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Abstract

Dias$ora  studies  $enetrating  into  the  Polish-Siberian  theme  since  the  late  1990s
focused  as  a  rule  on  the  study  of  stable  institutions,  social  organizations  created
by migrants for the $reservation and develo$ment of ethnic community, and articula-
tion  of  ethnic  interests.  However,  such  organizations  among  the  Siberian  Poles
a$$eared only in the late XIX-early XX centuries. To understand the ethnic $rocesses
that took $lace among Polish migrants in the earlier $eriod, the study of informal
social ties of Polish migrants, various elements of grou$ solidarity and communication
systems becomes of $aramount im$ortance.

Thee $ur$ose of this study is to reconstruct, on the basis of officce documentation and
corres$ondence, the communication strategies of exiled $artici$ants in the revolts of
the 186)-1864 on the exam$le of two cities of Tobolsk $rovince, namely, Kurgan and
Tara.

As a result of the study, we recorded the existence of a fraternity in Tara, covering
most of the Poles who lived in the city. Thee self-organization of the exiles was facili-
tated by the $resence of ready-made social structures – large traditional families and
the system of communication between them that has develo$ed at home. Thee emer-
sion of the community in Kurgan was the result of the effoorts of a grou$ of exiled
nobles who had a good education. In the conditions of a limited social status, and
the absence of rich com$atriots, the social value of this community turned out to be
insufficcient to become the center of attpraction for Poles.
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Аннотация

Диаспоральные  исследования,  проникающие в  польско-сибирскую тематику
с конца  1990-х  гг.,  как  правило,  концентрировали  внимание  на  изучении
устойчивых институтов,  социальных организаций, создаваемых мигрантами
для  сохранения  и  развития  этнической  общности,  артикуляции этнических
интересов.  Однако  подобные организации в  среде  сибирских поляков  появ-
ляются  лишь  в  конце  XIX  –  начале  ХХ  вв.  А  для  понимания  этнических
процессов,  имевших  место  у  польских  мигрантов  в  более  ранний  период,
первостепенное  значение  приобретает  изучение  неформальных  социальных
связей польских мигрантов, различных элементов групповой солидарности и
систем коммуникаций.

Цель  данного  исследования  реконструировать  на  основе  делопроиз-
водственной  документации  и  корреспонденции  стратегии  коммуникации
ссыльных участников восстания 186)–1864 гг. на примере двух городов Тоболь-
ской губернии: Кургана и Тары. 

В результате исследования мы зафиксировали существование в Таре земляче-
ства, охватывающего большую часть поляков, проживавших в городе. Самоор-
ганизация ссыльных была облегчена наличием готовых социальных структур
–  больших  традиционных  семей  и  системой  коммуникаций  между  ними,
сложившейся  на  родине.  В  Кургане  появление  сообщества  стало  итогом
усилий группы ссыльных дворян, имевших хорошее образование. В условиях
ограниченного  социального  статуса,  отсутствия  богатых  соотечественников,
социальный капитал этого сообщества оказался недостаточным для того, чтобы
стать центром притяжения поляков.
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ВВЕДЕНИЕ
Диаспоральные  исследования,  проникающие  в  польско-сибир-

скую  тематику  с  конца  1990-х  гг.  как  правило,  концентрировали
внимание на изучении устойчивых институтов, социальных органи-
заций, создаваемых мигрантами для сохранения и развития этниче-
ской  общности,  самобытности,  артикуляции  этнических  интересов
(Нам, 2010, сс. )15-)56; Островский, 2019, сс. 164-175). Однако подобные
организации в среде  сибирских поляков  появляются  лишь в  конце
XIX – начале ХХ вв. А для понимания этнических процессов, имевших
место  у  польских  мигрантов  в  более  ранний период,  в  том  числе
во времена ссылки участников восстания 186)-1864 гг., первостепенную
важность  приобретает  изучение  неформальных  социальных  связей
польских мигрантов, различных элементов групповой солидарности и
систем коммуникаций. 

Традиция рассматривать ссыльного как часть сообщества изгнан-
ников  появляется  еще  в  XIX  в.  Польский  исследователь  Зигмунд
Либрович отмечал, что общим для всех поляков в Сибири было то,
что те,  кто  добивался  удачи  или  смог  обеспечить  себе  более-менее
сносное существование, охотно делились с беднейшими соотечествен-
никами. Солидарность, товарищеская жизнь, потребность поддержи-
вать национальность  и религию обнаруживаются  среди поляков на
каждом шагу (Librowicz, 199), $. 215). На основе мемуарной литературы
польские  исследователи  проанализировали  феномен  «польского
дома»,  являвшегося  в  Сибири очагом польской культуры,  центром
притяжения для  соотечественников.  «Настоящим польским домом»
был  дом,  где  хозяйкой  была  полька  –  жена  ссыльного.  Женщины
приносили  в  край  изгнания  тепло  домашнего  очага,  место  холо-
стяцких  вечеров  занимали  семейные  встречи  с  гомоном  детских
голосов, атмосферой, напоминающей отчизну (Śliwowska, 1996, $. 186;
Śliwowska & Trynkowski, 2005, $. 148). Своего рода социальным центром
помощи и информации стал дом Адольфа и Антонины Рошковских
в Иркутске в 1844-1857 гг. (Nowiński, 2020). «Польским домом» исследо-
ватели называют также совместное хозяйство, которое вели несколько
мужчин  разного  социального  статуса,  оказавшиеся  в  Сибири  без
семьи. Так дом Антония Бопре, созданный в 1840-1850-е гг. во многом
благодаря финансовой поддержке его сестры Ксаверии, стал

