
55 

УДК 94(571)081/083 

Ю.М. Гончаров1, Т.А. Новгородский2 

1Алтайский государственный университет (Барнаул, Россия) 
2Белорусский государственный университет (Минск, Беларусь) 

ОТНОШЕНИЕ К СИБИРИ ПОЛЯКОВ В XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКОВ 

ПО МАТЕРИАЛАМ ЭГО-ДОКУМЕНТОВ 

Статья посвящена анализу отношения многочисленной диаспоры поляков, в силу раз-
ных причин оказавшихся в Сибири, к региону пребывания. Работа основана на анализе опубли-
кованных на русском языке эго-документов (мемуаров, дневников, писем, путевых заметок), 
также были использованы статистические материалы. Часть поляков, в силу языковой 
и конфессиональной близости, интенсивно участвовала в процессе формирования сибирского 
социума, что могло приводить к частичной или полной ассимиляции. Другие представители 
польской нации адаптировались к жизни среди преобладающего русского населения, пытаясь 
сохранить при этом национально-конфессиональные традиции, что можно трактовать 
как аккультурацию. Третья группа поляков предпочитала дистанцироваться от принимаю-
щего общества, стараясь при первой же возможности вернуться на родину, в том числе пы-
таясь совершить побег из ссылки. 

Ключевые слова: Сибирь, поляки, ссылка, XIX век, эго-документы. 

Сложные национальные и этнокультурные проблемы наших дней за-
ставляют все более внимательно относиться к историческому опыту межна-
циональных отношений. Большой интерес с этой точки зрения представляет 
история поляков в Сибири, оказавшихся в силу разных причин в условиях 

фронтира многонациональной империи. 
В данной работе рассматриваются рефлексии поляков по отношению 

к Сибири. Статья основана на анализе опубликованных на русском языке 
эго-документов, также были использованы статистические материалы. 

В XIX – начале XX в. большинство поляков попадали в Сибирь 
как ссыльные. В частности, массовым было выселение поляков после вос-
стания 1863 г. По подсчетам историков, только в Западную Сибирь в 1860-

е гг. было выслано около 20 тыс. представителей этой национально-
сти [1, с. 13]. По данным переписи 1897 г. в Западной Сибири проживало 
13 294 поляка, из них в Тобольской губернии – 5 963, в Томской губернии – 

6 328, в Омском округе – 949. Всего же в Сибири и на Дальнем Востоке, 
по официальным данным, проживало 29,5 тыс. поляков [2, s. 75–76]. 

В результате репрессий начала XX в. в Сибирь прибывали новые пар-
тии политических ссыльных поляков [3, с. 143–146]. В этот период увели-
чилось количество и добровольных польских колонистов, а также 
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чиновников, врачей, военнослужащих, предпринимателей, т.е. лиц, переби-
равшихся за Урал по долгу службы, ради карьеры или выгоды. 

Поселившись на отдаленной окраине Российской империи, поляки 
активно включались в хозяйственную и культурную жизнь края. Посте-
пенно в Сибири появились католические костелы [4], учебные заведения 
при католических приходах [5]. Ссыльные, попавшие сюда на долгие годы, 
пытались жить полноценной жизнью – здесь заключались браки, рождались 
и воспитывались дети. 

Для сохранения национальных традиций, идентичности большое зна-
чение имеет семья [6]. Но для ссыльных и, частично, для добровольных пе-
реселенцев, жить полноценной семейной жизнью было возможно далеко 
не всегда. Среди сосланных участников освободительного движения жен-
щины упоминаются редко, чаще они фигурируют в списках лиц, добро-
вольно отправлявшихся за мужьями в ссылку. Для этих женщин настоящим 
подвигом был уже сам путь в место отбывания наказания [7, с. 30]. 

Трудности жизни в суровом крае, особенно значительные для ссыль-
ных, заставляли искать опору, прежде всего, в членах семей и родственни-
ках, так как семейная кооперация помогала выживанию. Так, например, 
в феврале 1865 г. Тит Францевич Ковальский, водворенный в деревню Ста-
рый Тартас Усть-Тартасской волости, собственноручно писал, что после 
выздоровления и выписки из Вознесенского этапного лазарета, его должны 
были отослать в Томск. Он просил разрешения остаться в Усть-Тартасской 
волости для окончательного водворения, поскольку «... сверх ожидания 
встретил... водворенного в здешней волости сродного брата, живя с кото-
рым... будет легче переносить все противности и препятствия, встречаемые 
на каждом шагу при сегодняшнем положении на чужбине» [8]. 

Польским детям, появившимся на свет в Сибири, родители предпо-
читали давать имена, распространенные в их национально-культурной 
среде. Р.В. Оплаканская отмечает, что по данным метрических книг Том-
ского римско-католического прихода за 1834–1860 гг. среди новорожден-
ных девочек наиболее популярными именами были Мария, Анна, Екате-
рина, Магдалена, Марта, Юзефа, Ядвига, а среди мальчиков, кроме имен 
Иван, Николай, Александр, Иосиф, встречались также: Владислав, Стани-
слав, Витольд, Казимир, Викентий, Альфонс. При этом эти имена давались 
независимо от того, в какой семье родились новорожденные: поселенцев, 
проживавших в сельской местности, или представителей более высокого 

социального статуса (офицеров, чиновников). Характерно, что у поляков 
в Сибири все еще сохранялась западноевропейская традиция давать 
при крещении двойные имена, например, Викентий-Лаврентий 
или Юзефа-Ядвига, которые не были распространены в принимающем об-
ществе, но позволяли идентифицировать их обладателей с польской куль-
турой. Это обстоятельство позволяет понять, что быстрой аккультурации 
поляков в Сибири не наблюдалось [9, с. 134–135]. 
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Половая диспропорция в польской диаспоре вынуждала поляков ча-
сто жениться на русских православных женщинах и в результате, как пи-
сали современники, «осибирячиваться». Например, политический ссыль-
ный С. Анисимов, отбывавший ссылку в Ялуторовске, в своих мемуарах 
упоминал о многих таких фактов: «Другой поляк… хотя и утратил все связи 
с Польшей, но тоже гордился, что он поляк, несмотря на то, что имел жену 
сибирячку и взрослых детей, не умевших говорить по-польски» [10, с. 39]. 
Б.С. Шостакович отмечает, что документальные данные указывают на мас-
совое заключение смешанных польско-русских браков, начиная 
уже с конца 1860-х гг. [11, с. 93]. 

