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Аннотация 

 

Работа посвящена исследованию жизни декабриста Николая 

Осиповича Мозгалевского и его потомков, изучению преемственности 

поколений, рассмотрению особенностей военной династии Мозгалевских. 

Проблема исследования преемственности семейной династии важна и 

актуальна, так как благодаря этому исследованию раскрываются новые 

стороны жизни наших предков, оценивается их причастность к важным 

историческим событиям, изучается история страны на различных этапах ее 

развития, а самое главное, появляется понимание того, что дела наших 

предков живут в их потомках. 

Целью данной исследовательской работы является изучение 

преемственности поколений на примере династии моего предка – декабриста 

Николая Осиповича Мозгалевского, рассмотрение основных особенностей 

развития династии Мозгалевских в различные исторические периоды 

(декабристкое восстание, военные действия на рубеже XIX-XX веков, 

Великая Отечественная война, освоение и развитие Сибирского края, 

начиная с периода ссылки декабристов). 

Основными задачами исследования явились: 

– определение предпосылок и особенностей развития династии 

Мозгалевских; 

– изучение военной династии Мозгалевских на рубеже XIX-XX веков, 

в годы Великой Отечественной войны; 

– рассмотрение особенностей развития династии Мозгалевских в 

Сибири. 

Общий объем выпускной квалификационной работы составляет 

61 страница. Работа состоит из введения, трех глав (семи параграфов), 

заключения, списка используемой литературы и используемых источников, 

приложений. 
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В первой главе «Декабрист Н.О. Мозгалевский и его жизненный путь» 

определены предпосылки и особенности развития династии Мозгалевских. 

Во второй главе «Военная династия Мозгалевских на рубеже XIX-XX 

веков, в годы Великой Отечественной войны», дается общая характеристика 

военной династии Мозгалевских сквозь призму основных военных событий: 

русско-турецкой войны (1877-1878 гг.), Первой мировой войны (1914-

1918 гг.) и Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). 

В третьей главе «Особенности развития династии Мозгалевских в 

Сибири» рассматривается судьба потомков декабриста Н.О. Мозгалевского – 

сына Александра, его сыновей и других представителей династии 

Мозгалевских. Определяется их вклад в развитие Сибирского края, отдельно 

изучается судьба потомков декабриста в период сталинских репрессий. 

В заключении выпускной квалификационной работы приводятся 

выводы по проведенному исследованию. 

Источниками проведения исследования являются архивные документы, 

научно-публицистическая литература, статьи периодических изданий, 

материалы семейного архива. 

В работе приводятся 23 приложения, список используемой литературы 

и используемых источников содержит 59 источников.  
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Введение 

 

Актуальность исследования. «Гордиться славою своих предков не 

только можно, но и должно. Бескорыстная мысль, что внуки будут 

испытывать уважение за имя, нами им переданное, не есть ли 

благороднейшая надежда человеческого сердца», – писал величайший поэт 

А.С. Пушкин. 

Без знания своих истинных корней, истинной природы, невозможно 

считать себя полноценным человеком. Человек, у которого нет прошлого, не 

имеет настоящего и будущего. Каждый человек должен знать своих предков, 

что быть благодарным тем людям, которые жили до нас, которые строили 

новую жизнь, защищали Родину, сберегли и сохранили ее для будущих 

поколений. В моем роду есть такой человек, имя которого чтимо и уважаемо 

потомками, это Николай Осипович Мозгалевский (1801-1844 г.), декабрист, 

член общества Соединенных славян, сосланный в Сибирь (Рисунок А.1). 

Потомки декабриста Н.О. Мозгалевского – это ученые и военные, 

рабочие и земледельцы, инженеры и техники, врачи, учителя и юристы, это 

люди различных сфер деятельности. За истекшие сто пятьдесят лет род 

Мозгалевских насчитывает более ста пятидесяти человек [44]. 

Проходя через жестокие испытания судьбы род декабриста Николая 

Осиповича Мозгалевского, являлся примером бесстрашного героизма и 

мужества, сохранения преемственности поколений, уважения и гордости 

потомков. На протяжении двух веков в роду Мозгалевских прослеживается 

военная династия, которая тянется от отца к сыну: от декабриста 

Н.О. Мозгалевского к сыну В.Н. Мозгалевскому, генерал-майору, участнику 

русско-турецкой войны 1877-1878 гг. и его сыновьям – В.В. Мозгалевскому 

(Рисунок Б.1) и П.В. Мозгалевскому, к правнуку В.В. Мозгалевскому, 

участнику Первой мировой войны 1914-1918 гг. (Рисунок В.1), праправнукам 

М.В. Мозгалевскому (Рисунок Г.1) и А.В. Мозгалевскому (Рисунок Д.1), 

участникам Великой Отечественной войны. 
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На фронтах Великой Отечественной войны также героически 

сражались и погибли правнуки Н.О. Мозгалевского – Валентин, Виктор, 

Владимир и Михаил Мозгалевские [31]. 

Николаю Осиповичу Мозгалевскому суждено было родиться на заре 

нового века, нового витка исторического развития России.  

В начале XIX века страна находилась на этапе разрушения крепостной 

системы и становления капитализма. Необходимость существенных 

изменений в государстве и поиск путей их осуществления осознавала как 

верховная власть, так и российское общество. В этот период именно среди 

дворянства наиболее ярко прослеживались революционные взгляды. 

Изучая истинные причины вступления молодого офицера Николая 

Мозгалевского в ряды тайного общества, становится ясно, какое огромное 

влияние на сознание молодых людей того времени имело декабристское 

движение. К декабристским тайным обществам имели отношение многие 

молодые дворяне независимо от того, какие побуждения их туда привели. 

Поэтому можно с уверенностью утверждать, что декабристское движение 

охватило лучших представителей молодого дворянства – 

высокообразованных и целеустремленных людей, жаждущих изменить к 

лучшему судьбу своего Отечества, пусть даже ценой собственной жизни. 

Исследованию жизни декабристов и декабристского движения 

посвящено немало научных трудов, литературы и публицистических 

материалов. О том, кто такие декабристы, чего они хотели, какую роль 

сыграли в истории России, споры до сих пор не прекращаются. Это вполне 

объяснимо, поскольку в декабристском движении просматривается 

обширный исторический контекст политической реальности и общественной 

мысли. 

В отечественной историографии декабристоведение является одной их 

наиболее изученных областей и в ней можно выделить три основных этапа 

научного исследования – досоветский, советский и постсоветский. 
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В досоветский период (1825-1917 гг.) историография в основном 

стремилась занизить роль декабристов в общественно-политическом 

движении России, подчеркнуть беззаконие, малозначительность и 

случайность восстания небольшой группы лиц, не имевших никакой 

поддержки. 

После восстания на Сенатской площади появились первые 

историографические источники движения декабристов. Так как данный 

период времени характеризуется ограниченностью источников, поэтому 

работы современных историков отражали официальную точку зрения власти: 

царских чиновников, следственных и судебных представителей. Одним из 

основоположников декабристоведения того времени был А.Н. Пыпин, 

отрицавший революционный и демократический характер декабристского 

движения и считавший, что данное вооруженное восстание чистая 

случайность и роковая ошибка [60]. 

Историк В.О. Ключевский считал, что декабристы – это историческая 

случайность, которая приобрела некий литературный контекст, при этом 

возможность проведения восстания декабристов было обеспечено только 

благодаря событиям Отечественной войны 1812-1814 гг. Само восстание 

14 декабря 1825 г. упоминалось как аномальное явление, декабристы – как 

люди, не знающие русской реальности и относившиеся к категории разумной 

бесполезности [21]. 

В либеральных взглядах В.И. Семеновского подчеркивалась 

преемственность идей планов декабристов преобразованиям, задуманным 

еще Александром I, его советником М.М. Сперанским и другими 

правительственными чиновниками. А.Е. Пресняков считал аграрные проекты 

декабристов преждевременными, доказывая также, что декабристское 

движение было чуждым как для простого народа, так и для солдат [58]. 

Вместе с тем, в рассматриваемый период в оценке движения 

декабристов выделялась и революционная концепция, которая исходила от 

А.И. Герцена. А.И. Герцен действительно понимал причины декабристского 
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движения, при этом он описывал как наиболее важные причины движения 

декабристов, так и его слабые стороны, одновременно идеализируя 

декабристов, описывая их как рыцарей без страха и упрека, приписывая им 

социалистические взгляды [54]. 

Исторические события, происходившие в России в начале XX века, 

продолжили развитие революционной концепции исследования движения 

декабристов. Г.В. Плеханов называл декабристов буржуазными 

революционерами. В.И. Ленин хотя и считал, что именно декабристы начали 

борьбу с самодержавием, подчеркивал их значительную отдаленность от 

народа [58].  