«столицей польских ссыльных Забайкальского края, местом, в котором
концентрировалась их организационная, культурная, научная и товари-
щеская жизнь. Этот дом позволил многим ссыльным пережить период
ссылки  с  достоинством,  а  некоторым  даже  с  выгодой»  (Trynkowski,
2017, $. 77). 
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И, наконец, существовали польские дома, в которых проживали
ссыльные, не связанные совместным хозяйством. Например, поляки,
сосланные  за  заговорщическую  деятельность  в  солдаты,  получив
разрешение проживать на частных квартирах, часто селились груп-
пами и старались возродить атмосферу польской семьи (Caban, 2011,
$. )77). Все три вида «семейных домов» позволяли ссыльным сохра-
нять «польскость» (Цабан, 2021, с. 90).

Ярким примером солидарности ссыльных являлись организации
взаимопомощи, так называемые огулы (ogóły). Наиболее организован-
ными  стали  забайкальский  и  иркутский  огулы,  существовавшие
в первой половине XIX в. Затем традиция огулов возродилась во время
ссылки  участников  восстания  186)–1864  гг.  (Caban  &  Mulina,  2019,
$$. 20)-218)  и  продолжалась  до  конца  существования  Российской
империи (Śliwowska & Trynkowski,  2005,  $.  177).  Советская  историо-
графия видела в этих организациях конспиративную сеть. Товарище-
ство  взаимного  пособия  в  Кургане  и  подобные  общества  в  других
городах рассматривались как филиалы единой тайной организации,
имевшей цель «возбуждения местного населения края к действиям
против правительства и к восстанию общими силами вместе с поля-
ками для низвержения существующего порядка» (Коваль, 1865, с. 124).
Подобный подход  не  поддержали  польские  историки,  полагавшие,
что целью этих организаций являлось улучшение условий существо-
вания  ссыльных  в  психологическом,  социальном  и  материальном
плане (Skok, 1974,  $.  210).  Составление моральных кодексов, органи-
зация касс взаимопомощи, артелей, самообразование,  просветитель-
ская деятельность – все это позволяло сопротивляться растлевающей
действительности  и  снискало  уважение  и  благодарность  местного
населения (Jędrychowska, 2000). Интересной стала попытка рассмотреть
деятельность польских обществ вспомоществования как диаспорных
общин,  моделировавших  коллективные  поведенческие  стратегии
ссыльных. Но такие организации оказались недолговечны. Контроль
правительства  и  неоднородность  польских  колоний  не  позволили
сложиться диаспорной общине, а тактика сегрегации противоречила
объективным потребностям жизни и не находила отклика у соотече-
ственников (Мулина, 2012, с. 146). 

Менее исследованным сообществом применительно к польской
ссылке  XIX  в.  является  землячество.  «Неформальные,  неприметные
мини-сообщества»,  играющие  «огромную  роль  в  деле  сохранения
национальной и культурной самобытности пришельцев»,  историки
фиксируют,  реконструируя  контакты  между  ссыльными:  браки,
кумовство, отдельные факты взаимопомощи. При этом даже в рамках
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одной статьи землячеством могут называть  самые разные явления:
в одних случаях приравнивая землячество к организации взаимопо-
мощи,  а  в  других  распространяя  его  на  всю  колонию  ссыльных
в каком-либо населенном пункте (Оплаканская, 2004). Подобное проис-
ходит и с понятием община, которое часто применяют для характери-
стики всего польского населения, локализованного на определенной
территории,  видя  в  нем  сплоченную  этническую  общность
(Жарова, 2014). 

Настоящее исследование предполагает взгляд на польские сооб-
щества как системы коммуникаций. Адаптируя наработки социологов
в  изучении  современных  миграций,  мы  выделим  следующие
признаки наличия сообщества (Варшавер & Рочева, 2014): 

—  совместное  делание  —  члены  сообщества  чаще  и  охотнее
поддерживают деятельность друг друга;

— использование социального капитала сообщества — индивиды
используют социальные связи для привлечения ресурсов, которые
отсутствуют у них самих;

—  нормализация  —  члены  сообществ  совместно  переживают
сложный опыт и преобразуют его в приемлемый;

— создание общих смыслов — сообщество является зоной более
интенсивного общения,  в рамках которого выкристаллизовыва-
ются общие представления о мире.

Таким образом, коммуникационные стратегии будут рассматри-
ваться в качестве неформальных социальных практик, выступающих
в роли компенсаторного механизма по отношению к ограниченным
ресурсам адаптации. Контакты с представителями своей мигрантской
группы позволяют преодолеть экономические, социальные и психоло-
гические проблемы в процессе инкорпорации в принимающее обще-
ство. 

