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Биографические (генеалогические) исследования в наше 
время приобретают всё больший интерес. Причём данная 
тенденция отмечается, как со стороны научных кругов, так 
и со стороны и рядовых граждан. А причина здесь очевидна 
и проста: истории семей или отдельных людей становятся 
наглядными примерами, отражающими процессы, которые 
имели место в жизни государства и общества в разные 
периоды нашего прошлого. Период новейшей истории 
оказался для сибирского региона, как и для всей нашей 
страны, пожалуй, наиболее насыщенным.

В частности, представляемая нами биография 
Петропавловского уездного начальника подполковника 
Бориса Александровича Оссовского (1864-1916), кава-
лера нескольких российских наград является примером, 
отражающим жизненный путь российского чиновника. 
При этом, представляемый нами материал вряд ли можно 
назвать детально изученным. В связи с этим выносимое на 
суд публики исследовательское изыскание с точки зрения 
своей научной значимости видится весьма актуальным для 
истории современных сопредельных государств – России и 
Казахстана. И данная публикация, исходя из её содержания, 
по нашему мнению, будет представлять интерес для иссле-
дователей, изучающих российское и сибирское дореволюци-
онное чиновничество, краеведов, а также для специалистов 
в области практической генеалогии.
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Для проведения историко-биографического иссле-
дования нами был задействован выявленный комплекс 
неопубликованных источников, находящихся на посто-
янном хранении в фондах трёх российских архивохра-
нилищ – Государственном архиве Российской Федерации, 
Историческом архиве Омской области и Государственном 
архиве Оренбургской области. Ключевые источники, 
использованные нами для подготовки данной работы, 
носят официальный характер – это послужные списки 
Б.А. Оссовского. Поскольку все излагаемые события проис-
ходили в дореволюционный период, то естественно, что их 
датировка по тексту повествования приводится по юлиан-
скому календарю.

Б. Оссовский родился 30 мая 1864 г. в небольшом 
городе Слуцке – тогда уездном центре Минской губернии 
(ныне – Республика Беларусь). Он был сыном дворянина 
Александра Викентьевича Оссовского и его жены Леокадии. 
Род Оссовских по своему происхождению имел, по всей 
вероятности, польско-литовские корни и относился на тот 
период к потомственным служилым дворянам Минской 
губернии. К российскому дворянству Оссовские офици-
ально были причислены в 1823 г. на основании приказа 
Правительствующего Сената, распоряжения Герольдии 
и постановления Минского дворянского депутатского 
собрания [1; 2].

Изначально наш герой был крещён в католической вере. 
Это произошло в Слуцком римско-католическом приходском 
костёле Виленской духовной консистории 30 июня 1864 
г. (спустя ровно месяц с момента его появления на свет). 
При крещении младенец был наречён именем Болеслав 
Феликс (по всей видимости, такая форма имени была поль-
ской традицией). Однако впоследствии наш герой перешёл 
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в православное вероисповедание и получил имя Борис 
[1; 5, 5об., 6об.].

Своё начальное общее образование Б. Оссовский 
получил в Неплюевской военной гимназии, располо-
женной в Оренбурге. По окончанию военной гимназии он 
начинает свою карьеру военного, поступив с 22 декабря 
1880 г. на службу в 6 й Оренбургский (переименованный 
впоследствии в 3 й Оренбургский) казачий полк рядовым 
казаком на правах вольноопределяющегося второго разряда 
[2; 37, 37об.]. 12 декабря 1881 г. вольноопределяющийся 
Оссовский был произведён в унтер-офицерское звание уряд-
ника. Прослужив в общей сложности один год, и твёрдо 
решив стать офицером, 18 декабря 1881 г. был коман-
дирован из своего полка в Оренбургское казачье юнкер-
ское училище для прохождения двухлетнего обучения. 
По окончании положенного курса наук в казачьем училище, 
2 августа 1884 г. был произведён в звание подхорунжего 
(тогда старшее звание казачьих унтер офицеров). Данное 
звание в 1880 1903 гг. присваивалось лицам, успешно окон-
чившим казачьи юнкерские училища. Выпускники казачьих 
училищ, распределившись затем на военную службу, носили 
его некоторый период до получения ими первого офицер-
ского звания (казачьи и армейские офицеры) либо классного 
чина (военные чиновники).

