 1874 вошел в сту-
денческий кружок самообразования, участвовал в антипра-
вительственной пропаганде среди петербургских рабочих, 
не раз подвергался арестам. в 1877–1878 проходил по делу 
«193-х», но судом был оправдан и административным по-
рядком сослан в сибирь под надзор полиции. Некоторое 
время он находился в каинске, а затем перемещен в томск; 
служил в сибирском торговом банке. в томске ч. обвен-
чался в воскресенской церкви с Парасковией ивановной 
Петровой. По ходатайству отца был освобожден от поли-
цейского надзора и в 1883 уехал в екатеринбург, а в 1895 
ему было разрешено проживание повсеместно в россий-
ской империи. 

гарФ. Ф. 102. 1883 г. оп. 79. д. 1544; Процесс 193-х. м., 1906; Морозо-

ва О.П. бронислав Шварце и «красный крест Народной воли» // рево-

люционная россия и революционная Польша (вторая половина XIX в.). 

м., 1967; Троицкий Н.А. царские суды против революционной россии: 

политические процессы в 1871–1880 гг. саратов, 1976.

ЧЕРНЯВСКАЯ-ЩУКИНА (черневская) Наталия 
александровна (1879 – после 1919), врач. родилась в дво-
рянской семье, окончила санкт-Петербургский женский 
медицинский институт (1909), специализировалась на ле-
чении внутренних и женских болезней. в томске, кроме 

Ч

Чарыков – Чернявская-ЩукинаХроновский
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врачебной практики, работала также школьным врачом, 
вела уроки гигиены в двух женских гимназиях и профес-
сиональной женской школе, состояла сверхштатным ор-
динатором в терапевтической факультетской клинике 
императорского томского университета. участвовала 
в работе врачебно-санитарного совета томской город-
ской думы, входила в число членов томского общества 
практических врачей; летом 1919 вошла в совет общества 
«русский скаут». 

была замужем за иваном дмитриевичем Щукиным; 
в 1907 и 1911 в семье родилось два сына. 

гато. Ф. 126. оп. 2. д. 2559; Краткий исторический очерк томского 

университета за первые 25 лет его существования (1888–1913 гг.). томск, 

1917; Томские выборы депутатов всероссийского учредительного собра-

ния 1917 года: документы / Н.м. дмитриенко, а.г. караваева, а.д. де-

ментьев. томск, 2019.

ЧИСТЯКОВ иван григорьевич (1826 – 06.06.1911, 
томск), чиновник. родился в семье потомственных дворян; 
служил управляющим томского отделения государствен-
ного банка. Награжден орденом святой анны 3-й степени, 
медалями «в память царствования императора алексан-
дра III», «за усердие». 

Жена, зиновия семеновна (1850–?), дочь томского 
купца семена Феофановича Хромова (1813–1893), широ-
ко известного тем, что он приютил у себя старца Федо-
ра кузьмича. в семье родилось и выросло пять сыновей 
и четыре дочери. старший сын, иннокентий иванович ч. 
(1869–1938), окончил императорский московский уни-
верситет, стал адвокатом; женился на елизавете Нико-
лаевне, их дочь тамара иннокентьевна ч. (1909–1978) 
стала актрисой, работала на радио. екатерина ивановна ч. 
(1872–?) окончила бестужевские женские курсы в санкт-
Петербурге. сергей иванович ч. (1875–?) окончил импе-
раторский московский университет, стал юристом. Федор 
иванович ч. (1877–1946) также окончил императорский 
московский университет и стал юристом; был женат на 
марии Петровне, урожд. Петелиной (1877–1944); у них 

была дочь Наташа. римма ивановна ч. (1881–1980) окон-
чила томскую мариинскую женскую гимназию, училась 
в зубоврачебной школе при императорском томском 
университете, практиковала как врач-стоматолог. ее сын, 
евгений данилович ч. (1919–1942), судя по дате смерти, 
погиб на фронте.

любовь ивановна ч., по мужу благовещенская 
(1883–1976), окончила медицинский факультет импера-
торского томского университета, вышла замуж за алек-
сандра дмитриевича благовещенского. в семье были дочь 
евгения александровна благовещенская (1917–2009) 
и сын вадим александрович благовещенский (погиб на 
фронте великой отечественной войны). Николай ива-
нович ч. (1885 – 25.09.1937) в 1920-х служил в томском 
губкомхозе, позже заведовал овощехранилищем треста 
«союзплодоовощ»; в браке с александрой васильевной 
родилась дочь тамара. в сентябре 1937 он был аресто-
ван и по обвинению в принадлежности к вымышленному 

семья  и.г. чистякова

ЧистяковЧистяков
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«союзу спасения россии» приговорен к расстрелу. иван 
иванович ч. (03.12.1886 – ?) учился в императорском 
московском университете, завершил обучение в томске, 
стал юристом. валентина ивановна ч. (1888–?), выпуск-
ница томской мариинской женской гимназии (1905), 
окончила юридический факультет императорского том-
ского университета (1913). 

Жизнь семьи ч. была тесно связана с преданиями 
о старце Федоре кузьмиче: зиновия семеновна ч. уна-
следовала на равных правах с сестрой анной семеновной 
оконишниковой недвижимое имущество матери Натальи 
андреевны Хромовой († 1873) на монастырской улице 
в томске, в числе которого значился деревянный флигель, 
построенный с.Ф. Хромовым для старца Федора кузьмича. 
кроме того, в 1880-х на семейной усадьбе ч. было построе-
но два новых дома: каменный 2-этажный с фасадом на 
Нечаевскую улицу и деревянный 2-этажный на монастыр-
ской улице. в 1920 все имущество ч. было муниципали-
зировано. сотрудники томского краевого музея пытались 
музеефицировать келью Федора кузьмича на хромовской 
усадьбе, но получили отказ, избушку отдали под жилье, все 
реликвии были расхищены. тем не менее в семье е.а. бла-
говещенской хранились некоторые личные вещи старца, 
которые экспонировались в токм и были опубликованы 
в книге «томск: история города в иллюстрациях». 

гато. Ф. 233. оп. 1. д. 863; оп. 3. д. 185; Ф. 102. оп. 4. д. 2825; Ф. р-218. 

оп. 9. д. 74; Боль людская: книга памяти томичей, репрессированных 

в 30–40-е и начале 50-х годов. томск, 1992. т. 3; Тайна томского стар-

ца: неизвестные документы / сост. Н.в. серебренников. томск: водо-

лей, 2001; Томск: история города в иллюстрациях. 1604–2004 / сост. 

о.в. Патрина, Н.м. дмитриенко; науч. ред. Э.и. черняк. томск, 2004; 

Дмитриенко Н.М. томские купцы: биографический словарь (вторая по-

ловина XVIII – начало XX в.). томск, 2014; Харламов С.В. томские купцы 

П.в. михайлов, П.и. макушин и с.Ф. Хромов – некоторые аспекты ге-

неалогии и деятельности // сибирское купечество: истоки, деятельность, 

наследие: материалы третьей всероссийской научной конференции. 

томск, 2019.