Цель исследования: реконструировать стратегии коммуникации
польских  ссыльных  на  примере  двух  окружных  городов  Тоболь-
ской губернии: Кургана и Тары. Ограничение территориальных рамок
вызвано  необходимостью  реконструкции  персонального  состава
ссылки для выявления сообщества и его структуры. Выбор обусловлен
тем, что в обоих городах была значительная польская колония, и оба
населенных пункта пострадали от пожаров, прокатившихся в Сибири
летом  1864  г.  и  обостривших  отношение  к  ссыльным  со  стороны
местного населения. Тобольский губернатор подчеркивал: 

200



Журнал Фронтирных Исследований. 2021. No 4 | ISSN: 2500-0225
Этнические меньшинства в контактных зонах | Doi: http$s://doi.org/10.4653)9/jfs.v6i4.)41

«Особенно  напряженное  состояние  в  отношениях  местных  жителей
к политическим ссыльным обнаружилось в Кургане и Таре, вследствие
бывших там пожаров. Местная полиция, вообще не достаточная, не была
в состоянии предотвратить столкновение и оградить невинных людей
от незаслуженных оскорблений» (Вех, Крих & Мулина, 2021, с. 50). 

Враждебное  отношение  местного  населения  к  мигрантам,  как
правило,  способствует их консолидации,  а  значит,  процесс  склады-
вания коммуникаций в среде поляков мог иметь более выраженный
характер. Отдельный (кейсовый) анализ двух локальностей позволит
оценить влияние внешних условий на формирование коммуникаци-
онных стратегий мигрантов.

СООБЩЕСТВО ОКОЛИЧНОЙ ШЛЯХТЫ В ТАРЕ

В  июле  1867  г.  в  Таре  состояло  на  жительстве  155  польских
ссыльных, из них )8 человек были сосланы по суду с лишением прав и
117 – без ограничения прав состояния (Рощевская, 1976, с. 80). Анализ
персонального  состава  польской  ссылки  выявил  концентрацию
в городе нескольких больших шляхетских семей, высланных из двух
населенных  пунктов  Беличанской  волости  Игуменского  уезда
Минской губернии:  Старой Володуты и Новой Володуты.  По  сути,
это две  деревни,  составлявшие  одну  околицу  Володута,  располо-
женную  в  25  верстах  от  Игумени  (ныне  Червенский  район
Минской области). 

По данным генерал-майора Ф. И. Русинова, возле деревни Воло-
дута часто появлялись «мятежнические шайки», в трех верстах от насе-
ленного  пункта  было  произведено  нападение  на  начальника
29 пехотной дивизии генерала-лейтенанта Е.Е. Грунта, а в 1 ½ верстах
от деревни был открыт «притон мятежников» и найдены доказатель-
ства  того,  что  вся  деревня  доставляла  восставшим  продовольствие,
а в некоторых домах стирали для них белье (Восстание в Литве и Бело-
руссии 186)–1864 гг., 1965, с. 440). На основании этих обвинений все
«без исключения» жители Володуты были предназначены к ссылке
в Сибирь  (НИАБ,  186),  л.  )8-)9).  Но  сколько  реально  человек  было
выслано, исследователям не известно. Дробная шляхта из этой деревни
была направлена в Минск, откуда 22 июля 1864 г. должна была быть
отправлена  далее  по  этапу,  через  Вильно  и  Петербург  (Makarevich,
2014, $. 71). 

В списке однодворческих и шляхетских обществ Игуменского и
Новогрудского  уездов,  подозреваемых  в  поддержке  повстанцев,
от )1 августа 186) г. сказано, что в Володуте было 11 дворов, где прожи-
вало  11  семей,  в  состав  которых  входил  51  человек  (НИАБ,  186),
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л. )8-)9). Но относятся эти данные ко всей околице или только к одной
из составлявших её деревень, нам не известно. По другим данным,
к сожалению, не имеющим точной датировки, Старая Володута насчи-
тывала  1)  дворов,  а  Новая  –  10,  а  значит  всего  в  околице  было
2) усадьбы. Если предположить, что в одном дворе проживала одна
семья, то 2/) населения этих двух деревень (17 семей) на 1867 г. прожи-
вали  в  Таре,  а  именно:  Бобровские  (2  семьи),  Околовы  (2  семьи),
Витковские  ()  семьи),  Константиновичи,  Цехановичи  (2  семьи),
Булгаки,  Родкевичи (2  семьи),  Крачковские,  Кржечковские,  Дубовик,
а также вдова Антонина Борейкова и ее старший сын от первого брака
Виктор Скуратович (Матвейчык, 2016, $. 25, 51, 92, 129, 206, 269, )1), 474,
529, 600; ГИАОО, 1867-187), л. 80 об.-82, 8) об.-88, 2)) об.-2)7; ГУТО ГАТ,
1867а, л. 5-5 об.). В общей сложности члены этих семей насчитывали
примерно 90 человек, что составляло почти 60% всего количества поль-
ских ссыльных в Таре.

Факт концентрации в одном городе столь значительного количе-
ства ссыльных из одного населенного пункта тем более удивителен,
что  жителей  мятежных  околиц  власти  старались  водворять
в различных округах Западной Сибири, чтобы односельчане не могли
контактировать друг с другом. И статейные списки подтверждают, что
большая часть жителей Володуты была назначена к высылке на водво-
рение в различные населенные пункты Томской губернии. В Тоболь-
ской губернии они, скорее всего, оказались благодаря указу исполни-
тельной  комиссии  от  1865  г.,  разрешившему  оставлять  некоторых
польских переселенцев в Тобольской губернии по причине расстроен-
ного  здоровья.  Кроме  того,  шляхтичи  были  высланы  администра-
тивным порядком без лишения прав состояния. Ссылка на водворение
для этой категории политических преступников заменялось ссылкой
на  жительство,  и  они  переселялись  в  избранные  правительством
города, с учреждением строгого полицейского надзора. Это объясняет
направление ссыльных в города Тобольской губернии. Но то, что они
оказались в одном городе, не могло быть случайным стечением обсто-
ятельств.  Скорее  всего,  ссыльные  просили  направить  себя  именно
в Тару, зная, что там уже осели их земляки.