Подхорунжий Б. Оссовский был выпущен из юнкер-
ского училища по второму разряду в 1-ю отдельную сотню 
Оренбургского казачьего войска. А через пять месяцев 
военной службы 24 января 1885 г. Борис Александрович 
получил своё первое офицерское звание – хорунжий. 
Но уже с 1 февраля того же года хорунжий Оссовский был 
уволен на льготу с одновременным командированием во 2 й 
Оренбургский казачий полк [2; 37об.]. Увольнение на льготу 
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являлось особенностью комплектование иррегулярных 
войск в Российской империи (а к таковым и относились 
казачьи войска). Положение казака или казачьего офицера, 
«уволенного на льготу», соответствовало фактическому его 
пребыванию в запасе.

Хорунжий Оссовский 1 мая 1887 г. был назначен 
младшим землемером Межевого отделения войскового 
хозяйственного правления Оренбургского казачьего войска. 
В данной должности он продолжал нести свою службу 
вплоть до 1891 г. 15 ноября 1889 г. был произведён в 
звание сотника (со старшинством с 24 января того же года), 
а  1 февраля 1890 г. – вновь уволен на льготу. Журнальным 
постановлением Оренбургского губернского по крестьян-
ским делам присутствия от 27 июня 1891 г. назначен на 
должность чертёжника указанного учреждения. В сферу 
новых обязанностей нашего героя непосредственно входило 
размежевание башкирских земель, включённых в террито-
риальный состав Оренбургского казачьего войска [2; 37об.].

22 января 1888 г. в личной жизни Б.Оссовского прои-
зошло значимое событие. Он вступил в законный 
брак, обвенчавшись в Оренбурге с семнадцатилетней 
Марией Ивановной Дмитриевой. Супруга Бориса 
Александровича родилась 23 февраля 1870 г. в семье воспи-
тателя Оренбургской военной прогимназии [2; 56об., 79]. 
А 26 декабря 1892 г. в семье Бориса и Марии Оссовских 
появился первый ребёнок – дочь Вера [1;8об.], имела право-
славное вероисповедание, и все дети, которые впоследствии 
появились на свет в семье Бориса и Марии Оссовских, были 
крещены в православной вере.

6 мая 1895 г. сотник Оссовский получает новое 
служебное назначение. Его направили в Среднюю Азию, в 
Туркестанский военный округ, где в то был расквартирован 
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в Ташкенте время 5 й Оренбургский казачий полк. С ним 
вместе следует и его жена Мария. К месту назначения 
Борис Оссовский прибыл 9 июля 1895 г. Его служба в каза-
чьем полку, продолжавшаяся до мая 1898 г., была отмечена 
почётными должностями и наградами. 26 февраля 1896 г. 
сотник Оссовский, являвшийся кандидатом в члены Суда 
полкового общества господ офицеров (суда чести), получил 
за службу серебряную медаль в память царствования импе-
ратора Александра III. А 13 июля того же года получил 
офицерский приз за стрельбу. Начиная с 17 апреля 1897 г. и 
вплоть 2 мая 1898 г. сотник Оссовский служил в должности 
полкового адъютанта. С 9 мая 1898 г. он вновь значился, 
как уволенный на льготу в Оренбургское казачье войско 
[2; 37об.].

11 июня 1896 г. в семье Бориса и Марии Оссовских 
в Ташкенте родился второй ребёнок – сын Всеволод. 
А, спустя некоторое время (уже по возвращению Оссовских 
в Оренбург) на свет появились ещё трое детей – это сыновья 
Николай (6 ноября 1898 г.) и Павел (29 июня 1901 г.) и дочь 
Надежда (1903 г.) [1; 8об., 2; 37об.].