Новый наиболее значимый этап исследования жизни и деятельности 

декабристов наступил после Октябрьской революции 1917 года. 

Ранний период советской историографии (1917-1930 гг.) отличался 

бурным развитием исследований декабристского движения, которые 

особенно активно велись в начале 20-х годов в связи со 100-летием восстания 

декабристов.  

Наиболее продолжительным этапом развития советской историографии 

является период с середины 1930 годов до середины 1980 годов. В отличие от 

периода целенаправленных исследований декабристского движения как 

«единого революционного движения», данный период характеризовался 

широким масштабом исследований по самым различным вопросам 

декабризма – проблемы истоков декабристского движения, формирование и 

эволюция декабристкой идеологии, влияние декабристов на развитие 

политических движений, их просветительская роль в обществе. 

Глубокий анализ декабристского движения прослеживался в работах 

академика М.В. Нечкиной, которая являлась главой советской школы 

декабристоведения [52]. Именно ею была выдвинута принципиальная идея 

революционного единства движения декабристов, дано определение этому 

движению как общественному течению, которое преобразило социальную и 

культурную атмосферу своего времени.  
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М.В. Нечкина расширила новыми историческими источниками 

научный оборот по декабристскому движению. Мысля в рамках 

традиционной советской модели, она представляла декабристов первыми 

русскими революционерами, выступившими с оружием в руках против 

самодержавия и крепостного права [33]. 

В 1950-1960 гг. интерес к декабристской тематике снова возрос в связи 

с появлением большого объема нового архивного материала, что позволило 

историкам, филологам, музейным работникам изучать различные аспекты 

как декабристского движения, так и пребывания декабристов в Сибири. 

Поколение советских ученых, изучавших декабристское движение в 

период 1960-1970 гг., в своем большинстве не отстаивали революционность 

декабристов, а наоборот, критиковали радикальные политические идеи 

декабристов. Отдельные авторы уделяли внимание не историческим 

аспектам декабристского движения, а внутреннему, душевному состоянию 

героев – драма мысли и нравственного выбора, что было особенно созвучно 

настроениям интеллигенции в противостоянии периоду застоя. Например, 

для Ю.М. Лотмана декабристы – это люди, которые создали особый тип 

русского человека и которые по своему поведению сильно отличались от тех, 

кого знала вся предшествующая русская история. Ю.М. Лотман в статье 

«Декабрист в повседневной жизни» даже попытался отразить разработанный 

им кодекс поведения человека в период застоя, который, с одной стороны, не 

делал бы человека изгоем в обществе, с другой стороны – обеспечивал ему 

защиту своего внутреннего мира от существующей реальности [23]. 

В работах Н.Я. Эйдельмана декабрист Михаил Лунин, не являющийся 

активным членом тайного общества, но будучи яркой личностью, героем 

наполеоновских войн, стал одним из самых популярных и известных 

декабристов [45, 46].  

Даже в последних работах М.В. Нечкиной прослеживается 

субъективность в оценке событий декабрьского восстания. 
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Так, к 150-летию восстания вышла монография М.В. Нечкиной, в 

которой не только описывается подробный ход событий 14 декабря 1825 г., 

но и раскрывается трагическая судьба участников движения, анализируются 

причины неудач [35]. 

Следует отметить биографические работы О.И. Киянской, которые не 

остались незамеченными в декабристоведении, в частности научная 

биография П.И. Пестеля – лидера Южного общества. Она ввела в научный 

оборот большое количество новых источников, а также выявила важные 

аспекты формирования личности П.И. Пестеля как военного специалиста. По 

мнению О.И. Киянской именно конфликт между аристократом 

С.И. Муравьевым-Апостолом и бедными дворянами из Общества 

соединенных славян послужил зарождению спора в лагере восставших и был 

одной из главных причин разгрома Черниговского полка [56, 57]. 

Из книги С.П. Алексеева «Декабристы», основанной на воспоминаниях 

декабристов, можно увидеть отдельные периоды декабристов и их 

взаимоотношения на различных этапах декабристского движения [2]. 

В опубликованных воспоминаниях декабристов Н.В. Басаргина и 

А.П. Беляева отражаются не только события, в ходе которых зарождалось 

декабристское движение, а также особое внимание уделялось периоду 

ссылки декабристов в Сибири [49, 50]. 

В постсоветский период произошло окончательное переосмысление 

значимости декабристского движения, появились различные интерпретации 

декабристского опыта, стали применяться новые идеологические шаблоны в 

оценки их деятельности, определения их роли и значения в общественном 

движении [16]. Благодаря такому плюрализму, работы современных авторов 

отличались разнообразием мнений, раскрывали новые источники и 

направления исследований, при этом в очередной раз подчеркивая 

неисчерпаемость исследований феномена декабристского движения. 

К сожалению, в настоящее время декабристов и события на Сенатской 

площади рассматриваются в некой политической плоскости. Даже 
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празднование 195-летней годовщины со дня восстания декабристов наиболее 

активно проходило не в Санкт-Петербурге, а в Сибири на базе музеев в 

Иркутске, Минусинске, Чите и других городов, где по-прежнему с глубокой 

признательностью относятся к декабристам и чтут их вклад в развитие 

Сибирского края. 

Следует отметить, что период ссылки декабристов вызывал большой 

интерес у исследователей. О деятельности декабристов в ссылке написано 

около 120 тыс. научных и научно-популярных работ [17]. 

М.В. Нечкина также изучала политические и публицистические 

аспекты деятельности декабристов в Сибири. Она подчеркивала важность 

деятельности декабристов в Сибири для этого богатого, но в то же время еще 

слабо развитого края, особенно их просветительскую деятельность. Именно 

она обозначила необходимость отражения деятельности декабристов в 

Сибири в вопросах изучения общественного движения и революционной 

борьбы России того исторического периода [34]. 

Жизни декабристов в Сибири посвящено немало научных работ и 

литературных произведений. Уникальные статьи о воспоминаниях 

декабриста В.Ф. Раевского собраны в двухтомнике М.К. Азадовского 

«Страницы истории декабризма» [1]. 

Огромный интерес к декабристам, отбывающим ссылку в Сибири и 

проживавшим в Красноярском крае, проявляли писатель В.А. Чивилихин и 

геолог-краевед А.В. Вахмистров, которые собрали большое количество 

исторических документов, официальных справок, писем и воспоминаний 

современников. При этом именно данные авторы большое внимание уделяли 

сбору документов и сведений о декабристе Н.О. Мозгалевском. 

В письме академику М.В. Нечкиной В.А. Чивилихин отмечал, что 

среди открывателей новых сведений о декабристе Н.О. Мозгалевском именно 

Красноярский краевед А.В. Вахмистров проделал огромную работу в 

сибирских архивах, собрав множество интересных подробностей.  

А.В. Вахмистров имел интересную серию публикаций о декабристах в 
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Нарымской и других местных газетах, в том числе о потомках декабриста 

Мозгалевского [44]. 

В настоящее время многочисленные сведения, собранные 

А.В. Вахмистровым о декабристах, отбывавших ссылку в Минусинском 

округе, хранятся в Минусинском краеведческом музее имени 

Н.М. Мартьянова. 

Собранные В.А. Чивилихином и А.В. Вахмистровым материалы были 

учтены при подготовке статьи о Н.О. Мозгалевском в издании «Декабристы. 

Биографический справочник», где по сравнению с выпуском 1925 года даны 

более полные сведения о Н.О. Мозгалевском, описана его жизнь до 

восстания, принадлежность к тайному обществу, жизнь после заключения и 

семейные обстоятельства [55]. 

Как отмечал А.В. Вахмистров в письме, направленном 

В.В. Мозгалевскому: «Мы должны знать «откуда пошла и как стала быть 

русская земля»! Мы должны донести до нового поколения то, что знаем, что 

не затерялось в потоке времени, в суете сиюминуточности. Мы должны 

сообщить людям о том, как, все то, чем мы владеем сейчас, стало нашим 

благодаря трудам тех, кто жил раньше» (Рисунки Е.1-Е.3). 

Потомки декабриста Н.О. Мозгалевского – М.М. Богданова, историк 

декабристовед, и Е.А. Мозгалевская в своих научно-исследовательских 

работах по декабристскому движению уделяли отдельное внимание судьбе 

своего предка. Также М.М. Богданова опубликовала целый ряд статей и 

воспоминаний о ссыльных декабристах и их женах [11, 12]. 

Декабристы оставили в Сибири большое нравственное, моральное 

наследие, их подвиг и трудолюбие позволили им не только выжить в 

тяжелых условиях ссылки, но и стать примером для местных жителей. 