Концентрация нескольких больших шляхетских семей придала
тарской  колонии  польских  ссыльных  специфический  облик.
На 80 ссыльных, проживавших в городе в конце 1866 г., приходилось
85 членов семей: 14 жен и 71 ребенок (ГИАОО, 1864–1882, л. 70). Таким
образом в Таре складывается редкая для сибирских городов ситуация,
когда количество членов семей превосходило количество ссыльных.
Для примера скажем, что, по данным официальной статистики на 1866
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г.,  в  городах Западной Сибири на  1762  политических преступника
приходилось )45 членов их семей (107 жен и 2)8 детей), что составляло
19,6%  от  общего  числа  сосланных  в  города  региона  повстанцев
(ГИАОО, 1864–1882, л. 70, 126, 1)0). Концентрация уроженцев Минской
губернии,  семейный  статус  значительной  части  ссыльных  должны
были способствовать выработке особых механизмов групповой адап-
тации, основанных на семейных узах и земляческих отношениях.

Ссыльные были заинтересованы в сохранении семейных связей,
обеспечивавших  душевный  комфорт  и  возможность  мягкой  адап-
тации  в  новых  условиях.  Надо  сказать,  что  семьи  были  большие.
Кроме родителей и детей, сюда часто входили снохи, внуки, вдовые
или неженатые братья и сестры. Подобная структура семьи была харак-
терна  для  околичной  шляхты,  неохотно  дробившей  свои  имения.
Поскольку  ссылка  на  водворение  предусматривала  перемещение
в Сибирь всей семьи, на всех ее членов распространялись соответству-
ющие правовые ограничения и последующие амнистии. В результате
важным становится не только реальная, но и формальная (подкреп-
ленная документами) принадлежность к семье. Например, Екатерина
Кржечковская  была  приписана  к  семье  свёкра,  хотя  после  смерти
8 января  1865  г.  своего  супруга  Альберта  проживала  отдельно.
Когда речь зашла о переселении из Тары в одну из губерний Европей-
ской России, вдова захотела преодолеть дорогу со своими кровными
родственниками Околовыми и обратилась  к  властям с  соответству-
ющим прошением (ГУТО ГАТ, 1867б, л. 9-9 об.; ГУТО ГАТ, 1867–1868,
л. 6-7). 

Архивные документы зафиксировали бедность польской колонии
в Таре. В 1865 г. тобольский губернатор А.И. Деспот-Зенович докла-
дывал  генерал-губернатору  Западной  Сибири  А.О.  Дюгамелю,  что
в Таре  пользуется  пособием  1)1  человек  (ГИАОО,  1865-1875,  л.  10),
то есть  более  80%  от  числа  всех  проживающих  в  городе  польских
ссыльных. Когда администрация взяла курс на уменьшение казенных
выплат, ситуация в некоторых семьях стала критической. Например,
Томаш Бобровский, проживая с женой и 11 детьми, получал на себя
по старости 15 коп. в день и на четверых детей – по 7 ½ коп. каждому.
То есть всего семья получала от государства 45 коп. в сутки. Старший
сын с женой и двумя маленькими детьми сначала получал казенное
содержание, но оно вскорости было прекращено. Семья выживала за
счет продажи вещей, привезенных из дома (ГУТО ГАТ, 1867а, л. )-4).
Анастасия  Булгак,  похоронив  в  1875  г.  супруга  Рафаила,  осталась
с четырьмя детьми без средств к существованию (ГУТО ГАТ, 1874–1877,
л. 5; Матвейчык, 2016, с. 92). Вдова Антонина Борейкова и её старший
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сын были лишены казенного пособия, поскольку на руках не оказалось
свидетельства  об  их  дворянском  происхождении  (ГУТО  ГАТ,  1867а,
л. 5-5 об.). 

Материальные трудности и общность происхождения сплачивали
ссыльных.  Об  этом  говорит  согласованность  действий  минской
шляхты.  В  1866  г.,  когда  императорским  указом  было  разрешено
повстанцам,  сосланным  на  жительство  без  лишения  прав,  пересе-
литься в губернии Европейской России, ссыльные жители Володуты,
все вместе, выбирают для переселения Саратовскую губернию, видимо,
рассчитывая  и далее  сохранить  свой локальный мир.  Когда  власти
исключили  Саратовскую  губернию  из  числа  местностей,  опреде-
ленных для переселения польских ссыльных, шляхтичи переориенти-
ровали свой выбор на Тамбовскую губернию, сохранив единодушие
в выборе направления переезда. Во время посещения Тары генерал-
губернатором  Западной  Сибири  бывшие  жители  околиц  подали
коллективное  прошение  о  выдаче  денег,  полученных  за  продажу
конфискованных у них имений. Прошение было принято, но через
тарскую  городскую  полицию  просителям  было  рекомендовано
«каждому порознь об обидах своих просить» (ГУТО ГАТ,  1867–1868,
л. 5). 