Ш
ШВЕЦОВ сергей Порфирьевич (01(13).02.1858, 

курск – 04.05.1930, ленинград), участник революцион-
ного движения, исследователь сибири. родился в дво-
рянской семье, будучи студентом санкт-Петербургского 
учительского института, увлекся народническими идеями, 
участвовал в «хождении в народ». в 1876 был арестован 
и два года содержался в одиночной камере метехского 
замка в тифлисе. в мае 1879 приговором Петербургской 
судебной палаты был лишен «всех прав состояния» и от-
правлен в административную ссылку в западную сибирь. 
около 10 лет Ш. находился в тобольской губернии, а, по-
лучив разрешение на свободу перемещения по сибири, 
переехал в барнаул, затем 
в омск и, наконец, в томск. 
сотрудничал в статисти-
ческом бюро управления 
алтайского горного округа. 
вместе с женой, ссыльной 
дочерью священника ма-
рией васильевной, урожд. 
лавровой, он состоял чле-
ном западно-сибирского 
отдела императорского 
русского географическо-
го общества, организовал 
несколько экспедиций по 
экономическому обследова-
нию сибирских территорий. 
Публиковал экспедицион-
ные материалы в журналах  с.П. Швецов

ШвецовЧистяков
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и отдельными изданиями: «очерк сургутского края» 
(омск, 1888); «материалы по исследованию арендного 
хозяйства в алтайском округе» (барнаул, 1896); «схема 
образования и развития форм земельной общины» // рус-
ское богатство (сПб., 1904. № 5). 

Находясь под негласным надзором полиции, 
Ш. продолжал нелегальную политическую деятель-
ность, участвовал в создании сибирского союза Партии 
социалистов-революционеров, редактировал нелегаль-
ную газету «отголоски борьбы», председательствовал 
в томском обществе взаимопомощи книгопечатников. 
в 1905 совместно с м.Н. загибаловым участвовал в из-
дании обновленной газеты «сибирский вестник», по 
мнению начальника томского охранного отделения, «от-
личающейся крайне тенденциозным и вредным подбо-
ром статей».

в конце 1905 Ш. был избран делегатом 1-го съезда 
Партии социалистов-революционеров и уехал из томска; 
участвовал в разработке аграрного законопроекта эсеров, 
внесенного в государственную думу 2-го созыва. в 1917 был 
избран депутатом учредительного собрания по донскому 
избирательному округу от эсеров и по праву старейшего 
члена открыл его первое заседание в таврическом дворце 
в Петрограде 5 января 1918. После разгона учредительного 
собрания отошел от политической деятельности, зани-
мался исследовательской работой, преподавал в ленин-
градских вузах, участвовал в деятельности всесоюзного 
общества бывших политкаторжан и ссыльнопоселенцев 
и в 1928 в журнале «каторга и ссылка» опубликовал боль-
шую статью «культурное значение политической ссылки 
в западной сибири».

гарФ. Ф. 102. оп. 101. 1903 г. д. 74, ч. 69; Троицкий Н.А. царские суды 

против революционной россии: политические процессы 1871–1880 гг. са-

ратов, 1976; Андрющенко Б.К. сергей Порфирьевич Швецов о промыш-

ленности алтая // вопросы экономической истории россии XVIII–XX 

вв. томск, 1996; Энциклопедия томской области: в 2 т. томск, 2009. т. 2; 

Курышов А.М. «ученый-сибиряк» с.П. Швецов и его научное наследие 

// историко-экономические исследования. иркутск, 2012. № 3.й

ШИПИЦИН александр Николаевич (1860–1920?), 
общественный деятель, журналист. из дворян, окончил 
красноярскую губернскую мужскую гимназию, учился 
в императорском санкт-Петербургском университете, но 
в 1886, будучи на 3-м курсе, по обвинению в принадлеж-
ности к союзу молодежи партии «Народная воля» выслан 
в архангельскую губернию на 3-летний срок. отбыв ссыл-
ку, оказался в сибири, с середины 1880-х жил в томске, 
находился под негласным надзором полиции. духовно 
и дружески близкий с г.Н. Потаниным, поддерживал его 
идеи сибирской автономии. участвовал в заседаниях I 
сибирского областного съезда в октябре 1917 и в своем вы-
ступлении заявил, что именно Потанин первым высказал 
мысль о создании сибирской областной думы. 

сотрудничал в сибирских газетах, в 1900-х заведовал 
томским отделением иркутской газеты «восточное обо-
зрение», в 1916 – первом полугодии 1917 был редактором 
томской газеты «сибирская жизнь». в ноябре 1919, когда 
отмечалось 25-летие «сибирской жизни», ему была уста-
новлена пожизненная пенсия в 500 руб.; одновременно 
общее собрание пайщиков сибирского товарищества пе-
чатного дела включило его в состав правления товарище-
ства как представителя редакционного комитета «сибир-
ской жизни». 

как домовладелец (ему принадлежал дом на дворян-
ской улице, в котором он жил с женой марией и сестрой 
олимпиадой), согласно городовому положению 1892, он 
приобрел избирательные права, избирался гласным том-
ской городской думы и активно работал в городском само-
управлении. в 1903 выступил с заявлением об устройстве 
городского кирпичного завода, который мог бы обеспечи-
вать качественным и недорогим строительным материа-
лом многочисленные томские стройки, вошел в комиссию 
«для всестороннего обсуждения вопроса». ему принад-
лежит статья «городское хозяйство томска», опублико-
ванная в книге «город томск» (томск, 1912), в которой 
проведен скрупулезный анализ городского бюджета за 40 
лет деятельности органов городского самоуправления, по-
казано кризисное состояние городского хозяйства, харак-
терное для всех российских городов. Ш. предложил выход 

ШипицинШвецов
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из кризисной ситуации: «городским управлениям должна 
быть предоставлена широкая самостоятельность и свобода 
действий, с раширением их компетенций и бюджетного 
права, с избавлением от административной опеки, от всех 
обязательных расходов общегосударственного значения. 
избирательное право должно быть расширено с допуще-
нием участия в городских делах всех слоев городского на-
селения». и прибавлял: «только в атмосфере свободного 
муниципального творчества расцветет городская жизнь, 
требующая новых строителей и работников».

Жена, мария ивановна Ш., урожд. голубина (1874–
1975), дочь банковского служащего, с 1897 находилась под 
негласным надзором полиции. она служила конторщицой 
службы сборов управления сибирской железной дороги. 
состояла действительным членом общества для достав-
ления средств сибирским высшим женским курсам. По-
мещала в «сибирской жизни» сообщения о заседаниях 
томского губернского народного собрания в апреле–мае 
1917, публиковала стенографические отчеты с заседаний 
сибирской областной думы, работавшей в августе 1917 
в томске. После смерти мужа она прожила еще более 50 
лет, поддерживала брата, художника с.и. голубина, по-
терявшего сына и жену и ослепшего, до самой его смерти 
в 1956, а потом делилась воспоминаниями о нем с его био-
графами.

гарФ. Ф. 102. оп. 101. 1903 г. д. 74, ч. 69; гато. Ф. 233. оп. 2. д. 2748; 

Ф. р-552. оп. 1. д. 3; Бакай Н.Н. двадцатипятилетие красноярской гу-

бернской мужской гимназии (1868–1893 гг.). красноярск, 1893; Томский 

некрополь. списки и некрологи погребенных на старых томских клад-

бищах. 1827–1939 / отв. ред. Н.м. дмитриенко. томск, 2001; Залесов Г. 

Художник с.и. голубин: дань судьбе и дары музеям // Начало века: 

литературный и краеведческий журнал. томск, 2017. № 2; Славнит-

ский Н.Р. Политическая ссылка в архангельской губернии в конце 1880-х 

годов (по материалам архива министерства юстиции) // вестник воло-

годского государственного университета. серия гуманитарных, обще-

ственных, педагогических наук. вологда, 2018. № 4; Томские выборы де-

путатов всероссийского учредительного собрания 1917 года: документы 

/ Н.м. дмитриенко, а.г. караваева, а.д. дементьев. томск, 2019.