С.В. Максимов в своей книге «Сибирь и каторга» писал о «доказан-
ной опытом силе влияния брачных союзов на обрусение поляков в Сибири», 

когда поляки: «сначала пленившись сходством родного языка с русским, за-
бывают родную речь, потом, увлекшись девицею-сибирячкою, женятся 
и под влиянием среды и обаятельной жены отстают от обычая; в итоге сын 
поляка уже человек православной веры и коренной сибиряк, а сам отец 
на склоне дней человек национально-обезличенный» [12, с. 338, 362]. 

Для поляков вопрос о смешанных браках был достаточно острым. 
Часть диаспоры – сторонники «чистоты польской национальности» прида-
вали этому вопросу весьма большое значение. При этом польское нацио-
нальное начало рассматривалось как тождественное воспитанию в духе ис-
тинного католицизма. Создание семьи, в которой одна сторона исповедует 
православие, с точки зрения патриотов, разрушало «польский дух», способ-

ствовало быстрому обрусению. 
Как вспоминал сосланный на каторгу в Нерчинский завод Ю. Ручин-

ский, на одном из собраний землячества «Ogół wygnańców» ссыльные со-
отечественники приняли решение не вступать ни в какие контакты с мест-
ными дамами, поскольку такое обращение «в крае диком и заполненном 
бродягами было небезопасно и даже угрожающе» [9, с. 129]. 

Однако факты красноречиво свидетельствуют и о другой тенденции. 
Случаи вступления в брак с сибирячками польских ссыльных исчислялись 
сотнями. Так, некоторые поляки, ставшие видными деятелями науки и куль-
туры в Сибири, нашли себе верных жен среди местных уроженок. Напри-
мер, Б.С. Шостакович упоминает выдающегося геолога Яна Черского, 
неразлучной спутницей и помощницей которого в научных экспедициях 
стала сибирячка Мавра Павловна. На сибирячке был женат известный уче-
ный-археолог, польский ссыльный Миколай Витковский [11, с. 93]. 

Спокойнее всего к данной проблеме относились крестьяне. Как писал 
современник о польских крестьянах, сосланных в Сибирь за участие в наци-
онально-освободительном восстании: «Конечно, повстанцы из крестьян 
охотно устраивались на земле, заводили свое хозяйство, и теперь, через 
40 лет их нельзя было отличить от сибирских старожилов: они имели такие 
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же дома, хозяйство, скот, женились на сибирячках и обращались в крепких 
зажиточных “чалдонов”» [10, с. 31]. 

Конечно, смешанные браки ставили много проблем перед супругами 
в силу национально-конфессиональных особенностей брачного поведения. 
В частности, ощутимые различия наблюдались в демографических пара-
метрах семей разных национальностей, в прокреативном поведении, внут-
рисемейных отношениях. Один из современников приводил слова старого 
поляка, прожившего долгие годы в Сибири, женатого на сибирячке, имею-
щего детей: «Мы живем здесь, у меня русская жена и дети чалдоны, а я здесь 
чужой; здесь и земля не наша, и небо не наше!» [10, с. 43]. 

Б.С. Шостакович приводит пример семьи Локуциевских. Ссыльный 
повстанец Анатолий Локуциевский (Локучевский) после получения права 
возвращения на родину предпочел остаться в Сибири и женился на сиби-
рячке. Впоследствии здесь родились и жили несколько поколений этой се-
мьи, которые стремились к сохранению как польской, так и русской куль-
турной традиции, выписывали польскую и русскую литературу [11, с. 93]. 

Поляки внесли большой вклад в изучение Сибири. Сохранились и их 
рефлексии о природе региона. Например, проживавший в Енисейске Мак-
симилиан Маркс отмечал: «Невольно приходится удивляться выносливости 
здешних растений, когда после сильнейшего инея утром, в полдень, на ка-
кой-нибудь лужайке, встретите в полноте жизненной энергии целые тысячи 

исполинских пионов…, которыми случалось любоваться на европейских 
выставках цветоводства только под стеклянными клётами» [13, с. 109]. 

Таким образом, в польской диаспоре Сибири протекали сложные 
и разнородные процессы, являвшиеся частью этнокультурного взаимодей-
ствия в колонизируемом регионе многонациональной Российской империи. 
Часть поляков, в силу языковой и конфессиональной близости, интенсивно 
участвовали в процессе формирования сибирского социума, что могло при-
водить к их частичной или полной ассимиляции. Другие представители 
польской нации адаптировались к жизни среди преобладавшего русского 
населения, пытаясь сохранить при этом национально-конфессиональные 
традиции, что можно трактовать как аккультурацию. Третья группа поля-
ков предпочитала дистанцироваться от принимающего сибирского обще-
ства, стараясь при первой же возможности вернуться на родину, 
в том числе пытаясь совершить побег из ссылки [14]. При этом семейная 
жизнь (или ее отсутствие) оказывала на эти процессы весьма важное, а по-
рой решающее воздействие. 
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