Б.Оссовский вместе с семьёй приехал в Оренбуржье 
в июне 1898 г. Здесь его ждало новое административное 
назначение: 20 июня 1898 г. журнальным постановлением 
Оренбургского губернского распорядительного комитета 
сотник Оссовский стал производителем работ по изысканию 
дорог в Оренбургской губернии. С 15 марта 1899 г. 
журнальным постановлением Оренбургского губернского 
распорядительного комитета Б. Оссовский являлся агентом 
по наблюдению и истреблению сусликов в Оренбургском 
уезде Оренбургской губернии. С 15 мая по 15  юня того 
же года сотник Оссовский был командирован для участия 
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в военно-конной переписи, проводившейся тогда в 
Оренбургской губернии [2; 38об.].

Активное освоение степных территорий Азиатской 
России, шедшее в тот период, потребовало привлечения 
образованных специалистов, владеющих навыками съёмки 
местности и фиксации полученной геодезической, геогра-
фической и технической информации – топографов и 
картографов. Военные для подобных целей подходили, как 
нельзя, лучше. И, в связи с этим 27 июля 1899 г. сотник 
Оссовский, уже имевший на тот момент опыт земельно-
межевых работ получил назначение на должность топо-
графа межевого корпуса Тургайской области, где наш герой 
стал заниматься образованием переселенческих участков в 
тургайских степях. А, спустя год, Борису Оссовскому было 
присвоено очередное звание подъесаула (с производством 
на вакансию), а 28 февраля 1902 г. подъесаул Оссовский 
за успешную службу был награждён орденом Святого 
Станислава 3 й степени [2; 38об.].

А накануне, 17 февраля 1902 г., согласно указу 
Правительствующего Сената по Департаменту Герольдии 
подъесаул Оссовский на основании направленного им 
личного прошения был перечислен из дворян Минской 
губернии к дворянству Оренбургской губернии. Об этом 
Б. А. Оссовскому была выдана специальная грамота, 
подтверждающая данный факт [1; 1, 2об., 3, 3об., 4, 
10, 10об.].

В том же году Б. Оссовского ожидали новые важные 
события, связанные с очередным изменением харак-
тера его служебной деятельности. Высочайшим приказом 
по Военному ведомству от 2 сентября 1902 г. он был 
назначен в Семипалатинскую губернию исполняющим 
дела Каркаралинского уездного начальника с зачислением 
по армейской кавалерии и переименованием из казачьего 
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офицерского звания в армейское офицерское (то есть из 
подъесаулов в штабс ротмистры). Новая должность для 
штабс ротмистра Оссовского означала причисление его к 
официальным представителям власти. Спектр обязанностей 
уездного начальника предполагал сочетание в себе админи-
стративных, полицейских и военно полицейских функций, 
а также общую контролирующую деятельность за всеми 
сферами жизни в границах вверенного уезда.

Положение обязывало Б. Оссовского сразу же начать 
совмещать новую административно управленческую долж-
ность с членством в нескольких общественных органи-
зациях вверенного ему уезда. В частности, он являлся 
директором Каркаралинского отделения попечительного о 
тюрьмах общества, председателем Каркаралинского уезд-
ного комитета попечения о народной трезвости, пред-
седателя Каркаралинского уездного комитета о нуждах 
сельскохозяйственной промышленности. На основании 
приказа Семипалатинского Военного губернатора от 
16 апреля 1904 г. Б. Оссовский, как занимающий долж-
ность уездного начальника, был назначен председа-
телем Каркаралинского уездного распорядительного по 
эвакуации комитета. 20 апреля 1905 г. Борис Оссовский 
был произведён в очередное воинское звание ротмистра 
[2; 38об., 39об.].