ШИРИНСКИЙ-ШИХМАТОВ аникита андреевич 
(30.04.1896, москва – 17.09.1937, томск), священнослужи-
тель, выходец из старинного княжеского рода. окончил 
александровский кадетский корпус в санкт-Петербурге, 
после прохождения специальных курсов в Пажеском корпу-
се получил чин прапорщика 
(1914). участвовал в I ми-
ровой войне в чине штабс-
капитана Преображенско-
го полка, был контужен 
и дважды ранен. Начиная 
с 1918 по сфабрикованному 
обвинению в контрреволю-
ционной деятельности не-
однократно приговаривался 
к тюремному заключению, 
отбывал административную 
ссылку. в 1929 в москов-
ском высоко-Петровском 
монастыре принял монаше-
ский постриг, рукоположен  
в иеродиакона с именем 
Николы, около года служил 
в московских храмах, пока снова не был арестован. По-
следний 3-летний срок Ш. отбывал в лагере гулаг огПу-
Нквд в поселке Яя западно-сибирского края, работал 
на Яйском лесокомбинате. в марте 1936 был освобожден 
из лагеря и прибыл в томск, служил в троицкой едино-
верческой церкви. 23 июня 1937 был вновь арестован как 
участник «контрреволюционной кадетско-монархической 
повстанческой организации», приговорен к высшей мере 
наказания и 17 сентября 1937 расстрелян.

гато. Ф. р-430. оп. 1. д. 89; Боль людская: книга памяти томичей, ре-

прессированных в 30–40-е и начале 50-х годов. томск, 1992. т. 3. 

ШОСТАК михаил александрович (11.10.1847 – 
23.01.1911), горный инженер. из семьи дворян тавриче-
ской губернии, окончил горный институт в Петербурге 

а.а. Ширинский-Шихматов

Ширинский-Шихматов – ШостакШипицин
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(1867), служил на разных инженерных должностях в об-
ласти войска донского, был командирован на 6 месяцев 
для изучения добычи каменного угля в европейских го-
сударствах, позже изучал организацию добычи золота 
в сШа и бразилии. Несколько лет служил управляющим 
золотыми промыслами Нерчинского горного округа, 
занимал должность окружного инспектора тобольско-
акмолинского горного округа, состоял чиновником особых 
поручений и исполнял обязанности помощника начальни-
ка томского горного округа. в 1896 был назначен началь-
ником томского горного управления и пожалован чином 
действительного статского советника и наряду с другими 
служебными обязанностями руководил работами по из-
данию геологической карты западной сибири. Представ-
ленная на всероссийской промышленной и художествен-
ной выставке 1896 в Нижнем Новгороде, эта работа была 
награждена золотой медалью выставки. кроме того, Ш. 
подготовил и опубликовал статью «золотопромышлен-
ность в томской горной области» (1896). 

в 1899 Ш. был назначен начальником кавказско-
го горного управления и уехал из томска; позже зани-
мал должность директора-распорядителя уральско-
каспийского нефтяного общества (1910–1911).

Награды: орден святой анны 3-й степени (1884), 
серебряная медаль «в память царствования императора 
александра III» (1896). 

Ш. был женат на софии александровне, в семье ро-
дились три сына: михаил, андрей, александр.

гато. Ф. 3. оп. 2. д. 43; Поляки в томске (XIX–XX вв.): биографии / 

автор-составитель в.а. Ханевич. томск, 2012; ресурсы интернета. 

ШОСТАКОВСКИЙ Януарий михайлович (~1840 – 
23.01.1912, томск), судебный следователь. родился в семье 
дворян киевской губернии римско-католического верои-
споведания, окончил юридический факультет импера-
торского университета святого владимира в киеве (1863) 
и служил по судебному ведомству. в 1903 занял долж-
ность судебного следователя в томске, с 1910 трудился  

следователем барнаульского окружного суда в чине стат-
ского советника и вскоре вышел в отставку. с женой лю-
довикой, урожд. добровольской, воспитывал четырех до-
черей: станиславу, Фелицию, стефанию и елену.

Католический некрополь города томска (1841–1919 гг.) / сост. в.а. Ха-

невич, а.г. караваева. томск, 2001; Томский некрополь. списки и не-

крологи погребенных на старых томских кладбищах. 1827–1939 / отв. 

ред. Н.м. дмитриенко. томск, 2001.

ШТЕВЕН иван владимирович (21.12.1861 – 
14.05.1912, томск), вице-губернатор. родился в семье 
потомственных дворян Нижегородской губернии, где 
семейству принадлежало крупное поместье. окончил им-
ператорский александровский лицей, на государственной 
службе находился с 1886. в августе 1906 прибыл в томск 
на должность вице-губернатора, которую занимал в чине 
статского советника до мая 1912. он служил при четырех 
сменявших друг друга губернаторах. в 1910, когда действу-
ющий губернатор Н.л. гондатти возглавил экспедицию по 
изучению амурского края, Ш. в течение нескольких меся-
цев управлял томской губернией на правах начальника. 
он замещал губернатора П.к. грана, когда тот совершал 
служебные поездки в Петербург и по томской губернии. 
как вице-губернатор Ш. входил в губернское по воинской 
повинности присутствие, был непременным членом гу-
бернского статистического комитета, членом томского по-
печительства о народной трезвости. избирался почетным 
мировым судьей томского окружного суда, состоял членом 
правления томского местного управления общества крас-
ного креста. 

Награды: ордена святой анны 3-й степени, святого 
станислава 2-й степени; серебряная медаль «в память 
царствования императора александра III» (1896), «за тру-
ды по Первой всеобщей переписи населения 1897».

Ш. был трижды женат: первый брак был заключен 
с елизаветой алексеевной († 1902). в 1904 он женился на 
софии александровне, урожд. башкировой (27.03.1871, 
Нижний Новгород – 1907, томск), она была заместителем 

ШтевенШостаковский
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попечительнцы томской общины сестер милосердия; у них 
родился сын александр. третий брак был заключен с ма-
рией Федоровной, урожд. свадковской.

Курлов М.Г. исторический очерк деятельности томской общины сестер 

милосердия за первое пятнадцатилетие (1892–1907). томск, 1908; Том-

ский некрополь. списки и некрологи погребенных на старых томских 

кладбищах. 1827–1939 / отв. ред. Н.м. дмитриенко. томск, 2001; Кобе-

лев А.И. Начальные люди томской губернии. исторические портреты 

1804–1917. б. м.: литрес: самиздат, 2014: [Электронный ресурс]. режим 

доступа: https://www.universalinternetlibrary.ru; ресурсы интернета.