Вокруг декабристов создавалась соответствующая социально-культурная 

среда, поэтому местные крестьяне называли декабристов князьями, а 

сибирские дворяне им всячески помогали. 
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Декабрист Н.О. Мозгалевский и его потомки также стали 

проводниками русской культуры в Сибири – в Урянхайском крае. Мужчины 

рода Мозгалевских старались обеспечить последующим поколениям 

надежную защиту и опору, сохраняли и укрепляли род, но при этом они были 

всегда готовы ценой собственной жизни встать на защиту Отечества. 

Как отмечал В.А. Чивилихин: «Слагаемые истории, прошедшие через 

один род… Разве это не интересно? Но дело не только в интересе именно к 

этому роду, тому или иному. Через ушедших людей, их дела и дни мы 

убеждаемся, что прошлое не ушло. Мы живем в нем, сами того не замечая, 

оно в нас – в нашем мировоззрении, нравственных нормах, каждодневных 

мыслях, чувствах, поступках, образе жизни, языке, наследственных – от деда 

к внуку – привычках, и уж от человека лично, а также общества, в котором 

он живет, зависит степень его духовного родства с предками…» [44]. 

Семейная династия – это определенная категория людей, поэтому 

проблема изучения преемственности семейной династии важна и актуальна в 

настоящее время. Какова судьба потомков, их преемственность делу и 

идеалам отцов, несет она на себе печать предков или это отпечаток 

социальной среды? 

Поэтому сведения, полученные в ходе данной работы, имеют 

практическое значение, так как они на примере династии Мозгалевских 

могут быть применены для изучения преемственности любой семейной 

династии. 

Объект исследования: династия Мозгалевских. 

Предмет исследования: жизнь и деятельность декабриста 

Н.О. Мозгалевского (основателя династии), его сыновей Александра и 

Виктора Мозгалевских, других представителей династии Мозгалевских. 

Целью данной исследовательской работы является изучение 

преемственности поколений на примере династии моего предка – декабриста 

Николая Осиповича Мозгалевского, рассмотрение основных особенностей 

развития династии Мозгалевских в различные исторические периоды 
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(декабристкое восстание, военные действия на рубеже XIX-XX веков, 

Великая Отечественная война, развитие Сибирского края, начиная с периода 

ссылки декабристов). 

Определив цели, перед нами встали следующие задачи исследования: 

– определить предпосылки и особенности развития династии 

Мозгалевских, 

–  изучить военную династию Мозгалевских на рубеже XIX-XX веков, 

в годы Великой Отечественной войны, 

– рассмотреть особенности развития династии Мозгалевских в Сибири. 

В соответствие с намеченной целью и поставленными задачами методы 

исследования включали в себя теоретический анализ литературы и 

публицистических материалов по проблеме исследования, изучение 

архивных и семейных документов, систематизацию и обобщение 

полученных сведений. 

Материалы семейного архива представлены письмами, официальными 

документами, фотографиями Владимира Владимировича Мозгалевского 

(моего деда), являющегося правнуком декабриста Николая Осиповича 

Мозгалевского. 

Исследовательская работа состоит из введения, основной части и 

заключения. В конце работы приводятся список используемой литературы и 

используемых источников, приложения. 

Основная часть работы посвящена жизни и деятельности декабриста 

Н.О. Мозгалевского и его потомков. 
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Глава 1 Декабрист Н.О. Мозгалевский и его жизненный путь 

 

1.1 Декабризм как революционное и общественное движение 

 

XIX век занимал особое место в истории российской общественной 

мысли. В этот период происходило быстрое разрушение феодальной 

крепостной системы и становление капитализма. Страна находилась в 

процессе осознания необходимости фундаментальных изменений и поиска 

путей их осуществления. Вопрос о неизбежности перемен поднимался как 

самой властью, так и российским обществом. В России сформировались три 

основных течения в развитии общественной мысли и общественного 

движения: консервативное, либеральное и революционное. 

Консерваторы пытались сохранить основы существующего порядка, 

либералы призывали правительство к проведению реформ, революционеры 

стремились к глубоким переменам, даже путем насильственного изменения 

политического порядка в стране [1, c. 36]. 

Характерной чертой развития общественного движения являлось то, 

что и в либеральном, и в революционном движении дворянство 

доминировало над всеми остальными классами. Их образованность и уровень 

культуры и мировоззрения способствовали тому, что именно дворянство 

первым осознало необходимость преобразования государства и выдвинуло 

свои политические взгляды. Русская буржуазия не могла выступать активно в 

общественном движении, так как в тот период своего развития она, как 

общественный класс, не интересовалась политикой и не нуждалась в ней. 

Буржуазия нуждалась в административных и законодательных мерах по 

продвижению капитализма, она была вполне довольна царской 

экономической политикой, направленной на развитие капитализма сверху. 

Кроме того, в буржуазном обществе того периода еще не сложилась 

собственная интеллигенция. Осознание того, что знания и образование также 
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являются капиталом, пришло позже. Поэтому политический потенциал 

российской буржуазии значительно отставал от ее экономической мощи [1]. 

Начало XIX века было временем больших надежд в жизни общества. В 

этот период именно среди дворянства прослеживалась политическая 

активность, которая выразилась движением декабристов. Декабристы 

образовали целую эпоху не только в революционном движении России, но и 

в общественной мысли и культуре, приобретя большое международное 

значение и найдя значительный отклик в странах Европы. 

Тайное общество декабристов родилось в Петербурге в 1816 году. Его 

первое название было «Союз Спасения». Среди шести основателей Союза 

были князь С.П. Трубецкой, братья С.И. и М.И. Муравьёвы-Апостолы, 

А.Н. Муравьёв, Н.М. Муравьёв и И.Д. Якушкин. Когда общество 

сформировалось и разработало свой устав, оно получило название 

«Общество истинных и верных сынов Отечества». 

Вначале цель тайного общества была связана только с освобождением 

крестьян от крепостничества. Но в последствие к этой цели присоединилась 

вторая – борьба с самодержавием и абсолютизмом, требующая установления 

конституционной монархии [2, c. 69]. «Союз Спасения» была первой русской 

политической организацией, имевшей революционную программу и устав – 

«Статут». Устав первого общества декабристов не сохранился, так как сами 

декабристы сожгли его, когда в 1818 году преобразовали свое общество. 

Члены Союза призывали к роспуску военных поселений. Вопрос об 

упразднении монархии, как формы правления в России, ими не 

рассматривался. При этом были мысли о цареубийстве, которые возникли в 

1817 году, когда стало известно, что правительственные войска жестоко 

подавили восстание в военных поселениях Новгорода. Вместе с тем, споры 

по поводу идеи о цареубийстве, а также осознание крайне ограниченных сил, 

привели к самороспуску «Союза спасения» в 1818 году. 

В 1818 году преемственность «Союза Спасения» обозначилась в 

тайном обществе под названием «Союз благоденствия», которое было более 
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широким по составу. Организаторами и руководителями союза были 

А.Н. Муравьев и Н.М. Муравьев, С.И. и М.И. Муравьевы-Апостолы, 

П.И. Пестель, И.Д. Якунин, М.С. Лунин и др. 

Программа и устав союза назывались «Зеленой книгой». Тактика 

заговора и секретность лидеров привели к разработке двух частей 

программы. Первая, касающаяся юридических форм деятельности, была 

предназначена для всех членов общества. Вторая часть, которая касалась 

необходимости свержения самодержавия, ликвидации крепостного права, 

введения конституционного правления и, прежде всего, выполнение этих 

требований насильственными методами, была известна специально 

инициируемым лицам. «Зеленая книга» предлагала встать на защиту 

крепостных перед хозяином, призвать его не продавать людей, бороться за 

справедливость в судах и институтах во благо людей, развивать торговлю, 

промышленность и сельское хозяйство [2, c. 71]. 

Несмотря на некоторый успех, в «Союзе благоденствия» стали расти 

противоречия между сторонниками умеренных и радикальных взглядов. Это 

побудило сторонников решительных действий и объявить о роспуске «Союза 

благоденствия» в 1821 году, создав на его базе Северное и Южное общества. 

Сделав этот шаг, руководство общества также намеревалось избавиться от 

предателей и шпионов, которые могли проникнуть в организацию. 

Во главе Южного общества стоял полковник П.И. Пестель, во главе 

Северного общества стояли Н.М. Муравьев, Е.Н. Оболенский, 

С.П. Трубецкой и другие члены «Союза спасения» и «Союза благоденствия», 

жившие в Петербурге. Первоначально программы действий у «южан» и 

«северян» были разными. 

Революционные идеи общества П.И. Пестель изложил в «Русской 

правде», которая стала программой Южного общества [18, c. 31]. 

Основными программными положениями «Русской правды» были: 

ликвидация в стране монархии, учреждение республики, упразднение 

крепостничества и сословного строя, превращение России в единое 
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унитарное государство без учета национальных особенностей ее регионов, 

равенство всех граждан России перед законом, решение «еврейского 

вопроса». 