22 марта 1907 г. в семье Оссовских родился ещё один 
ребёнок – дочь Мария [2; 56, 56об., 79]. Жизнь шла своим 
чередом, принося для Бориса Оссовского очередные пере-
мены в его профессиональной деятельности. На осно-
вании приказа Степного генерал-губернатора от 12 апреля 
1906 г. с формулировкой «для пользы службы» ротмистр 
Оссовский был освобождён от занимаемой им должности и 
переведён из Семипалатинской в соседнюю Акмолинскую 
область на должность Петропавловского уездного началь-
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ника. Вскоре же его деятельность на новом посту была 
отмечена памятной светло бронзовой медалью за Русско 
японскую войну 1904 1905 гг. 6 декабря 1907 г. ротмистр 
Оссовский за безупречную службу получил ещё один 
орден – Святой Анны 3 степени. А Высочайшим приказом 
по Военному ведомству от 26 февраля 1912 г. с форму-
лировкой «за отличия по службе» ротмистр Оссовский 
был произведён в звание подполковника. В 1907 и 1912 гг. 
Б. Оссовский за примерную службу и выслугу лет регу-
лярно получал дополнительные прибавки к своему жало-
ванию. Его годовое содержание составляло 2000 рублей. 
Весной 1913 г., подполковник Оссовский, как чиновник, 
состоящий на момент празднования трёхсотлетнего юбилея 
династии Дома Романовых на действительной государ-
ственной службе, был пожалован свидетельством за 
подписью Степного генерал-губернатора Е. О. Шмита на 
право ношения специальной памятной светло бронзовой 
нагрудной медали [2; 37, 39об.].

Однако жизненные обстоятельства приносили Борису 
Оссовскому и его родственникам не только радость. В част-
ности, во всех позднейших документах из всех детей, 
рождённых в семье Бориса и Марии Оссовских, мы находим 
упоминания лишь о троих – это сыновья Всеволод, Николай 
и дочь Мария. Остальные же дети семьи Оссовских скоро-
постижно скончались в течение октября 1908 г. во время 
массовой эпидемии скарлатины, разыгравшейся тогда 
в Петропавловске [3].

Оба сына Б. Оссовского начинали обучение, поступив 
в Омский кадетский корпус. Однако военная стезя, 
избранная их отцом, и режим закрытого военно-учебного 
учреждения явно не были им по сердцу. В связи с этим, 
положенного курса наук в корпусе они так и не прошли, 
и по причине разных обстоятельств братья Всеволод и 
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Николай Оссовские были отчислены из Омского кадетского 
корпуса, а после чего – направлены на попечение роди-
телей обратно в Петропавловск. Здесь они продолжили своё 
обучение, но уже в стенах местных гражданских образова-
тельных учреждений [4; 290, 5; 4об.].

С началом Первой мировой войны подполковник 
Оссовский не был направлен в действующую армию 
(возможно причинами тому могли быть, как и возраст, 
так и состояние его здоровья). Он продолжал исполнять 
обязанности Петропавловского уездного начальника, 
ранее возложенные на него. Однако обстоятельства воен-
ного времени всё же повлияли на жизнь семьи Оссовских. 
В августе 1915 г. на военную службу был призван 
Всеволод – старший из сыновей Б. А. Оссовского. Однако, 
по всей видимости, благодаря стараниям отца Всеволод 
Оссовский не был направлен на фронт и начал службу в 
Петропавловске рядовым на правах вольноопределяюще-
гося. В. Б. Оссовский прошел начальное военное обучение 
в учебной команде 33 го Сибирского пехотного запасного 
полка (расквартированного в Петропавловске). Затем для 
продолжения обучения Всеволод Оссовский был направлен 
в 1 ю Омскую школу прапорщиков, готовившую офицеров 
пехоты. В Омске в сентябре 1916 г. он получил первое 
офицерское звание и был оставлен служить при школе 
[4;  90, 291].

В 1915 г. за отличное проведение всеобщей мобилиза-
ционной кампании в 1914 г. Б. Оссовский получил специ-
альную светло бронзовую нагрудную медаль [2; 39об., 40]. 
Так вышло, что эта медаль стала последней служебной 
наградой, полученной подполковником Оссовским. К пяти-
десяти годам здоровье Бориса Александровича стало 
резко и в заметной степени ухудшаться. В 1915 г. общее 
болезненное состояние всё больше отягощало жизнь 
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нашего героя. В результате, самочувствие подполков-
ника Оссовского стало настолько тяжёлым, что в начале 
августа 1916 г. он был вынужден обратиться с рапортом 
Акмолинскому генерал губернатору. Кроме того, Борис 
Александрович отправил личное прошение на имя импера-
тора Николая II. В обоих документах, Борис Александрович, 
ссылаясь на недавно перенесённый им частичный паралич, 
ходатайствовал о своём скорейшем увольнении со службы с 
награждением следующим чином (полковника), с сохране-
нием мундира и с назначением усиленной пенсии [6; 12, 13].