Земляческие связи подкреплялись родственными узами. Многие
жители околиц состояли между собой в родстве. Так, Екатерина Кржеч-
ковская до замужества носила фамилию Околова, а вдова Антонина
Борейкова по рождению принадлежала к роду Константиновичей, а по
первому  браку  –  к  роду  Скуратовичей  (ГУТО  ГАТ,  1867б,  л.  9-9об.,
80-81 об.). Жители Володуты поддерживали контакты и с уроженцами
соседних  околиц  Минской  губернии.  Так,  на  венчании  Викентия
Татура,  уроженца  околицы  Сутин  Игуменского  уезда  Минской
губернии, с Анной Синкевич, уроженкой того же уезда, состоявшемся
в Таре 17 января 1870 г., присутствовала значительная часть минского
землячества. В метрической справке было указано,  что свидетелями
бракосочетания были:  «Франциск Новодворский,  Робер  Раде,  Антон
Витковский  и  многие  другие»,  а  восприемниками  родившихся
у молодоженов в 1871 и 1872 гг. сыновей стали Антоний Витковский и
Анастасия Булгак (ГИАОО, 1862–1882, л. 48 об.-49; НИАБ, 1870, л. 18). 

Можно  предположить,  что  возможность  сохранения  внутрисе-
мейных контактов и земляческих отношений способствовала укреп-
лению региональной идентичности, поддерживала желание вернуться
на  родину  и  ограничивала  контакты  с  принимающим  обществом.
Вероятно, процесс адаптации в новом обществе в различных семьях
шел по-разному, но, когда встал вопрос о переселении в Европейскую
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Россию и возвращении на родину, ни наличие заработка, ни могилы
близких  не  могли  удержать  минскую шляхту  от  переезда.  Выехал
из Тары, не пожелав отделяться от земляков, Павел Околов, похоро-
нивший  в  Таре  в  октябре  1866  г.  свою  супругу  Юзефу.  Вернулся
в родные края  Томаш Бобровский,  сын которого  Михаил закончил
тарское уездное училище, а в 1867 г. обращался с просьбой поступить
на гражданскую службу (ГИАОО, 1867а, л. 1-10). По данным библиогра-
фического словаря Д.Ч. Матвейчика, практически все рассматриваемые
нами  семейства  после  получения  амнистии  смогли  вернуться
на родину. 

И все же можно говорить об успешной адаптации шляхетских
семей в  Таре,  поскольку  спустя  годы некоторые  из  них  вернулись
в Сибирь уже на добровольной основе. В 1890 г. в Беличанской волости
Игуменского  уезда  4)  крестьянских  хозяйства  высказали  желание
переселиться  в  Сибирь.  Местные  власти  отмечали  их  незавидное
имущественное  положение,  недостаточное  для  переселения  и
обустройства в Сибири,  и подчеркивали,  что желание переселиться
было  вызвано  «ложными  слухами»,  которые  распускали  дворяне
околицы  Володуты  Антон  Бобровский,  Петр  Моравский  и  Виктор
Скуратович (Кохнович, 2014, сс. 54-55). Скорее всего, Антон Бобровский
был сыном упомянутого выше Томаша Бобровского, а Виктор Скура-
тович – сыном Антонины Борейковой. Видимо, пребывание в Сибири
в окружении родственников и земляков не сформировало в семейной
памяти образ изгнания как трагедии – что было свойственно большей
части семей, разделенных ссылкой. Детские и юношеские воспоми-
нания делали переселение в Сибирь привлекательной альтернативой
бедственному проживанию в Минской губернии.

В 189) г. в Тарском округе переселенцами Борисовского и Игумен-
ского  уездов  Минской  губернии  был  основан  поселок  Уразайский,
впоследствии  переименованный  в  Минск-Дворянск.  Среди
его жителей  историки  снова  обнаруживают  шляхетские  семьи
из Володуты,  в  том числе  Петра  Моравского,  Виктора  Скуратовича,
Антона Скуратовича и Адольфа Константиновича, и вновь отмечают
их стремление к сохранению земляческих связей и культурной иден-
тичности (Токть & Крих, 2012, с. )19).

СОЛИДАРНОСТЬ ССЫЛЬНЫХ В КУРГАНЕ

В Кургане в июле 1867 г. проживало 125 ссыльных, из которых
80 были сосланы по суду с лишением прав и 45 – без лишения прав
(Рощевская,  1976,  с.  80).  Анализ  персонального  состава  колонии
ссыльных этого города позволяет говорить, что большинство полити-
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ческих  преступников  составляли  молодые  неженатые  дворяне,
высланные из различных губерний Западного края. В отличие от Тары
здесь было совсем немного семейных. Жены и дети составляли лишь
16%  от  общего  количества  ссыльных  (ГИАОО,  1864–1882,  л.  70).
Кроме того,  среди поляков,  сосланных в  Курган,  была значительная
доля  лиц,  получивших образование.  Об  этом свидетельствует  заяв-
ление тобольского губернатора, утверждавшего, что «людей высшего
общественного  положения»  он  по  возможности  старался  оставлять
в Тобольске или посылать в Омск и Курган (Вех, Крих & Мулина, 2021,
с.  207),  а  также  значительное  количество  поляков,  зарабатывавших
в Кургане преподаванием и канцелярской работой в присутственных
местах (Мулина, 2012).