ШУЛЬМАН фон Эрнст Эрнестович (1831 – 
05.02.1903), инженер-архитектор. из семьи дворян лиф-
ляндской губернии лютеранского вероисповедания, окон-
чил строительное училище главного управления путей 
сообщения и публичных зданий со званием инженера-
архитектора (1853) и поступил на государственную службу 
по ведомству путей сообщения, затем перешел на служ-
бу по министерству внутренних дел. служил в качестве 
помощника архитектора, младшего архитектора, а затем 
губернского архитектора в Нижнем Новгороде, ростове, 
симбирске. с марта 1889 занимал должность губернского 
инженера строительного отделения томского губернского 
управления и дослужился до чина действительного стат-
ского советника. состоял членом строительных комитетов 
по возведению зданий пересыльной тюрьмы в томске и по 
постройке зданий томского технологического института. 
занимался перестройкой и укреплением фундаментов 
храма воздвижения креста господня (построенного по 
проекту м.к. Приорова при архиерейском доме), состав-
лял проекты деревянных домов, строившихся на средства 
благотворительного общества для нуждавшихся горожан. 
высочайшим приказом по гражданскому ведомству от 1 
августа 1897 Ш. был назначен почетным мировым судьей 
округа томского окружного суда. Награжден орденом свя-
той анны 3-й степени (1902). 

Ш. был женат на лидии Флориановне, урожд. фон 
бейтнер (1840–?); в семье родилось 12 детей, но выжили 

только четыре сына и две дочери: анатолий, орест, вик-
тор, Флавиан, маргарита и люция. После назначения Ш. 
на сибирскую службу жена с детьми отказалась его сопро-
вождать, уехала в казань, где жила уроками музыки и еже-
месячными денежными пособиями (200 руб.) от Ш.

семейные неурядицы не сказались на жизнелюбии 
Ш. в некрологе, опубликованном в «сибирском вестни-
ке», говорилось: «веселый, приветливый нрав, ровный 
и спокойный характер, а также живые, всегда дышавшие 
неподражаемым добродушным юмором речи покойного 
сделали его общим любимцем и завоевали ему безгра-
ничную преданность окружающих, в особенности же его 
товарищей и сослуживцев, которые с редким единоду-
шием питали к нему наилучшие чувства. Покойный фон 
Шульман, соединяя в себе лучшие качества чиновника 
и человека, отличался также безмерною добротою: чужая 
нужда всегда находила живой, искренний отклик в его 
мягком сердце, он поэтому постоянно был на стороне си-
рых, убогих, бедных и угнетенных, являясь их защитником 
и покровителем». 

Томский некрополь. списки и некрологи погребённых на старых том-

ских кладбищах. 1827–1939 / отв. ред. Н.м. дмитриенко. томск, 2001; 

Залесов В.Г. архитекторы томска (XIX – начало XX века). томск, 2004; 

ресурсы интернета.

ШульманШульман
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аН – академия наук
англ. – английский
гулаг – главное управление лагерей
и. д. – исправляющий должность
итл – исправительно-трудовой лагерь
м. – москва
Нии – научно-исследовательский институт
Нквд – Народный комиссариат внутренних дел
осо – особое совещание (боевой репрессивный орган при 
Нквд ссср)
Пб. – Петербург
пер. – переулок
р. – река
род. – родился, родилась
раН – российская акдемия наук
ркка – рабоче-крестьянская красная армия

СПИСОК ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

рсдрП – российская социал-демократическая  
рабочая партия
руб.– рубль
совр. – современный
сПб. – санкт-Петербург
сср – советская социалистическая республика
ссср – союз советских социалистических республик
тгу– томский государственный университет
токм – томский областной краеведческий музей
тоХм – томский областной художественный музей
тПи – томский политехнический институт
тти – томский технологический институт
тыс. – тысяча
ул. – улица
урожд. – урожденная
чсир – член семьи изменника родины
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ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ

А
аббакумов степан тимофеевич 14
аббакумова (урожд. королева) валентина евграфовна 15 
адрианов александр васильевич 37, 57
азанчевская-азанчеева (урожд. егорова) анна александровна 16 
азанчевская-азанчеева кира всеволодовна 16
азанчевская-азанчеева Павла всеволодовна 16
азанчевский-азанчеев всеволод Николаевич 15, 16, 81 
александр I 29, 132
александр II 30, 80,170,174
александр III 77
александров анатолий Николаевич 14 
александров константин иванович 16
александров Николай александрович 36
александрова-левенсон анна Яковлевна 14
алексей александрович (романов) 174
аминов бьерн александрович 17
аминова (урожд. бойль) софия константиновна 17 
аминова (урожд. линдквист) аугуста-вильгельмина 17
андроновская (урожд. чердынцева) екатерина 19 
андроновская вильгельмина ипполитовна 19
андроновская констанция ипполитовна 19
андроновская люция ипполитовна 19
андроновская мария ипполитовна 19
андроновская Эмилия ипполитовна 19
андроновский адам ипполитович 19
андроновский витольд ипполитович 19
андроновский ипполит игнатьевич 11, 18
андроновский ипполит ипполитович 19 
андроновский максимилиан ипполитович 19 

анисьин алексей Федорович 19
анисьина варвара алексеевна 20
анисьина софья владимировна 20 
аносов александр Павлович 21
аносов алексей Павлович 21
аносов Николай Павлович 21
аносов Павел Павлович 21
аносов Павел Петрович 20
аносов Петр Павлович 21
аносова анна кононовна 21
аносова анна Павловна 21
аносова лариса Павловна 21
аносова мария Павловна 21
аносова Наталья Павловна 21
антропов анатолий Петрович 21
аргунов андрей александрович 11, 22
аргунова мария 22
асташев вениамин иванович 11, 25 
асташев иван дмитриевич 11, 23, 24, 27, 30, 59, 102
асташева (урожд. Фролова) александра Павловна 25
атопков иван 56
афанасий (соколов) 176 
ашемур альфред александрович 25

Б
бадаева Павла константиновна 72
бакунин михаил александрович 26, 27, 104, 120 
балакшей (урожд. коневская) клеопатра 28 
балакшей александр иванович 28
балакшей владимир иванович 28
балакшей елизавета ивановна 28
балакшей иван осипович 28
балакшин сергей александрович 100
бардина софья илларионовна 171
батеньков гавриил степанович 25, 28, 29, 30, 54, 55, 57, 104
баум Яков давидович 105
бекман (урожд. Нотбек) августа Николаевна 32
бекман валериан александрович 31, 32
белявский П.а. 11
берг (урожд. ромадина) анна ефремовна 33
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берг василий владимирович 32
берг Николай васильевич 33
благовещенская евгения александровна 199, 200
благовещенский александр дмитриевич 199
благовещенский вадим александрович 199
боголепов михаил иванович 162
боголюбская (урожд. миштовт) екатерина викентьевна 34
боголюбская александра семеновна 35
боголюбская татьяна Николаевна 34
боголюбский Николай семенович 33, 34
борейко с. 11
бражников Павел Николаевич 36
бруни александр константинович 140
булюбаш (урожд. капнист) екатерина ивановна 37
булюбаш александр Петрович 37
быстржицкая (урожд. буторина) елизавета михайловна 38
быстржицкая софья иосифовна 38
быстржицкий бронислав антонович 38
быстржицкий евгений иосифович 38
быстржицкий иосиф антонович 38

В
валгусов семен степанович 141
вейнберг борис Петрович 70
верхратский а.Ф. 11
витте сергей Юльевич 66
владимир александрович (романов) 25, 114, 144, 156
войцицкий к. 11
вологодский Петр васильевич 81, 142
волховская (урожд антонова) мария иосифовна 40
волховская (урожд. Хоржевская) александра сергеевна 40, 41
волховская вера Феликсовна 41 
волховская екатерина Феликсовна 41 
волховская софья Феликсовна 40
волховский Феликс вадимович 11, 39, 40, 41, 118
воронина антонина александровна 18
воронов константин семенович 114
врангель Петр Николаевич 74
вучичевич анастасия владимировна 43
вучичевич владимир дмитриевич 42, 43