Однако эти прошения нашего героя так и остались 
неудовлетворёнными императором и вышестоящим началь-
ством чиновника, поскольку 15 августа 1916 г. Борис 
Александрович скоропостижно скончался на 53 ем году 
жизни. Церемония прощания родных и близких с подпол-
ковником Б. А. Оссовским и отпевание его тела состоялись 
17 августа 1916 г. в Петропавловском Вознесенском соборе. 
Прах покойного был предан земле на городском некрополе 
Петропавловска [2; 54об., 55, 55об., 58].

В общей сложности Борис Александрович Оссовский 
посвятил военной и государственной службе на благо 
Отечества больше половины своего жизненного пути: в 
общем календарном исчислении это составило 35 лет, 
8 месяцев и 9 дней. Как отмечалось руководством 
Б.А. Оссовского, «обращаясь к прохождению службы 
подполковником Оссовским, нельзя не признать, что вся она 
проведена при тяжёлых условиях, нередко подполковнику 
Оссовскому давались трудные поручения…» [6; 17об.].

На момент смерти Б.А. Оссовского на его попечении 
находились супруга Мария Ивановна, шестнадцатилетний 
сын Николай и девятилетняя дочь Мария. Всеволод (на 
тот момент – унтер-офицер на правах вольноопределяю-
щегося, проходивший действительную военную службу, 
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обучаясь в 1–й Омской школе прапорщиков) находился 
тогда на полном государственном обеспечении. Как стало 
видно из выявленных документов, скоропостижная смерть 
подполковника Оссовского поставила членов его семьи – 
Марию Ивановну, Николая и Марию Оссовских – в доста-
точно тяжёлое финансовое положение. В частности, уже 
поздней осенью 1916 г. вдова Б. А. Оссовского в своём 
прошении, адресованном на имя Степного генерал-губер-
натора Н.А. Сухомлинова, указывала: «Покойный муж мой 
не оставил мне положительно никаких средств, а потому 
не может быть и речи об утверждении меня и моих детей в 
правах наследства. Живу я в настоящее время собственным 
и подчас непосильным трудом. Муж мой был болен целый 
год, и это поставило нас в исключительно невыгодные 
условия. А смерть его вдребезги разбила мою жизнь! 
Я осталась вдовой, имея 7 рублей и 50 копеек в кошельке. 
Причём за учёбу сына (Николая – прим. авт.) нужно платить 
40 рублей в месяц, а за правоучение дочери в гимназии – 
30 рублей. Наступила зима, понадобились тёплые вещи. 
Я очутилась в безвыходном положении. Труд мой в Военно-
цензурной комиссии в качестве переводчицы оплачива-
ется только 45 рублей в месяц…». Мария Ивановна очень 
настойчиво и убедительно просила Степного генерал-
губернатора назначить ей и дочери положенную пенсию по 
смерти их мужа и отца [6; 17об.].

Прошение об установлении усиленной пенсии в размере 
ежегодной выплаты 1700 рублей вдове и детям покойного 
подполковника Б. А. Оссовского было за подписью уже 
Степного генерал губернатора направлено в столичный 
Петроград в Министерство внутренних дел, по линии кото-
рого с 1902 г., исполняя должность уездного начальника, и 
служил Б. А. Оссовский. Прошение М. И. Оссовской ведом-
ством было рассмотрено положительно. Наряду с весо-
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мыми служебными заслугами её мужа дополнительным 
обстоятельством, обусловившим назначение вдове и детям 
Б.А. Оссовского усиленной пенсии, стал тот факт, что за 
период своей службы Борис Александрович производил 
отчисления в эмеритальную кассу Военно сухопутного 
ведомства [6; 10]. Эмеритальными (пенсионными) кассами 
в дореволюционной России назывались специальные стра-
ховые кассы служащих, учреждаемые в целях обеспечения 
службы чинов ведомства (учреждения), а также их вдов и 
сирот. То есть, внося денежные средства в эмеритальную 
кассу Военно-сухопутного ведомства, Б.Оссовский обеспе-
чивал подобным образом стабильность материального 
положения своей семьи на случай собственной смерти или 
наступления недееспособности (что, собственно, и случи-
лось в судьбе его родственников).