П.И. Пестель был против федерального строя и был сторонником 

республики с сильной централизованной властью. По мнению П.И. Пестеля 

высшим законодательным органом власти являлось Народное вече, а 

исполнительной власти – Державная дума. Столица Российской республики 

должна была переехать в Нижний Новгород. 

П.И. Пестель считал неприемлемым освобождать крестьян без земли и 

настаивал на их освобождении с землей. Реализация аграрной реформы 

предполагалось осуществить путем отчуждения помещичьих земель при 

частичной их конфискации. 

Согласно «Русской Правде» все сословия в государстве должны быть 

объединены в единое сословие гражданское, но с сохранением права 

собственности. 

Следует отметить, что именно в «Русской Правде» впервые был 

затронут национальный вопрос. Поэтому заслуга П.И. Пестеля заключалась 

том, что он попытался разрешить данный вопрос. 

Таким образом, в «Русской правде» и предполагаемых методах 

действия Южного общества сочетались с одной стороны, экстремистские, 

насильственные черты, репрессивная практика, а с другой – демократические 

идеалы. 

Северное общество образовалось в Петербурге в 1822 году путем 

слияния двух декабристских групп во главе с Н.М. Муравьёвым и 

Н.И. Тургеневым.  

Конституция «северян» была написана Н.М. Муравьёвым. По своим 

целям Северное общество было менее радикальным, чем Южное. 

Так, по мнению Александра Бестужева, одни члены общества желали 

республику по образу США, другие – конституционного царя, как в Англии, 

третьи – желая, сами не зная чего, пропагандировали чужие мысли. Таких 



 

20 
 

«желающих» называли руками, солдатами и их принимали в общество 

только ради количества [18, c. 36]. 

Объективные предпосылки обуславливали необходимость совместных 

действий и объединения сил тайных обществ. 

Перед Северным и Южным обществами стояла сложная задача их 

объединения и была связана с выработкой единой политической программы. 

Южное общество на своем Киевском съезде в 1823 году приняло 

конституционный проект, предложенный П.И. Пестелем. В Северном 

обществе дело обстояло сложнее, но в конкретной разработке программных и 

особенно тактических вопросов, несмотря на значительные расхождения, все 

усилия были направлены на достижение внутреннего единства 

революционного общества [49, c. 47]. 

Академик Н.М. Дружинин в книге «Декабрист Никита Муравьёв» 

обозначил существующие в Северном обществе разногласия между 

Н.М. Муравьёвым и К.Ф. Рылеевым, говорил о возникновении в Северном 

обществе боевого течения, группировавшегося вокруг Рылеева.  

О политических взглядах участников этого течения Н.М. Дружинин 

писал, что оно стояло на иных социально-политических позициях, чем 

Никита Муравьёв, олицетворяя убежденных республиканцев.  

Академик М.В. Нечкина отмечала наличие «рылеевской группы», 

делая вывод, что «Группа Рылеева-Бестужева-Оболенского и вынесла на себе 

восстание 14 декабря: она явилась тем коллективом людей, без деятельности 

которого выступления на Сенатской площади просто не произошло бы…» 

[33, c. 21]. 

Следует отметить, что в начале 1825 года в Москве И.И. Пущиным в 

целях содействия освобождению от крепостной зависимости дворовых 

людей была создана тайная организация «Практический союз». Целью союза 

было личное освобождение дворовых людей. В последствие Следственному 

комитету И.И. Пущин заявил, что он не находил ничего предосудительного в 
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цели данного союза, которому покровительствовали некоторые 

государственные лица. 

В «Практический союз» вошли все члены Московской управы: 

И.И. Пущин, С.Н. Кашкин, А.А. Тучков, И.Н. Горсткин, М.М. Нарышкин, 

А.А. Семёнов. В дальнейшем его начальный состав расширился, и в него 

вошли несколько лиц, не принадлежавших к членам управы, но связанных с 

ними дружбой: В.П. Зубков, Б.К. Данзас и другие. 

Таким образом, в начале XIX века в России существовало несколько 

тайных обществ, но именно движение декабристов было единым. Единой 

была цель их борьбы – свержение самодержавия, освобождение крестьян от 

крепостного права.  

Рассматривая причины декабристского восстания, можно сказать, что 

главной из них являлось свободомыслие и вера в силу русского народа. 

Именно об этом высказывались декабристы во время допросов в 

Петропавловской крепости, именно этим они были воодушевлены после 

блестящей победы над Наполеоном, так как многие из них были участниками 

Отечественной войны 1812 года. 

Разгром восстания 14 декабря 1825 года развеял надежды декабристов 

на революционные преобразования в России и освобождение от крепостного 

права. Вместе с тем, брошенные в тюрьмы, отправленные на каторгу и в 

ссылку, они остались верны своим убеждениям, и стремились в своих делах 

приносить пользу людям. При этом ссылка в Сибирь, каторга и вечное 

поселение, часто обрекали декабристов на физическую смерть. 

 

1.2 Н.О. Мозгалевский – герой своего времени 

 

Рассуждая на тему «Откуда берутся герои своего времени» 

вспоминаются строчки: «Хотя не легко бывает сделать это, герой – всегда 

находит подвиг свой» [20]. На самом деле герои по своей сути – это обычные 

люди. Как известно, каждая эпоха характеризуется своими героями. Героем 
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своего времени можно назвать и декабриста Николая Осиповича 

Мозгалевского. 

Первым представителем династии Мозгалевских, о котором имеются 

некоторые сведения, был Осип Федорович Мозгалевский, мелкий дворянин, 

имевший в придворном городе Нежинского района 50 мужских душ [9]. 

Как и все дворяне того времени, Осип Федорович проходил военную 

службу. Сначала числился солдатом лейб-гвардии Измайловского полка, 

затем в 1766 году получил чин капрала. В 1768 году он получил звание 

подпоручика Нотебургского пехотного полка, в составе которого он 

сражался против польских конфедератов, участвовал в русско-турецкой 

войне 1768-1774 гг. 

Во время русско-турецкой войны служил во 2-й русской армии под 

командованием известного полководца П.А. Румянцева, разбившего 

союзника Турции крымского хана Коплан-Гирея. В 1769 году 

О.Ф. Мозгалевский участвовал в боях при местечке Свеча и городе Торунь. 

В звании капитана Осип Федорович закончил свою военную карьеру, 

вернулся на родину и поступил в штат Нежинского уездного суда. Женился 

на Виктории де Розетт, дочери придворного короля Людовика XVI Шарля де 

Розетт, эмигрировавшего в Россию во время Французской революции. 

Виктория де Розетт родила ему 4 дочерей и 7 сыновей. 

Два сына Осипа Федоровича: Алексей и Николай стали офицерами. 

Дочери вышли замужем за офицеров и носили польские и литовские 

фамилии: Варвара Грумм-Гружемяйла, Софья Володкевич, Елена Симанская, 

Мария Корейгин-Довглял-ла [10, c. 35]. 

В семье Мозгалевских разговорным языком был французский, так как 

мать говорила только на нем. Следует отметить, что будучи узником 

Петропавловской крепости, Николай Осипович обращался в верховный суд с 

просьбой разрешить письменно на французском языке отвечать на вопросы 

следственной комиссией, так как «язык этот мне более привычен и удобен». 
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Но разрешения ему не дали, потому что считалось употребление 

иностранных языков в деловых бумагах невозможным [40]. 

Николай Осипович Мозгалевский родился в мае 1801 г. 

Учился в Нежинском народном училище и разных дворянских 

пансионатах. С 1814 г. по 1821 г. обучался за казенный кошт в 1-ом 

кадетском корпусе. В кадетский корпус, как в привилегированное, закрытое 

высшее учебное заведение, принимали детей из фамилий, которые 

насчитывали не менее 3-х поколений потомственных дворян, записанных в 

«голубую книгу». 

Среди воспитанников Николай Мозгалевский числился в списке 

лучших по наукам и строевым занятиям. Наиболее всего он старался 

усовершенствоваться в таких предметах, как: риторика, история, география, 

геометрия, тригонометрия, алгебра, во французском и немецком языках, 

фортификации, артиллерии, ситуации и фехтовании. 

В данном учебном заведении уже тогда веял дух свободомыслия, 

который был присущ русской молодежи начала XIX века. Воспитанниками 

первого Петербургского кадетского корпуса были многие участники 

Декабрьского восстания 1825 года. 

В 1821 году Николай окончил кадетский корпус и прапорщиком был 

направлен в Саратовский пехотный полк, который дислоцировался в 

Черниговской губернии. Два года спустя (04.05.1823 г.) он стал 

подпоручиком. В то время в Саратовском полку была сформирована «одна из 

самых активных ячеек Славянского союза». В частности, в полку служили 

три члена Общества соединенных славян – подпоручик Николай 

Мозгалевский, прапорщик Иван Шимков и юнкер Викентий Шеколла [44]. 