вучичевич людмила владимировна 43 
вучичевич Наталья владимировна 43
вучичевич Николай владимирович 43
вучичевич татьяна владимировна 43
вяземская (урожд. зузина) елизавета александровна 44
вяземский иван сергеевич 44
вяземский Петр сергеевич 44
вяземский сергей александрович 10, 43, 44, 66. 169 
вяткин георгий андреевич 81

Г
гадалов иван герасимович 11 
ган борис митрофанович 133, 134
гарин-михайловский Николай георгиевич 180
гаттенбергер (урожд. львова) Наталья алексеевна 45
гаттенбергер (урожд. михайловская) мария 45
гаттенбергер александр александрович 45, 46
гаттенбергер александр Николаевич 45, 46
гаттенбергер всеволод александрович 46
гаттенбергер Нина александровна 46
гаттенбергер олимпия игнатьевна 46
гильзен фон гюллессем (фон мершейд) 58
гирбасов михаил васильевич 155
гирс (урожд. иваницкая) александра Петровна 47, 161
гирс (урожд. фон тифенбах) елизавета карловна 47
гирс александр карлович 46
гирс Николай александрович 46, 161
гирс Николай карлович 47
гнедич Николай иванович 177
годройц в. 11
голованов егор михайлович 194
голоушев александр Федорович 48
голубин сергей иванович 204
гондатти (урожд. стравинская) маргарита мечиславовна 52 
гондатти Николай львович 10, 48, 50, 51, 52, 207
гондатти ольга Николаевна  53
гондатти татьяна Николаевна 53
гоняев иван константинович 54
гоняев константин иванович 53
гоняева зиновия константиновна 54
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горемыкин иван логгинович 167
горлов александр Николаевич 54
горлов григорий Николаевич 54
горлов дмитрий Николаевич 54
горлов Николай Петрович 54
горлова марья Николаевна 54
горохов александр александрович 58
горохов александр михайлович 55
горохов владимир александрович 81
горохов Философ александрович 11, 30, 55, 56, 57
горохова (урожд. серебренникова) клавдия мефодьевна 58
горохова олимпиада евтихиевна 57
горохова ольга Философовна 57
горохова Павла александровна 58
горт-де-гротт (урожд ромашинова) софия Николаевна 59
горт-де-гротт александр александрович 59
горт-де-гротт александр карлович 59
горт-де-гротт елена александровна 59
горт-де-гротт елена Яковлевна 59, 96
горт-де-гротт елизавета александровна 59
горт-де-гротт карл ксаверьевич 58 
горт-де-гротт мария александровна 60
горт-де-гротт ольга карловна 59
гран (урожд. волкова) евгения владимировна 61, 62
гран анастасия мариановна 62
гран владимир Петрович  62
гран елена Петровна 62
гран Николай Петрович 62
гран ольга Петровна 62
гран Петр карлович 60, 61, 62, 90, 207
гран севастьян (константин) Петрович 62
гран татьяна Петровна 62
гран Эммануэль моисеевич 188
грацианов александр алексеевич 81, 96
громыко марина михайловна 91
гульдман генриетта генриховна 43
гут александра артемьевна 63
гут елена Николаевна 63
гут Фортунат Фердинандович 62, 63 
гутовская (урожд. боголюбская) варвара Николаевна 65 

гутовская (урожд. ребровская) лидия Николаевна 64
гутовский владимир Николаевич 65
гутовский Николай владимирович 64, 65

Д
давидович-Нащинский Николай игнатьевич 155
даль владимир иванович 5
данилин сергей иванович 31
деев алексей Петрович 30
дельвиг (урожд. кроль) мария васильевна 66
дельвиг андрей дмитриевич 66
дельвиг дмитрий Николаевич 66
дельвиг мария гаральдовна 66
дельвиг Николай иванович 66
дельвиг софия дмитриевна 67
державин александр Николаевич 149
дисней уолт 12, 82
дистлер григорий дементьевич 57
дмитриева-мамонова (урожд. семенова) 
елизавета алексеевна 68
дмитриева-мамонова елизавета александровна 68
дмитриев-мамонов александр ипполитович 67, 116
дмитриев-мамонов василий александрович 68
долгоруков всеволод алексеевич 69
долгорукова мария Петровна 69
достоевский Федор михайлович 91
драверт (урожд. аптекарь) Хава Яковлевна 72
драверт (урожд. далматова) варвара дмитриевна 70 
драверт виктор Петрович 72
драверт георгий леонидович 72
драверт леонид Петрович 71, 72
драверт людовик станиславович 70
драверт олег Петрович 72
драверт Петр людовикович 70, 71
дудинская (псевд. гай германика) валерия игоревна 12, 74
дудинская (урожд. лилиенфельд) антонина Петровна 74
дудинская (урожд. скрыпицина) инна васильевна 74
дудинский владимир Николаевич 12, 73
дудинский георгий владимирович 74
дудинский игорь ильич 74
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дудинский илья владимирович 74
дьякова анна спиридоновна 43

Е
евтропов александр константинович 76
евтропов константин Николаевич 57, 75, 76, 143, 176
евтропов Николай константинович 76
евтропова (урожд. богданова) Надежда Петровна 76
евтропова ольга константиновна 76
екатерина II 7
елизаров марк тимофеевич 77
елизарова-ульянова анна ильинична 77 

Ж
Желябо л.д. 11
Жемчужников андрей андреевич 12, 79
Жемчужников андрей аполлонович 78
Жемчужникова (урожд. волгина) таисия Никитична 12, 80 
Жемчужникова (урожд. иванова) елена ивановна 10, 79
Жуковский василий андреевич 30

З
загибалов владимир максимилианович 83
загибалов леонид максимилианович 82
загибалов максимилиан Николаевич 10, 12, 80, 81, 82, 96, 202
загибалов Николай максимилианович 82
загибалова (урожд. Павлович) 
ирина-венедикта витольдовна 83
загибалова александра кузьминична 82
загибалова евдокия михайловна 82
загибалова-гулина виктория леонидовна 12, 82
зайцев алексей михайлович 149
залесов валерий геннадьевич 17
залесская (урожд. ивановская) Ядвига Феликсовна 10, 84, 85
залесский в. 11
залесский станислав иосифович 83, 84
зверев дмитрий егорович 47
зверев константин дмитриевич 47
зверева (урожд. гирс) мария Николаевна 47
зверева елена дмитриевна 47

зверева елена константиновна 47
зеленевская (урожд. де анжелис) альбина Францевна 88
зеленевская (урожд. Юшкевич) аделаида Фоминична 86
зеленевская аделаида казимировна 87
зеленевская галина казимировна 87
зеленевская изабелла казимировна 88
зеленевская казимира казимировна 87
зеленевская маргарита казимировна 87
зеленевская софия казимировна 87
зеленевская Эрнестина казимировна 87
зеленевский виктор казимирович 87
зеленевский казимир казимирович 86, 88
зеленевский казимир Яковлевич 11, 18, 85, 86
зеленевский Эдуард казимирович 87
зубашев ефим лукьянович 133

И
извеков егор егорович 89, 90
исаев егор Петрович 18
ишутин Николай андреевич 80