Первые взаимные впечатления поляков и местных жителей были
омрачены пожарами. По свидетельству одного из ссыльных,

«Курган в последнее время по случаю пожаров понес огромные убытки,
пожар начался ночью, трудно вам объяснить о всем ужасе этаго пожара,
от которого более 70 домов сгорело, и теперь даже очень трудно найти
квартиру. Товарищи наши, квартиры которых сгорели, живут кое как
у тех из нас, которые не подверглись той же участи» (Caban & Mulina,
2018, $. 149).

В  этих  условиях  ссыльные  испытывали  трудности  с  поиском
квартиры и работы, а вражда между ними и сибиряками была развита
настолько, что «каждый житель видел в поляке кровного врага себе,
злые нелепые толки поддерживали эту вражду» (ГУТО ГАТ, 1864–1871,
л.  109 об.).  Не случайно в первые месяцы ссылки поляки старались
держаться друг  друга.  В течение 1864 и 1865 гг.  один из ссыльных
Михаил Жаба несколько раз в своих письмах говорит о том, что поляки
в Кургане живут по нескольку человек вместе и постоянно бывают
одни у других (Caban & Mulina, 2018, $$. 158, 162). Чувство отвержен-
ности  и  материальные  трудности  подтолкнули  группу  ссыльных
к созданию товарищества взаимного пособия. История этого сообще-
ства получила известность благодаря материалам следственного дела
о создании  ссыльными  тайного  общества  и  пособничестве  им
со стороны  курганского  городничего  М. А.  Карпинского  (ГИАОО,
1867б).  Некоторые материалы этого дела вместе с подборкой корре-
спонденции состоявших на жительстве в Кургане Михаила Жабы и
Эдуарда Радванского, опубликованные в 2018 г., позволят нам детально
рассмотреть  сложившиеся  в  этом  городе  коммуникации  ссыльных
(Caban & Mulina, 2018). 
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По мнению следствия,  лидерами общества были трое молодых
людей, выделявшихся в курганской колонии хорошим образованием:
вольнослушатель  Горы-Горецкого  земледельческого  института
дворянин  Волынской  губернии  Иоахим  Дружбацкий,  дворянин
Виленской  губернии  Михаил  Жаба,  окончивший  медицинский
факультет Московского университета со степенью лекаря, и помещик
Витебской губернии Казимир Медунецкий, вышедший из Дерптского
университета, не окончив курса. 

Кроме  того,  в  состав  лидеров  организации  входили  Игнатий
Дубовик,  Роман  Зборовский,  Ксаверий  Сосулич  и  Леопольд
Скродский.  Все  они  имели  дворянское  происхождение  и  являлись
выходцами из губерний Западного края. Избежавшие официальных
обвинений дворянин Виленской губернии Апполинарий Косецкий и
дворянин Могилевской губернии Доменик Карчевский тесно обща-
лись с перечисленными выше ссыльными и скорее всего тоже прини-
мали  участие  в  делах  общества.  Характеризуя  их  образовательный
уровень, отметим, что Косецкий окончил уездное училище, Карчев-
ский  получил  домашнее  образование,  а  за  плечами  остальных,
видимо, были только гимназии.

Некоторое время лидеры проживали в  одной квартире в  доме
курганского  мещанина  Юрганова,  где,  вероятно,  были  опробованы
совместное ведение хозяйства и складчина.  Но вряд ли мы можем
говорить  в  данном случае  о  создании «польского  дома»,  слишком
часто ссыльные переезжали с места на место,  меняя заодно компа-
ньонов.  В  частности,  Михаил  Жаба  с  момента  прибытия  в  Курган
в апреле 1864 г. до ареста в январе 1867 г. менял место проживания
6 раз. Сначала он делил квартиру с Косецким и Хоминским, которые
прибыли в город примерно в то же время. Затем поселился большой
компанией:  с  Косецким,  Дружбацким,  Дубовиком,  Зборовским,
Карчевским и Скродским в доме мещанина Юрганова. Потом неко-
торое время жил с Дубовиком, Сможенцким и Зборовским – в доме
Важинской.  Затем  один  –  в  квартире  напротив  больницы,  потом
с Константином Мошарским и курганским городовым врачом Алек-
сандром Головко – в доме Тюлькина и после снова один. Сожители
почти каждый раз менялись. Только Косецкий, Дубовик и Зборовский
дважды меняли квартиру совместно с Михаилом, что свидетельствует
об их более тесных связях. Но в целом переезды вполне соотносятся
с желанием Жабы обзавестись более удобным жильем: сначала вместе
с друзьями и в более дешевой квартире (за одну комнату у Юрганова
Скродский платил не более )0 копеек серебра в месяц) (ГИАОО, 1867б,
л.  221),  потом  поближе  к  больнице,  где  имел  он  практику;  затем
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с пользой  для  профессионального  интереса  (врач  Головко  позволял
ему  пользоваться  своей  библиотекой)  и,  наконец,  более  удобное  и
комфортное одиночное проживание. Уже имея собственную квартиру,
Жаба некоторое время продолжал жить с доктором Головко, объясняя,
что  «привык к  жизни в  большой колонии» (Caban  & Mulina,  2018,
$. 20)).  Материальные  мотивы  были  определяющими  при  выборе
места  жительства  и  у  других  ссыльных.  Скродский  свой  переезд
в многолюдную  квартиру  Юрганова  объясняет  тем,  что  перестали
платить  пособие  (ГИАОО,  1867б,  л.  221).  Игнатий  Дубовик,
переехавший вместе с Жабой в менее многолюдную и, видимо, более
дорогую квартиру в дом Важинской, вследствие материальных трудно-
стей  вскоре  был  вынужден  вернуться  к  Юрганову.  Подобных
неудачных попыток улучшить условия жизни у него было пять,  и
всякий раз  материальная  сторона жизни возвращала  его  на  старое
место  жительства  (ГИАОО,  1867б,  л.  279).  Таким  образом,  сложно
сказать,  что стало определяющим в сплочении лидеров курганской
организации; скорее всего, следует говорить о совокупности факторов,
где,  кроме практики совместного проживания и общей территории
исхода (Западного края),  сыграла роль близость взглядов, определя-
емая образованием. 