В возрасте 24 лет (1825 г.) Николай Мозгалевский вступил в члены 

тайного общества Соединенных Славян, которое входило в состав Южного 

общества. Николай Мозгалевский был единственным офицером 

Саратовского полка, который принадлежал к тайному обществу. 
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Общество, членом которого был Николай Мозгалевский, придавало 

особое значение контактам с демократическим, революционным движением 

других славянских народов. Поэтому семейные связи Николая 

Мозгалевского поспособствовали его вступлению в тайное общество, так как 

его четыре сестры были замужем за поляками. 

Следует отметить, что в Житомире, где размещался Саратовский полк, 

существовала особая ячейка революционеров, не имевшая аналогов среди 

других декабристских организаций. В ее состав входили невысокого ранга 

государственные служащие, невоенные лица, но они были связаны с 

армейскими офицерами через службу или дружеские отношения [11, с. 32]. 

Военная карьера Н.О. Мозгалевского могла бы сложиться удачно, ведь 

своим старанием и поведением он заслуживал уважение как руководства, так 

и офицеров Саратовского полка, но за свое юношеское увлечение и участие в 

собраниях тайного общества, в частности в переговорах Общества 

соединенных славян с Южным обществом об объединении, где звучали 

призывы к свержению существующей власти, он оказался причастным по 

делу декабристов. 

12 июля 1826 года среди привлеченных по делу декабристов был  

24-летний подпоручик Саратовского полка Николай Осипович 

Мозгалевский. Его арестовали на Украине и доставили в Санкт-Петербург 

прямо в Зимний дворец, где декабристов допрашивал сам Николай I. 

После допроса царь отправил Мозгалевского в Петропавловскую 

крепость и отдал приказ командиру крепости Сукину с эскорт-офицером: 

«Отправить Мозгалевского сидеть по своему усмотрению и содержать 

строго» [10, c. 98]. 

Находясь в Петропавловской крепости, Николай Мозгалевский 

неоднократно обращался в высочайше учрежденный Следственный комитет, 

старался оправдаться, не чувствуя себя виновным: «Не чувствую я себя более 

ни в чем виновным, в чем могу клястись всемогущим богом, осмеливаюсь 
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еще раз покорнейше просить милости высочайше учрежденного Комитета об 

увольнении меня, несчастного, хотя бы от строго присмотра» [40]. 

Его сослуживец прапорщик Иван Шимков в своих показаниях отмечал, 

что подпоручик Мозгалевский особо не интересовался делами общества, в 

котором он состоял, и на одном из совещаний у Андриевича все время 

проспал [40]. 

Но, несмотря на обращения Н.О. Мозгалевского и показания других 

заключенных Петропавловской крепости – членов тайного общества, за 

«знание преступных целей общества и распространение среди юнкеров и 

нижних чинов Саратовского полка злонамеренных умствований, 

направленных против установленного порядка и государственного 

устройства», государственный преступник Мозгалевский был приговорен к 

лишению чинов, дворянства и ссылке навечно в Сибирь. 

Позже Николай I «милостиво» заменил вечную ссылку двадцатилетней. 

Брат декабриста, Алексей Осипович, отверг Николая и уехал в Польшу, 

сменив свою фамилию на Модзалевский. 

Николай Осипович Мозгалевский был сослан в г. Нарым Томской 

губернии, где провел десять лет ссылки. Из ссыльных декабристов он был 

единственным, кого первоначально сослали в этот самый северный, 

«заштатный» город Томской губернии. Оторванность Нарыма от крупных 

сибирских городов, постоянный недостаток хлеба и других продуктов делали 

жизнь ссыльных в этом крае очень трудной. 

Нарымский край и город Нарым были для политических поселенцев 

обширной «тюрьмой без решеток». Эти места отличались суровым 

климатом – бесконечной зимой и коротким, дождливым летом. Местные 

жители говорили: «Бог создал рай, а черт – Нарымский край» [9]. 

Через два года после прибытия в Нарым Мозгалевского (в 1828 году), 

туда был также сослан декабрист Павел Дунцов-Выгодский после двух лет 

каторжных работ в Читинском остроге.  
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Обращаясь в письме к царю, Павел Дунцов-Выгодский писал, что в 

Нарыме он страдал гораздо больше, чем на каторге, где ему был 

гарантирован хотя бы скудный кусок хлеба. В Нарыме же он умирал от 

голода ибо не мог в том пустынном городе найти никаких занятий, которыми 

мог бы добывать средства к существованию [9]. 

Николай Осипович Мозгалевский в Нарыме поселился у бывшего 

казака Лариона Агеева. Живя на квартире у Агеева, он занимался охотой, а в 

свободное время обучал дочь Агеева Дуню грамоте. Молодые полюбили друг 

друга и решили соединить свои судьбы, несмотря на несогласие родителей. 

В 1828 году молодые обвенчались в Крестовоздвиженской церкви 

города Нарыма, но для их венчания требовалось разрешение губернатора. 

Губернатор разрешение дал, но при этом не спросил «высочайшего 

соизволения». Священник осмелился венчать Мозгалевского без 

«высочайшего соизволения» и в брачном свидетельстве назвал его не 

«государственным преступником», как предписывалось, а «несчастным», как 

именовали декабристов в народе. Священник за подобную «дерзость» был 

подвергнут церковному покаянию, а Мозгалевскому было сделано строгое 

внушение [44]. 

Вскоре после этих событий было издано постановление, в котором 

говорилось об обязанности по государственным преступникам спрашивать 

разрешение на законный брак. 

Семейная жизнь Николая Мозгалевского сложилась хорошо. Евдокия 

Ларионовна родила ему 4 сыновей и 4 дочерей. И как оказалось, она была 

первой сибирячкой, которая вышла замуж за декабриста. Неутомимая, 

жизнерадостная, чуткая женщина, окружила заботой, вниманием своего 

супруга – декабриста [12]. 

Чтобы содержать свою большую семью, Николай Осипович много 

трудился: занимался земледелием, огородничеством, бахчеводством. Среди 

ссыльных декабристов славился тем, что выращивал дыни, арбузы и 

помидоры. 
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Кроме того, Николай Осипович давал частные уроки местным 

жителям. Именно он стал первым учителем французского языка, написал 

грамматику французского языка для обучения детей. 

Минусинский краевед А.П. Косованов отмечал, что среди всех 

ссыльных декабристов Мозгалевский был самым бедным, самым несчастным 

и многосемейным. 

До 1835 года Н.О. Мозгалевский получал 50 копеек ассигнациями в 

день, что в год составляло 132 рубля 50 копеек. С 1835 года пособие 

составляло 200 рублей в год. Считается, что среди ссыльных декабристов он 

начал первым получать казенное пособие, что поспособствовал этому 

бывший губернатор Томской губернии Игнатий Иванович Соколовский, отец 

Владимира Соколовского одноклассника Николая Мозгалевского по 

Петербургскому 1-му кадетскому корпусу. 

Когда Николай Мозгалевский следовал в ссылку в Нарым, он десять 

дней останавливался в Томске и жил у Соколовских, где ему оказали теплый 

прием. Понимая, какая тяжелая участь выпадает ссыльному декабристу в 

суровом Нарымском краю, по городу был открыт негласный 

благотворительный сбор в пользу декабриста. Благодаря чему Николая 

Мозгалевского одели, обули, снабдили на первое время деньгами и 

провизией. В письмах к Владимиру Соколовскому Николай Мозгалевский 

выражал слова благодарности его отцу, а также просил о возможном 

переезда в Томск [44]. 

Сибирский климат и тяжелый труд пагубно сказались на здоровье 

Николая Мозгалевского – у него развилась чахотка. Его здоровье 

ухудшалось, при этом лечить государственных преступников практикующим 

врачам запрещалось.  

Только в 1836 году после 10-летней ссылки в Нарыме 

Н.О. Мозгалевскому по состоянию здоровья разрешили переехать в 

Минусинский округ, где климат был более благоприятным. 
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Сначала семья Мозгалевских жила в с. Тесинское, затем в 

с. Курагинское Минусинского округа. В 1839 году семья Мозгалевских 

переехала в г. Минусинск, где на поселении были декабристы Николай 

Крюков, братья Беляевы, Иван Киреев. 

Ссыльные декабристы поддерживали друг друга независимо от места 

отбывания ссылки. Именно после переезда в г. Минусинск семья 

Мозгалевских почувствовала поддержку декабристов. Так, благодаря 

помощи товарищей в 1840 году Николай Мозгалевский купил дом в девять 

комнат у поселенца Курагинской волости Никифора Гагарина. 