К
казнаков Николай геннадьевич 175
капустин михаил Яковлевич 92
капустин Федор Яковлевич 92
капустин Яков семенович 91
капустина (урожд. менделеева) екатерина ивановна 91, 92
каракозов дмитрий владимирович 80
карбоньер александр львович 10, 93
карбоньер андрей александрович 94
карбоньер лев александрович 94
карепина Н.Н. 194
картамышев василий Петрович 94, 95, 96
картамышев василий Петрович 2-й 96
картамышев Петр васильевич 96
картамышева (урожд. Парадисова) ольга Петровна 96
картамышева (урожд. Филиппова) мария Федоровна 59, 96
картамышева мария Петровна 96
карташев (карташов) Николай иванович 10, 97, 98
карташева (урожд. баранович) изабелла викентьевна 10, 98
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карташов иван Николаевич 99
карташов константин Николаевич 99
карташова (урожд. балакшина) евгения сергеевна 100
карташова (урожд. царевская) мария валентиновна 99
карташова кира константиновна 100
карташова людмила ивановна 99
карташова Надежда Николаевна 100, 101
карцов владимир геннадиевич 55
качковская (урожд. гольцгаузен) мария ивановна 102
качковская мария иосифовна 102
качковский бронислав иосифович 102
качковский владислав иосифович 102
качковский иосиф карлович 101, 102 
качковский казимир иосифович 102
качковский осип иосифович 102
качковский Флориан иосифович 102
кащенко мария Николаевна 103
кащенко Николай Феофанович 10, 102, 103, 104 
кащенко ольга Николаевна 103
квятковская (урожд. боровкова) 
апполинария тимофеевна 104, 108
квятковская (урожд. гоняева) екатерина константиновна 107
квятковская (урожд. демьянова) мария 108
квятковская (урожд. захарова) анастасия валериановна 107
квятковская (урожд. кишкина) александра григорьевна 105, 106 
квятковская антония ксаверьевна 27, 104
квятковская вера тимофеевна 106
квятковская екатерина александровна 104
квятковская елена тихоновна 108
квятковская мария александровна 108
квятковская татьяна евграфовна 104
квятковская Юлия александровна 108
квятковский александр александрович 11, 106, 107
квятковский александр александрович 2-й 107
квятковский александр васильевич 104
квятковский александр тимофеевич 105
квятковский алексей тихонович 108
квятковский василий александрович 105
квятковский григорий тимофеевич 106
квятковский иван александрович 107

квятковский иннокентий александрович 108
квятковский ксаверий васильевич 27
квятковский михаил тихонович 108
квятковский Петр александрович 104, 105
квятковский сергей тихонович 108
квятковский тимофей александрович 105, 106
квятковский тихон александрович 107
кеннан джордж 41, 166
клобуков аполлон аполлонович 108 
ключевский василий осипович 5
князев лука серапионович 148, 153
кобылина П.т. 30
ковалевская (урожд. колосова) анна степановна 110
ковалевская александра евграфовна 110 
ковалевская зинаида евграфовна 110 
ковалевский анатолий евграфович 110
ковалевский евгений евграфович 110
ковалевский евграф Петрович 32, 109, 110 
ковалевский михаил евграфович 110
ковалевский Николай евграфович 110
ковалевский Петр евграфович 110
коведяев Н.П. 11
коган евгения соломоновна 121
козлов григорий иванович 18
козловский владислав 171
колосов игнатий иванович 189
колчак александр васильевич 130, 134
компер м.П. 11
кононов михаил Николаевич 86
коньяр модест маврикиевич 57
корба анна Павловна 111
корнилов александр иванович 111
корнилов иван саввинович 111
корнилов лавр георгиевич 130
корнилова (по мужу мороз) александра ивановна 111, 112
корнилова (по мужу соловьева) любовь ивановна 111, 112
корнилова анна ивановна 111 
корнилова вера ивановна 111
корнилова мария ивановна 111
корнилова Надежда ивановна 111
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королев евграф иванович 15, 116
королева анна константиновна 138
костров Николай алексеевич 113, 114
костров Николай Николаевич 114
кострова (урожд. бердяева) мария Федоровна 114
кострова варвара Николаевна 114
кострова лидия валериановна 114
котюхов василий григорьевич 114
кравчинский сергей михайлович 106
красовский иван иванович 10, 95, 115, 116
кривошеин александр васильевич 90
кропоткин александр алексеевич 12, 117, 118, 119, 166
кропоткин александр михайлович 120
кропоткин алексей Петрович 117
кропоткин михаил александрович 119
кропоткин Николай александрович 119
кропоткин Николай Николаевич 119
кропоткин Петр алексеевич 111, 117, 119
кропоткин Петр Николаевич 12, 119
кропоткина (урожд. беринда-чайковская) 
вера севастьяновна 119
кропоткина (урожд. Николаевская) татьяна геннадьевна 119
кропоткина (урожд. Повало-Швейковская) 
Надежда тимофеевна 119
кропоткина варвара Николаевна 119
кропоткина вера александровна 119
кропоткина Наталья михайловна 120
кропоткина татьяна Николаевна 119
крутовский владимир михайлович 95
крылов Порфирий Никитич 20
кузнецов дмитрий львович 92, 190
кузнецов иннокентия дмитриевич 92 
кузнецов Николай егорович 106
кузнецов степан кирович 149
кузнецова авдотья Яковлевна 92
куйбышев анатолий владимирович 121
куйбышев валериан владимирович 11, 120, 121, 122
куйбышев владимир валерианович 121
куйбышева галина валериановна 121
кулаковский к.и. 11

кулябко алексей александрович 137
курлов вячеслав михайлович 124
курлов игорь олегович 125
курлов михаил георгиевич 10, 122, 123 
курлов михаил Юрьевич 125
курлов олег вячеславович 125
курлов Петр игоревич 125
курлов Юрий олегович 125
курлова (урожд. ермолина) александра алексеевна 124
курлова (соколова-страхова) ольга михайловна 124, 125
курлянд борис исаевич 86
кутузов михаил иванович 192
кюхельбекер михаил карлович 34

Л
лаврентьев леонид иванович 126, 127, 137
лаврентьев сергей леонидович 127
лавров Петр лаврович 171
ламанов геннадий михайлович 21
левашов иван михайлович 124
лежава ольга андреевна 121 
ленин (ульянов) владимир ильич 77
лермонтов михаил Юрьевич 194
лерхе герман густавович 190
лешерн фон герцфельд софья александровна 111
ливеровская александра васильевна 137
ливеровская екатерина васильевна 137
ливеровский александр васильевич 137
ливеровский василий евгеньевич 137
лизогуб дмитрий андреевич 106
ломачевская (урожд. кропотова) варвара михайловна 128
ломачевская екатерина асинкритовна 129
ломачевская елена асинкритовна 129
ломачевский асинкрит асинкритович 127, 128, 129, 188
ломачевский асинкрит асинкритович 2-й 129
лучшев Николай иванович 30
лыгин константин константинович 57
львов владимир Николаевич 129, 130
львов Николай владимирович 130
любатович ольга спиридоновна 171
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люстих евгений Николаевич 119
люстих лидия евгеньевна 119 