Важнейшим направлением деятельности  курганского  общества
было вспомоществование. Для решения материальных проблем была
организована  «подаянная  кружка»,  куда  поступали  добровольные
приношения каждого. 

«Собранные  таким  образом  деньги  раздаваемы  были  нуждающимся
на покупку ремесленных инструментов, независимо от сего, на остав-
шиеся деньги покупались гуртом жизненные припасы и после переусту-
пались за возможно низкие цены; теми и тому подобными средствами
многие получали своевременную помощь до тех пор покуда не были
в возможности приискать для себя средства к существованию» (Caban &
Mulina, 2018, $. 125).

Торговля производилась без официального разрешения и суще-
ствовала только несколько месяцев: с ноября-декабря 1864 г. по апрель
1865  г.,  а  оборот  почти  никогда  не  превышал  40  рублей.
Затем ссыльные  организовали  акционерное  общество:  несколько
человек, объединив капитал, открыли на улице Дворянской лавочку на
правах товарищества, где торговал один из поляков, на имя которого
было выписано официальное разрешение (Mulina & Legieć, 2020, $. 152).
Но, видимо, и этот проект не приносил хороших доходов, потому что
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Михаил Жаба, участвовавший в работе лавочки в 1865 г., после отошел
от дел, сосредоточившись на медицинской практике. 

Кроме  финансовых  задач,  общество  выработало  ряд  этических
правил,  которым надлежало следовать ссыльным: «не пьянствовать,
не играть  в  карты,  особенно  в  азартные  игры,  не  иметь  связей
с развратными  женщинами,  не  вступать  в  брак»  (Caban  &  Mulina,
2018, $. 100). Появление моральных норм, видимо, следует связывать
с высоким уровнем образования лидеров организации. Косвенно это
подтверждает  и  проживавший  в  Ишиме  ссыльный  Цезарий
Мицкевич. Он утверждал, что ходили слухи, будто бы в Кургане

«…люди побогаче и поинтеллигентнее занимаются участью беднейших и
младших товарищей, печась об том,  чтобы они,  вследствие лишения
средств материальных, и не имея сил нравственных, не падали низко
в глазах общества, в среде которого жили, а тем самым могли бы вырабо-
тать хорошее мнение в глазах правительства, что могло бы влиять на их
будущность» (ГИАОО, 1867–1868, л. 8)).

Лидеры организации видимо довольно серьезно воспринимали
пропагандируемые  среди  соотечественников  моральные  нормы  и
не были замечены в дурных поступках. Михаил Жаба посвятил себя
совершенствованию  в  рамках  своей  профессии,  и,  прожив  значи-
тельную часть своей жизни за пределами родины, так и не женился. 

Необходимость  моральных  ограничений  была  вызвана  слож-
ными взаимоотношениями польских  ссыльных  с  местным  населе-
нием. Стремление поддерживать общественный порядок в колонии
означало ставку на формирование хорошего образа в глазах местного
населения и администрации, что создавало благоприятную обстановку
для  реализации  собственных  жизненных  стратегий.  Материальное
благополучие,  а  иногда  и  выживание  зависело  от  благоприятных
контактов с принимающим обществом. Это было важно и лидерам
организации. Михаил Жаба занялся медицинской практикой, Карчев-
ский состоял в  услужении на заводе  курганского  купца 1  гильдии
Шишкина; Дубовик, Скродский и Косецкий устроились в курганской
городской полиции, а когда было запрещено использовать в полиции
труд ссыльных, обратились к местному купечеству. Дубовик устроился
в  конторе  купца  Шишкина;  Косецкий –  при Федоровском виноку-
ренном заводе, Скродский – в Земском суде. 

Примечательно,  что лидеры пытались максимально расширить
действие общества, вовлекая в него других ссыльных, проживавших
в Кургане.  Однако реальное  влияние курганской организации было
небольшим.  Группе  лидеров  противостояла  горсть  недовольных,

209



Journal of Frontier Studies. 2021. No 4 | ISSN: 2500-0225
Ethnic Minorities in Contact Zones | Doi: http$s://doi.org/10.4653)9/jfs.v6i4.)41