Одноэтажный, бревенчатый, на бутовом фундаменте дом, 1829-1830 

годов постройки, в настоящее время является памятником истории, и 

находится на улице Комсомольская, 38. На фасаде дома располагается 

мемориальная табличка «В этом доме с 1840-1844 гг. жил ссыльный 

декабрист Н.О. Мозгалевский» (Рисунок Ж.1). 

Несмотря на все усилия, приложенные декабристами по поддержке 

тяжелобольного товарища и его семьи, Н.О. Мозгалевский в г. Минусинске 

прожил около 5 лет. 14 мая 1844 года Николай Мозгалевский скончался от 

чахотки на крыльце своего дома – «у него горлом пошла кровь». 

После смерти мужа Авдотья Ларионовна не пала духом. Деловая и 

смелая женщина вступила в борьбу за существование своих детей. За ее 

острый ум и рассудительность минусинцы прозвали ее царем Соломоном. Ее 

дети вспоминали, что, когда нечем было на ужин кормить малышей, мать 

укладывала их пораньше и занимала чудесными сказками и старинными 

песнями [11, 12]. 

Декабристы, находящиеся в сибирской ссылке, а также те, кто вернулся 

на родину после ссылки, активно помогали осиротевшей семье. Ссыльные 

минусинские декабристы Иван Киреев и Николай Крюков помогали Авдотье 

Ларионовне деньгами, оборудовали пристройку под заезжий дом. 

Младшую дочь Пелагею (Полиньку) взял в свою семью декабрист 

Н.В. Басаргин. В последствие Полинька стала женой Павла Менделеева, 
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старшего брата великого русского ученого, химика Дмитрия Ивановича 

Менделеева. 

Окружение Менделеева называло Полиньку «сибирской розой». Через 

год после свадьбы родилась дочь Ольга, потом сын Сергей, за ним дочь 

Дуняша, названная в честь бабушки. Однако Полинька прожила короткую 

жизнь (1840 – 1862 гг.), за ней умерла дочь Дуняша, через три года сын. 

Известно, что дочь Ольга рано вышла замуж, но также умерла вместе с 

новорожденным. 

Средняя дочь, Елена Николаевна Мозгалевская, почти постоянно жила 

в семье Н. Кострова, минусинского окружного начальника, человека с 

прогрессивными взглядами [49]. Елена Николаевна вышла замуж за 

Доминика Викентьевича Пржигодского, помощника Усинского 

пограничного начальника. 

Судьба старшей дочери Варвары Николаевна складывалась не просто. 

Известно, что она вышла замуж за Игнатия Казимировича Грум-Гржимайло, 

брата известного ученого-путешественника. 

Чтобы освободить одного из сыновей от 25-летней солдатчины, 

Авдотья Ларионовна вынуждена была взять необходимые для этого деньги 

«под залог своих детей», поэтому ее два старших сына Павел и Валентин 

должны были отработать этот долг в течение нескольких лет, не получая 

никакой оплаты. 

О судьбе сыновей, Павла и Валентина, практически ничего неизвестно, 

так как они пропали где-то на золотых приисках при загадочных 

обстоятельствах. 

Несмотря на то, что Н.О. Мозгалевский был высокообразованным 

человеком, его дети не смогли получить официального образования в 

приходских школах. Только самому младшему сыну Виктору, которому было 

всего 9 месяцев, когда умер его отец, удалось получить хорошее образование. 

Виктор обучался грамоте у декабриста Ивана Васильевича Киреева, что 

в дальнейшем ему позволило поступить в Кадетский корпус. Авдотья 
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Ларионовна при поддержке декабристов добилась для Виктора разрешения 

для поступления в 1-й Кадетский корпус. 

Таким образом, из детей Н.О.Мозгалевского именно младший сын, 

Виктор Николаевич Мозгалевский, продолжил военную династию. 

При этом заслуга в продолжении и расширении рода Мозгалевских 

принадлежит сыну Александру, который остался жить со своей матерью, 

Авдотьей Ларионовной, создав большую «сибирскую» семью 

(Приложение И). 
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Глава 2 Военная династия Мозгалевских на рубеже XIX-XX веков, 

в годы Великой Отечественной войны 

 

2.1 В.Н. Мозгалевский – продолжатель военной династии отца 

 

После смерти Николая Осиповича Мозгалевского военную династию 

продолжил его младший сын – Виктор Николаевич Мозгалевский. 

Свою военную карьеру Виктор Мозгалевский начал с обучения в 1-ом 

Кадетском корпусе, куда успешно поступил благодаря другу семьи – 

декабристу Ивану Кирееву, подготовившему его к сдаче трудных 

вступительных экзаменов. В 1-ом Кадетском корпусе Виктор Мозгалевский 

обучался на средства, выделенные Московским опекунским советом.  

Затем он поступил в 1-е Павловское военное училище, откуда был 

выпущен в чине прапорщика в 1867 году и назначен в Санкт-Петербургский 

гренадерский короля Фридриха Вильгельма 3-й полк. В 1871 году он 

назначен батальонным адъютантом, где ему приходилось заниматься 

делопроизводством полковой канцелярии. В 1872 году Виктор Мозгалевский 

получил чин подпоручика, а в следующем году – поручика. В 1877 году, в 

самом начале русско-турецкой войны, он был награжден орденом 

Св. Станислава, девиз которого: «Награждая поощряет».  

Однако самым значимым событием в военной карьере Виктора 

Мозгалевского было участие в русско-турецкой войне [5, c. 123]. Он воевал 

под Плевной в Петербургском полку. Его непосредственным командиром 

был известный военачальник, генерал-адъютант И.В. Гурко. Битва под 

Плевной завершилась победой русских. 29 ноября 1877 г. в присутствии 

Государя императора и Великого князя В.Н. Мозгалевскому был вручен 

орден Св. Анны 3-й степени с мечами и бантом. 

В ходе этой же войны В.Н. Мозгалевский участвовал в маневре-

переходе через Балканы зимой 1877 года. После успешного завершения 

опасной операции появилась новая награда – орден Св. Станислава 2-й 
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степени с мечами. Далее последовала битва за Филиппополь. Упорное 

трехдневное сопротивление турок было сломлено, и русские войска под 

командованием генерала И.В. Гурко одержали блестящую победу. За 

отличие при взятии Филиппополя, Виктор Николаевич был удостоен ордена 

Св. Владимира 4-й степени с мечами и бантом. Это была уже третья награда 

за годы русско-турецкой войны [31]. 

В Послужном списке поручика В.Н. Мозгалевского отмечено, что за 

время боевых действий он не был ни ранен, ни контужен. 

Женат Виктор Николаевич был на дочери купца 2-й гильдии Марии 

Петровне Дементьевой. Первенца назвали Виктором, второго сына – Павлом, 

позже родилась дочь Мария. 

Послевоенная служба Виктора Николаевича складывалась не менее 

удачно. В 1880 году, во время показательных офицерских выступлений, ему 

был присужден 1-й Императорский приз в размере 1200 рублей за отличную 

стрельбу. 30 августа 1889 года Мозгалевский был произведен в 

подполковники, грудь его украсил орден Св. Анны 2-й степени. В 1894 году 

он получил звание полковника, а в следующем году возглавил 2-й 

Загряжский крепостной пехотный батальон, который располагался в 

Варшавском военном округе. В 1896 году его наградили серебряной медалью 

в память царствования Александра III, а за труды, связанные с первой 

всеобщей переписью населения 1897-1898 гг., – темно-бронзовой медалью. В 

1900 году Виктор Николаевич получает орден Св. Владимира 3-й степени, а в 

1904 году его произвели в генерал-майоры. В декабре 1906 года он получил 

отставку, вероятно, по состоянию здоровья. Умер Виктор Николаевич от 

кровоизлияния в мозг в 1914 году и похоронен на кладбище Донского 

монастыря в Москве [51]. 

Сыновья В.Н. Мозгалевского пошли по стопам отца. Старший сын, 

Виктор Викторович, учился в Нижегородском графа Аракчеева кадетском 

корпусе, а затем в Павловском военном училище, по окончании которого в 

августе 1897 г. был зачислен подпоручиков в лейб-гвардейский Волынский 
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полк. С февраля 1904 г. он служил в Амур-Дарьинской бригаде Отдельного 

корпуса пограничной стражи. Был удостоен медали «За отвагу» 2-го класса, 

пожалованной румынским королем. Далее о нем больше никаких сведений 

не сохранилось. 

Младший сын, Павел Викторович, учился в тех же военных заведениях, 

что и его старший брат Виктор. После окончания Павловского военного 

училища служил в лейб-гвардии Волынском полку (г. Варшава) 

прапорщиком, дослужился до звания капитана. Принимал участие в Первой 

мировой войне. 