Однако после смерти Б. А. Оссовского его семью, как и 
многих других наших соотечественников, впереди ещё 
ждали новые суровые испытания: 1917 год стал пере-
ломным этапом в истории России, равно как и для всех её 
граждан. Тяготы периода революции и Гражданской войны 
сполна испытали на себе вдова и дети Б. А. Оссовского. 
Мария Ивановна Оссовская умрёт в голоде и нищете уже 
в советские годы. Судьба сыновей Б. Оссовского сложится 
ещё более трагично. Всеволод и Николай Оссовские 
стали участниками Гражданской войны в России. Причём 
Всеволод служил сначала в белой Сибирской армии и 
дослужился до звания поручика, а затем он продолжил 
службу в рядах РККА. После войны В. Б. Оссовский, как 
бывший белый офицер, дважды арестовывался советскими 
органами государственной безопасности в 1921 и 1933 гг., 
десять лет провёл в заключении на Бамлаге, вышел на 
свободу в 1943 г. Следы Всеволода после 1943 г. теряются. 
Николай в октябре 1920 г. за службу в белой армии в звании 
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прапорщика, а также активную антисоветскую деятельность 
(участие в свержении советской власти в Петропавловске в 
мае 1918 г.) был приговорён Иркутским губернским рево-
люционным трибуналом к высшей мере наказания и сразу 
после суда расстрелян [4; 294, 295, 299, 301, 302].

В конечном счёте, из всех детей, родившихся в семье 
Бориса и Марии Оссовских, смогла выжить лишь самая 
младшая дочь – Мария. В советский период ей практически 
чудом удалось избежать преследований, тщательно скрывая 
происхождение и вынужденно уничтожая всё, что может 
каким-либо образом указывать на связь с родственниками, 
репрессированными советской властью. Но, в конечном 
счёте, Марии Борисовне – единственной полноправной 
представительнице рода Оссовских, живших до революции 
в Сибири – была уготована долгая жизнь. Она скончалась 
в 1994 г. А сегодня потомки служилых дворян Оссовских 
проживают в Омске и Москве.

Жизненный путь и профессиональная деятельность 
Б.А. Оссовского интересны для нас с точки зрения того, 
что они являют собой пример своего рода типичной судьбы 
дореволюционного российского чиновника, проходившего 
службу в далёкой азиатской провинции. Подполковник 
Оссовский не участвовал в военных конфликтах и походах, 
не имел боевых ранений. И, возможно, в сравнении с 
другими своими современниками, с точки зрения военного 
человека, его жизнь покажется отчасти серой и не столь 
интересной. Однако служебный путь нашего героя, как и 
полагается человеку военному, был наполнен множеством 
испытаний и странствий. На долю Бориса Александровича 
и членов его семьи выпали скитания по дальним гарни-
зонам и далеко не самые лучшие бытовые условия прожи-
вания в городах– Оренбурге, Ташкенте, Каркаралинске 
и Петропавловске. В службе Б. А. Оссовского не было 
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столичного блеска, пышности, множества высоких наград и 
званий, не нажил он себе и какого то материального состо-
яния. Тем не менее, в рамках региональной администрации 
он являлся уважаемым человеком, имевшим весомый обще-
ственный статус. И всегда кропотливая и честная служба 
таких людей, а очевидно, каковым и являлся подполковник 
Оссовский, обеспечивала Российской империи функциони-
рование тыла, освоение новых территорий и организацию 
системы государственного управления в них.
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