вошедших в открытый конфликт с лидерами: Альберт Плисковский и
Викентий  Бревчинский  (Caban  &  Mulina,  2019,  $$.  20)–218)  и
большинство, изредка соглашавшееся на складчины, но в основном
не участвующее в делах общества. К этой группе принадлежал Эдуард
Радванский. На допросе он скажет, что однажды его приглашали на
собрание общества, но он не пошел, и лишь единожды давал )0 коп.
серебром для бедного семейства Шелни и более ничего, за что им были
недовольны (Caban & Mulina, 2018, $. 105). Эдуард сторонился активи-
стов,  однако воспользовался  поддержкой других  соотечественников:
одолжил деньги на открытие двух питейных заведений. Его спонсоры
вряд  ли  входили  в  группу  Жабы,  поскольку  товарищество
не поощряло пьянство и торговлю спиртными напитками. Но в целом
мы не можем, кроме группы лидеров, определить круг лиц, участво-
вавших  в  деятельности  товарищества.  Видимо,  с  точки  зрения
формального  членства  состав  организации  был  ограничен,
но география ее воздействия на польских ссыльных была обширна.
Михаил  Жаба  вел  масштабную переписку  со  ссыльными,  отбывав-
шими наказание в других населенных пунктах Сибири и Урала. Пере-
писка  позволяет  говорить,  что  лидеры  курганского  товарищества
пытались распространить свои идеи и создать подобные организации
в Ишиме и Ялуторовске, но безуспешно. Но все же путем корреспон-
денции  формируется  разветвленная  информационная  сеть  между
ссыльными,  проживавшими  в  различных  населенных  пунктах
империи, позволяющая в случае перемены места жительства получить
поддержку  соотечественников  и  оградить  себя  от  сомнительных
связей. 

Товарищество  взаимного  пособия  просуществовало  недолго.
В декабре 1865 г. тобольский губернатор А.И. Деспот-Зенович посетил
Курган и обязал подписками всех ссыльных не участвовать в деятель-
ности польских организаций. А в начале 1867 г. лидеры организации
были  арестованы  и  после  высланы  из  Кургана  в  различные  насе-
ленные пункты Сибири. Но еще до этого обозначилось несоответствие
целей  общества  реальным  потребностям  большей  части  ссыльных.
В условиях  ограниченного  социального  статуса,  отсутствия  богатых
соотечественников, социальный капитал сообщества оказался недоста-
точным для того чтобы стать центром притяжения поляков. Перспек-
тиву большинство видело в расширении контактов с принимающим
обществом,  где  намного проще было найти работодателя,  партнера
по бизнесу  или  брачную  пару.  Разнородность  польской  ссылки
препятствовала образованию больших сплоченных коллективов, и это
верно не только в отношении Кургана, но и других городов. Практи-
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чески везде  стремление поляков к  единству,  отчетливо ощущаемое
в первые  месяцы  ссылки,  постепенно  уступало  место  более  рацио-
нальным  отношениям  с  окружающими,  основанным  на  общности
интересов и взаимной выгоде. В данном случае показательно заме-
чание троицкого уездного исправника В. Фомичева:

«В 186) году и до половины 1864 года каждые из вновь [приезжающих
- ?] в г. Троицк поляков встречались прежде вселенными с особым раду-
шием,  и  вообще  все  поляки  были  очень  дружны  между  собою.  –
Но со временем прошел энтузиазм,  которым был проникнут каждый
из высланных, и поляки взглянули друг на друга просто как на людей
обыкновенных – увидели,  что многие не только не стоят сочувствия,
но не могут быть и знакомыми. Вследствие такого отрезвления взгляда
друг  на  друга  поляки  разделились,  и  многие  даже  не  принимаются
в дома некоторых, и в настоящее время между поляками нет прежней
общей дружбы, и отношения их сделались совершенно обыкновенными
отношениями людей, живущих только в одном городе, но не имеющих
ничего общего» (ГАОО, 1865-1866, л. 48 об.-49). 

ВЫВОДЫ

Коммуникации, выстраиваемые внутри отдельных колоний поль-
ских ссыльных, определялись принадлежностью мигранта к той или
иной этносоциальной группе, образованием и практической необхо-
димостью выживания в незнакомом обществе. 

В  Таре  самоорганизация  ссыльных  была  облегчена  наличием
готовых  социальных  структур  –  больших  традиционных  семей  и
системой  коммуникаций  между  ними,  сложившейся  на  родине.
В результате  в  Сибири  довольно  быстро  формируется  земляческое
сообщество, подкрепленное семейно-клановыми отношениями, реаль-
ность которого доказывается наличием однотипных адаптационных
стратегий и практик. Специфика имеющихся источников (делопроиз-
водственная  документация)  не  позволила  привести  примеры
совместной  хозяйственной  деятельности  или  факты  использования
социального капитала сообщества. Но по всей видимости, такая прак-
тика  существовала.  Однако  мы  можем  с  уверенностью  говорить
о значении  сообщества  в  психологической  адаптации  мигрантов.
Возможность использования в Сибири привычных социальных связей
снизила  миграционный  стресс  и  способствовала  последующему
добровольному возвращению шляхты в Сибирь. 

Разнородность польской колонии в Кургане затрудняла создание
сообществ. Появление товарищества взаимного пособия стало итогом
усилий группы образованных дворян. На стадии формирования пред-
полагалось,  что  организация станет источником финансовой,  соци-
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альной  и  психологической  поддержки  для  соотечественников.
Но ограниченный социальный и экономический капитал сообщества
сделал  непривлекательным  участие  в  нем  для  основной  массы
ссыльных.  Зоной  интенсивного  общения  оставался  лишь  кружок
лидеров, которых объединяли общность происхождения, схожее миро-
воззрение и дружеские контакты. Несмотря на то, что сеть контактов
лидеров организации распространилась далеко за пределы Кургана,
в самом  городе  существовало  значительное  количество  ссыльных,
не охваченных ее действием.
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