 

2.2 Династия Мозгалевских во время Первой мировой войны 

 

Конфликты между Германией и Австро-Венгрией, с одной стороны, 

Англией и Францией, с другой стороны, привели к открытому конфликту 

между великими державами мира. 15 (28) июля 1914 г. Австро-Венгрия 

объявила войну Сербии. С 18 июля 1914 г. Указом Николая II в Российской 

империи была объявлена всеобщая мобилизация русских войск, а 19 июля 

1914 г. Германия объявила войну России [4]. Таким образом была развязана 

Первая мировая война, которая сразу же приобрела общеевропейский 

характер. 

В рамках данного военно-политического конфликта Россия 

предполагала улучшить свое стратегическое положение, закрепив свое 

превосходство в Черноморском проливе и в Константинополе и став 

единственной покровительницей Балкан. Тем самым все польские страны 

были бы объединены под властью России. Такая российская политика 

следовала из общего плана стран Антанты, направленная на прекращение 

немецкой экспансии [27]. 

Планы Российской империи не были реализованы, как по ряду 

внешних причин, так и внутренних, связанных с событиями внутри страны и 



 

34 
 

активно развернувшимся революционным движением. Первая мировая 

война, революционные события в России всколыхнули всю страну.  

В рамках всеобщей мобилизации все имеющиеся военные ресурсы 

страны были направлены на фронт. И конечно же, данные события не могли 

пройти мимо семьи военных Мозгалевских. 

Младший сын В.Н. Мозгалевского, Павел Викторович, будучи 

капитаном лейб-гвардии Волынского полка, принимал непосредственное 

участие в Первой мировой войне. Он был дважды ранен и в ходе Карпатской 

битвы погиб в 1915 году у деревни Буды-Пржисеки-Казенныя. 

Карпатская битва (январь-апрель 1915 г.) являлась одной из 

крупнейших стратегических операций Первой мировой войны. Со стороны 

России она включала в себя, как наступательные боевые действия Юго-

Западного фронта в рамках запланированного Ставкой прорыва на 

Венгерскую равнину, так и встречные сражения с австрийцами и 

германцами. В результате боевых действий русские войска вышли на 

Венгерскую равнину. Вместе с тем операция была не завершена, после чего 

русская армия перешла к стратегической обороне. 

Командиром лейб-гвардии Волынского полка, в котором служил Павел 

Викторович, был полковник Д.Д. Чихачёв – герой Первой мировой войны, 

который за проявленный героизм в бою 8-9 марта 1915 г. у деревни Буды-

Пржисеки-Казенныя был удостоен ордена Святого Георгия 4-й степени. 

П.В. Мозгалевский за боевые заслуги в годы Первой мировой войны 

был награжден тремя орденами: двумя Св. Анны – 2-й степени с мечами и 3-

й степени с мечами и бантом, и орденом Св. Станислава 2-й степени с 

мечами. 

В боевых действиях Первой мировой войны также участвовал Василий 

Васильевич Мозгалевский, правнук декабриста. 

После окончания Красноярской гимназии В.В. Мозгалевский поступил 

в Киевское Великого князя Константина Константиновича военное училище. 
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Вскоре началась Первая мировая война. В.В. Мозгалевский ушел на 

фронт в составе Сибирского горного артиллерийского дивизиона, где служил 

сначала канониром, а затем бомбардиром. 

Генерал П.Н. Краснов писал: «Сибирские полки принесли с собой силу 

и мощный дух необъятной Сибири. Они несли крепость сибирского 

крестьянина, его положительность и опыт Японской войны» [4]. 

Первая Августовская наступательная операция 10-й армии (при 

поддержке 1-й армии) русского Северо-Западного фронта против войск 

германской 8-й армии проходила в районе городов Августов – Сувалки 

(Сувалкская губерния, северо-восточная Польша) и в Августовском лесном 

массиве. 

В состав армии также входила 1-я кавалерийская дивизия. Начальник 

1-й кавалерийской дивизии был генерал-лейтенант В.И. Гурко, сын русского 

генерал-фельдмаршала И.В.Гурко, известного благодаря своим победам в 

русско-турецкой войне 1877-1878 гг. 

В октябре 1914 года В.В. Мозгалевский отличился в боях под 

Августовом и был награжден Георгиевским крестом 4-й степени и 

произведен в младшие фейерверкеры. 

В январе 1916 г. в боях на Западном фронте он был контужен. Затем 

В.В. Мозгалевского отправили в Киевское военное училище для 

продолжения учебы. Он с отличием окончил четырехмесячный ускоренный 

курс, был произведен в прапорщики и направлен в Нижний Новгород для 

продолжения службы. В царской армии он дослужился до капитана [3]. 

Сценарий событий после Первой мировой войны в конце 1918 года – 

начале 1919 года, развернувшийся на территории Эстонии, привел к тому, 

что г. Нарва осталась в составе Эстонии. Поэтому после революции 

дальнейшая судьба В.В. Мозгалевского уже не была связана с Россией, 

с 1922 года он работал торговым агентом в Нарве [31]. 

Его сын, Андрей Васильевич, продолжил военную карьеру отца, был 

участником Великой Отечественной войны. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D1%84%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB
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Первая мировая война подвела итог всему, что предшествовало 

развитию европейских стран, в том числе и России. Для Российской империи 

эта война была последней, а для зарождающегося нового социалистического 

государства – это было не только суровым испытанием, а главным 

экзаменом, успешно выдержав который новое советское государство не 

потеряло свой суверенитет. 

 

2.3 Потомки Мозгалевского в годы Великой Отечественной войны 

 

Внезапное вторжение, 22 июня 1941 г., фашисткой Германии в СССР 

разрушило мирную жизнь страны и требовало принятия быстрых и точных 

действий, направленных на мобилизацию сил против противника. 

В первые месяцы Великой Отечественной войны страна потеряла 

большую часть своего экономического богатства. В ноябре 1941 года немцы 

заняли территорию, где до войны производилось более 60% угля и чугуна, 

около 60% стали и алюминия, почти 40% зерна и 80% сахара [8, c. 235]. 

В связи с быстрым продвижением немецких войск на Восток 

эвакуировалось население, заводы и фабрики. Основная нагрузка по 

эвакуации легла на железную дорогу. Также эвакуация осуществлялась по 

реке и морю, что сыграло особенно важную роль в обороне Одессы, 

Севастополя, Таллина и во время блокады Ленинграда [8]. 

Все эвакуированные и беженцы на новом месте должны были быть 

обеспечены питанием, жильем, работой и медицинским обслуживанием. С 

этой целью к концу августа 1941 года было создано более 120 пунктов 

эвакуации. Каждый из них обслуживал до 2 тысяч человек в день. 

Самым тяжелым временем для советской экономики была вторая 

половина 1941 года и начало 1942 года, когда значительная часть 

эвакуированных заводов еще не успела возобновить производство. Со второй 

половины 1942 года началось строительство новых объектов в восточных 
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регионах, а также выросла добыча угля. С марта 1942 года прекратилось 

падение военного производства и начался его рост. 

Значительно ухудшилась ситуация с кадрами. Потеря густонаселенных 

западных районов и мобилизация Красной Армии привели к значительному 

сокращению численности рабочих. Мужчины призывного возраста, 

поступившие на службу в армию, были заменены молодыми людьми, 

стариками и женщинами. Лишь во второй половине 1941 года на заводы 

пришли 1,9 миллиона домохозяек, старшеклассников и пенсионеров [13]. 

Был нанесен огромный ущерб сельскому хозяйству. В 1941-1942 гг. в 

руках оккупационных войск находилось около половины обрабатываемых 

земель и поголовья скота, почти треть энергетического потенциала сельского 

хозяйства. Тракторы, машины, лошади забирали для нужд фронта. 

Тракторный парк сельского хозяйства сократился в 1,5 раза, автомобильной 

промышленности – в 3,5 раза. В связи с потерей наиболее 

квалифицированных рабочих и тягловой силы, сокращением поголовья скота 

и посевных площадей урожай зерна в 1942 году составил всего 31% от 

довоенного уровня. Сократился также урожай картофеля, хлопка, мяса и 

молока. Поэтому был увеличен обязательный минимальный рабочий день. 

Продукция колхозов и совхозов предоставлялась государству полностью и 

практически бесплатно. Невероятная напряженность крестьянских сил 

позволила обеспечить армию продовольствием и военную промышленность 

сырьем [20]. 

В Сибирь было эвакуировано 322 промышленных предприятия, из них 

244 – в Западную часть. Вместе с перебазированными фабриками и заводами 

прибыло до 30-40% рабочих, инженеров и техников. До конца 1941 года 

было перенаправлено более 12 млн. человек. 