М
мазуровский виктор викентьевич 85
мако (урожд. тюменцева) елена гавриловна 191
мако александр александрович 190
мако александр Эдуардович 190
мако сергей александрович 190
макушин алексей иванович 112, 141, 142
малецкий иосиф викентьевич 131
малиновский иоанникий алексеевич 162
малков-боголюбский семен ефремович 33
маньковский антон казимирович 11
маркс карл 27
мартьянов Николай михайлович 118
марфельд роберт робертович 63
марченко (урожд. Фрайер) марья осиповна 132
марченко александр васильевич 132
марченко варвара васильевна 132 
марченко василий романович 131, 132
марченко екатерина васильевна 132
марченко елизавета васильевна 132
марченко мария васильевна 132
марченко Надежда васильевна 132
марченко Петр васильевич 132
маршалов иван семенович 136
маршанг (урожд. ковзан) антонида Феликсовна 133, 134
маршанг валерия иосифовна 133
маршанг дионисий иосифович 133
маршанг иосиф богумилович 133
маршанг константин иосифович 133
маткевич Фердинанд Юлианович 27
матулевич александра казимировна 134
матулевич григорий казимирович 134
матулевич казимир Петрович 134
матулевич мария казимировна 134
матулевич марья григорьевна 134
меженинов Николай Павлович 135, 136, 180
менделеев александр иванович 137

менделеев дмитрий иванович 91, 93, 136
менделеев дмитрий иванович 2-й 136
менделеев иван иванович 136
менделеев Николай иванович 137
менделеев Яков иванович 136
менделеева марья ивановна 136
менделеева Парасковья ивановна 136
менделеева серафима ивановна 136
мерцалов василий иванович 67
мещерин Федор семенович 21
миблеевская и.л. 11
милевский олег анатольевич 117
миркович (урожд. ливеровская) ольга васильевна 10, 37, 138
миркович борис владимирович 138
миркович владимир александрович 137
миркович евгений владимирович 138
миркович ольга владимировна 138
миронов борис Николаевич 8
миртов александр александрович 106
мирютов алексей анатольевич 101
михайлов Петр васильевич 112, 139
мокиевский-зубок степан васильевич 138, 139, 173
мороз александр максимилианович 112
мороз максимилиан семенович111, 112 
морозов евгений львович 63
морозов Николай александрович 64, 106
муравьев Николай леонидович 169
мурашко Николай иванович 42

Н
Наполеон I бонапарт 132
Наранович Павел Петрович 63, 140, 191
Нахимов Павел степанович 63, 140, 191
Некрасов иван михайлович 63
Некрасов Николай виссарионович142
Нестеровский конон Я. 21
Никиш артур 15
Николай I 30, 132
Николай II 128, 179, 191
Нолькен (урожд. клейн) мария ивановна 142
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Нолькен евгений карлович 142
Нолькен фон карл станиславович 141, 142
Нуварьев валентин спиридонович 101

О
озерская софия семеновна 144
озерский александр дмитриевич 26, 93, 143, 144, 190
оконишникова анна семеновна 200
ордынская (урожд. дюкова) Фелицата 145
ордынская ева аполлоновна 145
ордынская раиса аполлоновна 145
ордынский аполлон ксаверьевич 10, 144, 145
ордынский владимир аполлонович 145
оржешко (урожд. милкевич) Хелена 146
оржешко (урожд. Поцалоевская) люция доминиковна 147
оржешко антонина Флорентиновна 147
оржешко бронислав Флорентинович 146
оржешко викентий Флорентинович 10, 18, 147, 153
оржешко владислав Флорентинович 146
оржешко георгий доминикович 147
оржешко доминик Флорентинович 147
оржешко Флорентин Феликсович 146, 147 
орлов григорий григорьевич 192
оссовский готфрид осипович 148, 149

П
Перовская софья львовна 111
Пестель иван борисович 193
Петр I 6
Пирусская (урожд. толстая) евгения Юмановна 151
Пирусская (урожд. толстая) Эмилия Николаевна 151
Пирусская (урожд. Хворостинина) любовь Николаевна 151
Пирусская ада владиславовна 151
Пирусский владимир владиславович 151
Пирусский владислав станиславович 146, 150, 151
Плейер и.и. 11
Плеханов георгий валентинович 106
Погодин михаил Петрович 113
Подгоричани-Петрович агриппина Платоновна 152
Подгоричани-Петрович александр Николаевич 151

Подгоричани-Петрович вадим михайлович 152
Подгоричани-Петрович милица михайловна 152
Подгоричани-Петрович михаил александрович 10, 151, 152
Подгоричани-Петрович Нина михайловна 152
Подгоричани-Петрович ольга михайловна 152
Позднякова в.а. 11
Полевой Николай алексеевич 30
Попов михаил логинович 92 
Попов Федот иванович 23
Попова (урожд. менделеева) мария ивановна 92 
Попова александра Филипповна 153
Попова анастасия михайловна 92 
Постников борис константинович 153 
Постникова анна Павловна 153 
Потанин григорий Николаевич 31, 37, 45, 64, 92, 163, 190, 203
Потанин дмитрий ильич 58
Потанина елена дмитриевна 58
Прейсман григорий васильевич 96
Приоров михаил капитонович 208
Пьянков иннокентий Павлинович 107

Р
реутовская вера Николаевна 155
реутовская мария вячеславовна 155
реутовский александр вячеславович 155 
реутовский вячеслав степанович 154, 155, 156
реутовский Николай вячеславович 155
родзянко (урожд. зубова) аделаида алексеевна 157
родзянко Николай васильевич 156, 157
розин Николай Николаевич 142
ростислав (девятов) 76
рубинштейн Николай григорьевич 68
ружицкий евгений людвигович 157

С
селагина Нина викторовна 72
семенов-тян-Шанский Петр Петрович 119
серебренников георгий Никифорович 53
синегуб (урожд. чемоданова) лариса васильевна 160
синегуб анатолий сергеевич 160
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синегуб владимир сергеевич 160
синегуб евгений сергеевич 160
синегуб лариса сергеевна 160
синегуб лев сергеевич 160
синегуб мария сергеевна 160
синегуб Наталья сергеевна 160
синегуб сергей сергеевич 160
синегуб сергей силович 10, 159, 160
сипягин дмитрий сергеевич 167
скороходов алексей александрович 142
смирнов иван иванович 187
смирнов иван кузьмич 92
смирнов Николай Яковлевич 160
смирнова анна Яковлевна 92
снарский а. 11
соболева вера Петровна 163
соболев михаил Николаевич 10, 161, 162, 163
соболевская (урожд. капустина) манефа владимировна 165
соболевская (урожд. фон гибшман) ольга максимовна 164
соболевская ольга станиславовна 164
соболевский константин станиславович 165
соболевский Петр Петрович 165
соболевский Петр станиславович 165
соболевский станислав константинович 163
соболевский Юрий Петрович 164
соколов-страхов константин иванович 124, 125
сосулин степан егорович 30
сперанский михаил михайлович 29, 55, 193
станиславский константин сергеевич 164
станюкович (урожд. арцеулова) любовь Николаевна 166 
станюкович зинаида константиновна 166
станюкович константин константинович 166
станюкович константин михайлович 11, 118, 165, 166
станюкович любовь константиновна 166
станюкович мария константиновна 166
станюкович Наталья константиновна 166
старынкевич (урожд. тон) елена константиновна 168
старынкевич александр константинович 168
старынкевич константин сократович 167
старынкевич татьяна константиновна 168

стемпковский августин иванович 168
сток маргарита (малгожата тайберг) 164 
столыпин Петр аркадьевич 90
ступишин владимир семенович 169
стяжкина Прасковья афанасьевна 121 
субботин дмитрий Павлович 169, 171
субботина (урожд. иовская) софья александровна 139, 169, 170, 172
субботина евгения дмитриевна 171, 172
субботина мария дмитриевна 171, 172, 173
субботина Надежда дмитриевна 139, 170, 171, 173
суворов александр сергеевич 32
супруненко (урожд. Пелино) екатерина Юрьевна 175
супруненко андрей Петрович 67, 173, 174, 175
супруненко вера андреевна 175
супруненко екатерина андреевна 175
супруненко зинаида андреевна 175
супруненко ксения андреевна 175

Т
татаринов александр степанович 177
татаринов валериан степанович 177
татаринов владимир степанович 177
татаринов всеволод степанович 177
татаринов степан Петрович 176
татаринова (урожд. гнедич) анна Петровна 177
татаринова екатерина степановна 177
татаринова елизавета степановна 177 
татаринова софья степановна 177
татаринова Юлия степановна 177
тихомиров александр Нилович 178
тихомиров Нил иванович 177
тихомирова вера Ниловна 178
тихомирова мария Петровна 178
тихонравова Наталья андреевна 18, 123
тобизен (урожд. Яковлева) зинаида семеновна 181
тобизен герман августович 10, 38, 135, 179, 180, 181, 188
тобизен иван германович 181
тобизен ольга германовна 181
тобизен софья германовна 181
токарев борис васильевич 160
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толль Феликс-Эммануил густавович 31
томашинская (урожд. савицкая) камилла ивановна 182
томашинская (урожд. Шульце) Нина владимировна 183
томашинский владимир григорьевич 183
томашинский григорий северинович 181
томашинский Николай григорьевич 183
тон константин андреевич 191
троицкий Николай алексеевич 40, 171
трубецкая (урожд. безобразова) вера Николаевна 183
трубецкая вера Николаевна 184
трубецкой александр Николаевич 183
трубецкой владимир Николаевич 184
трубецкой Николай Николаевич 183
турский карл густавович 184
 
У
ульянов александр ильич 77
ульянов илья Николаевич 77
ульянова мария александровна 78
уляницкий владимир антонович 185
усов михаил антонович 156

Ф
Фадеев владислав константинович 186
Федор кузьмич 147, 198, 200
Федорова е.б. 127
Федоровская (урожд. лебедева) елена Петровна 188
Федоровская (урожд. Нор-лусинян) изабелла георгиевна 188
Федоровский владимир Петрович 188
Федоровский Петр Петрович 188
Федоровский Петр Федорович 63, 187
Ферри (мирютова) татьяна львовна 101
Ферри лев вячеславович 100, 101
Ферсман александр евгеньевич 71
Фигнер вера Николаевна 171
Фигнер лидия Николаевна 171 
Филимонов аполлон евтихиевич 56
Филимонов евтихий васильевич 57
Филимонов Николай евтихиевич 56
Философов владимир владимирович 10, 188, 189

Философова (урожд. теплова) елизавета Николаевна 10, 189
Философова (урожд. тобизен) зинаида германовна 181, 189
Фишель товий лазаревич 148
Флоринский василий маркович 18, 67, 126
Фрезе александр ермолаевич 177
Фридман Х.з. 155
Фризель (по мужу мако) вера Павловна 190 
Фризель елизавета александровна 190
Фризель ольга Павловна 190
Фризель Павел иванович 189, 190

Х
Хабаров виктор васильевич 10, 140, 180, 191, 192
Хабарова алевтина лаврентьевна 192
Хвостов александр васильевич 193
Хвостов василий семенович 192, 193, 194 
Хвостов дмитрий васильевич 194
Хвостов Николай васильевич 193
Хвостова (урожд. арсеньева) дарья Николаевна 193
Хвостова (урожд. колюбакина) екатерина александровна 193
Хвостова (урожд. меллер) мария борисовна 193
Хвостова (урожд. сушкова) екатерина александровна 194
Хвостова елизавета васильевна 194
Хвостова софия васильевна 193
Хомич (урожд. беневольская) вера карповна 195
Хомич (урожд. бонди) мария артуровна 195
Хомич (урожд. карепина) ольга георгиевна 195 
Хомич владимир станиславович 195
Хомич станислав викентьевич 10, 194
Хромов семен Феофанович 198, 200
Хромова Наталья андреевна 200
Хроновская (урожд. тарусинова) мария Федоровна 195, 196
Хроновская валерия ивановна 195
Хроновская екатерина ивановна 195
Хроновская мария ивановна 195
Хроновский владимир иванович 195
Хроновский иван Неронович 169, 195, 196

Ц
цибульский захарий михайлович 175
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Ч
чабовский П.П. 11
чарыков анатолий андреевич197
чарыкова (урожд. Петрова) Парасковия ивановна 197
чернышев митрофан степанович 155
чернявская-Щукина Наталия александровна 10, 197
чиков (мюллер) александр 62 
чистяков евгений данилович 199
чистяков иван григорьевич 198
чистяков иван иванович 200 
чистяков иннокентий иванович 198
чистяков Николай иванович 199
чистяков сергей иванович 198
чистяков Федор иванович 198
чистякова (урожд. Петелина) мария Петровна 198
чистякова (урожд. Хромова) зиновия семеновна 198, 200
чистякова александра васильевна 199
чистякова валентина ивановна 200 
чистякова екатерина ивановна 198
чистякова елизавета Николаевна 198
чистякова любовь ивановна 199
чистякова Наталья Федоровна 199
чистякова римма ивановна 199
чистякова тамара иннокентьевна 198
чистякова тамара Николаевна 199
чудновский соломон лазаревич 117

Ш
Шаховской иван Николаевич 189
Швецов сергей Порфирьевич 35, 81, 201, 202
Швецова (урожд. лаврова) мария васильевна 201
Шиловская мария леонидовна 182
Шипицин александр Николаевич 10, 203
Шипицина олимпиада Николаевна 203
Шипицина (урожд. голубина) мария ивановна 203, 204
Ширинский-Шихматов аникита андреевич 205
Ширинский-Шихматов Платон александрович 152, 156
Шмит к.Я. 132
Шнар роза Фридриховна 124
Шостак александр михайлович 206

Шостак андрей михайлович 206
Шостак михаил александрович 205, 206
Шостак михаил михайлович 206
Шостак софия александровна 206
Шостакович болеслав Петрович 139
Шостаковская (урожд. добровольская) людовика 207
Шостаковская елена Януарьевна 207
Шостаковская станислава Януарьевна 207
Шостаковская стефания Януарьевна 207
Шостаковская Фелиция Януарьевна 207
Шостаковский Януарий михайлович 10, 206
Шпейер михаил константинович 135
Штамм Николай львович 21
Штевен (урожд. башкирова) софия александровна 207
Штевен (урожд. свадковская) мария Федоровна 208
Штевен александр иванович 208
Штевен елизавета алексеевна 207
Штевен иван владимирович 207
Шульман (урожд. фон бейтнер) лидия Флориановна 208
Шульман анатолий Эрнстович 209
Шульман виктор Эрнстович 209
Шульман люция Эрнстовна 209
Шульман мартарита Эрнстовна 209
Шульман орест Эрнстович 209
Шульман Флавиан Эрнстович 209
Шульман фон Эрнст Эрнестович 10, 208, 209

Щ
Щеглов михаил михайлович 18
Щукин иван дмитриевич 197

Э
Эйлер леонард 31
Эйхлер ольга Федоровна 116
Экеркунст с.о. 11

Я
Ягубянц анаида саркисовна 74
Ядринцев Николай михайлович 35, 92, 190
Ярон александр иванович 188
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