В короткие сроки восток страны был преобразован в индустриальный 

центр – это миллионы людей, сотни тысяч тонн сырья, станков, 

оборудования, другие материальные и культурные ценности. 
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В восточных районах было построено и введено в строй 2 250 крупных 

промышленных предприятий. В 1941-1942 гг. в Красноярском крае было 

размещено более 30 крупных промышленных предприятий. Для обеспечения 

перебазированных предприятий рабочей силой в феврале 1942 года была 

проведена мобилизация городского населения, одновременно происходило 

ужесточение условий труда и трудовой дисциплины. 

Война потребовала огромных усилий, максимальной мобилизации 

финансовых, людских и материальных ресурсов. Резко ухудшились условия 

жизни советского народа, миллионы людей стали бездомными. 

Эвакуированным беженцам часто приходилось ютиться в 

переоборудованных общественных зданиях или занимать уголки местных 

домов и квартир. Но как бы тяжело не было жить в тылу, люди помнили, что 

солдату на фронте тяжелее. Поэтому пакеты с едой и теплой одеждой 

уходили на фронт непрерывным потоком, миллиарды рублей пошли в фонд 

обороны [37]. 

На протяжении всей войны трудящиеся Минусинска оказывали 

бескорыстную помощь, отправляя на фронт теплые вещи, собирая денежные 

средства на постройку танков, самолетов. Рабочие судоремонтных 

мастерских ежемесячно отчисляли в фонд Обороны однодневный заработок, 

минусинская школа механизации – двухдневный. В 1942 году на танковую 

колонну «Сибиряки-красноярцы» от минусинцев поступило около 5б5 млн. 

рублей.  

Известно, что воины-сибиряки сыграли важную роль при обороне 

Москвы, многие из них защищали Ленинград, Сталинград.  

Потомки Николая Осиповича Мозгалевского также самоотверженно 

сражались в годы Великой Отечественной войны, продолжив военную 

династию декабриста. 

Михаил Владимирович Мозгалевский, сын Владимира Александровича 

Мозгалевского (Кара-Сала), после успешного окончания Владивостокского 

военного училища посвятил свою жизнь защите Отечества (Рисунок Г.1).  
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Михаил Владимирович принадлежал к легендарному поколению 

комсомольцев 20-30 годов. Активист, работал в Минусинском горкоме 

комсомола, затем был выдвинут на комсомольскую работу в Новосибирск. 

Организовывал работу Тувинского Революционного Союза Молодежи. 

Будучи управляющим делами УКОМА Минусинского РКСМ 

участвовал в пленуме РКСМ 12 ноября 1924 г. (Приложение К). В 1926 году 

был делегатом конференции членов Тувинского Революционного Союза 

Молодежи.  

В 1927 году Михаил стал красноармейцем. Со своим родным братом 

Александром Владимировичем служил в одном 87-м Забайкальском 

кавалерийском полку [42]. В 1930 году стал коммунистом. 

За бои на Китайско-Восточной железной дороге молодой командир 

Михаил Мозгалевский получил особый нагрудный знак с изображением на 

фоне дальневосточной сопки железной дороги и пограничника у 

пограничного столба. В 1936 году его грудь украсила высшая награда страны 

– орден Ленина. В юбилейном для Красной Армии 1938 году ему вручили 

медаль «ХХ лет РККА». Затем он стал начальником военной школы 

младшего командного состава Забайкальского военного округа. 

В последнем предвоенном году М.В. Мозгалевский стал слушателем 

Академии имени М.В. Фрунзе. Но окончить военную академию ему не 

довелось: наступил 1941 год. Коммунист Мозгалевский, правнук декабриста, 

ушел на фронт командиром 87-го кавалерийского полка. 

Известно, что при обороне Москвы (в районе деревень Ясное солнце – 

Веселая калина, Севского района) майор Мозгалевский Михаил 

Владимирович, командир 87-го кавалерийского полка 55 кавалерийской 

дивизии, пропал без вести в октябре 1941 г. [38]. 

Его старший брат, Александр Владимирович Мозгалевский, воевал в 

составе 946 артиллерийского полка, был ранен в 1942 году под Боровичами 

Новгородской области. Старшина А.В. Мозгалевский в июне 1942 года 

пропал без вести (Рисунок Л.1). 



 

40 
 

Все восемь сыновей Валентина Александровича Мозгалевского ушли 

на фронт. Четверо сыновей героически погибли: Михаил – защищая 

Смоленск (в феврале 1942 года), Виктор – Сталинград (в марте 1943 года), 

Владимир – под Оршей, Валентин – также в Беларуси [42]. Их имена 

увековечены на мемориальной доске у памятника погибшим воинам в селе 

Тоора-Хеме Тоджинского кожууна (Тоджа) [19]. (Рисунок М.1). 

Алексей Валентинович Мозгалевский, старший лейтенант, помощник 

командира роты по технической части 171 стрелковой дивизии считался 

пропавшим без вести в августе 1943 года (Рисунок Н.1). 

Статьей 154 приказа ГУК НКО № 03283-45 г. старший лейтенант 

А.В. Мозгалевский был исключен из перечня пропавших без вести в августе 

1943 года. Приказом Группы Советских Оккупационных войск в Германии 

от 02.04.1947 г. № 066 уволен в запас [36]. 

Пройдя суровые дороги войны, он был награжден медалями «За взятие 

Берлина», «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Скончался в 1948 году в 

Семипалатинске от ран, полученных в финской и Отечественной войнах [42].  

Александр Валентинович Мозгалевский был призван в 1943 году. 

Старший лейтенант А.В. Мозгалевский был награжден медалями «За боевые 

заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.» [38] (Рисунок П.1). 

Константин Валентинович Мозгалевский во время Великой 

Отечественной войны с мая 1942 г. по март 1943 г. воевал на Северо-

Западном фронте, с июня по август 1943 г. – Брянском фронте, с сентября 

1943 г. – I Прибалтийском фронте (Рисунок Р.1). За мужество, проявленное в 

период наступательных боев с 12 по 22 июля 1943 г. на Курско-Орловской 

дуге, сержант Константин Мозгалевский, командир отделения связи I-го 

Дивизиона, был награжден медалью «За отвагу». За проявленный героизм в 

боях под Кенигсбергом в мае 1945 года командир отделения связи I-го 

Дивизиона 682 артиллерийского Краснознаменного полка 235 стрелковой 
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Витебской Краснознаменной ордена Суворова Дивизии был награжден 

орденом «Красной звезды» [15, 38]. 

Борис Валентинович Мозгалевский был призван в армию в 1941 году. 

Был санинструктором, в сентябре 1942 года пропал без вести. В 1942 году 

его семья получила сообщение о его гибели, а на самом деле, он попал в 

фашистский плен в концлагерь в Западной Германии. Из лагеря пытался 

бежать вместе с сослуживцем, сделав подкоп. Но фашисты заметили их, 

схватили, а затем перевезли в другой концлагерь, в котором содержались 

узники больные сыпным тифом. В 1946 году Борис Валентинович вернулся 

домой. 

Андрей Васильевич Мозгалевский, сын Василия Васильевича 

Мозгалевского – участника Первой мировой войны, защищал Родину в рядах 

военно-морского флота (Рисунок С.1). В 1942-1943 гг., будучи курсантом, 

А.В. Мозгалевский принимал участие в охране Апшеронского полуострова, 

патрулировании в г.Баку, проходил практику на плавучей зенитной батарее 

«Полюс» Каспийской флотилии [3]. 

Летом 1944 года был направлен на боевую практику матросом на 

тральщики Северного флота. Сначала проходил практику электриком, затем 

котельным машинистом. В августе 1944 года принимал участие в конвое  

БД-5, который шёл из Северодвинска к острову Диксон. На борту судна 

находилось более 350 человек: экипаж, смена зимовщиков, семьи 

работающих на Диксоне, в том числе 116 женщин и 24 ребёнка. 

Значительную часть пассажиров составляли заключённые, направлявшиеся 

для работы в «Нордвикстрой». В трюмах находилось 6310 тонн 

продовольственных и технических грузов, которые предназначались для 

Диксона и портов моря Лаптевых. Конвой состоял из транспортного судна 

«Марина Раскова» и трёх тральщиков Т-114, Т-116 и Т-118. 

12 августа 1944 года конвой был торпедирован немецкой подводной 

лодкой в Карском море вблизи острова Белый. Были потоплены судно 

«Марина Раскова» и два тральщика, из всего конвоя уцелел лишь один 
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тральщик Т-116, принявший на борт 186 человек и доставивший. В составе 

экипажа тральщика Т-116 находился А.В. Мозгалевский. 5 сентября 1944 

года Т-116 потопил в Карском море в районе мыса Уединение германскую 

подводную лодку U-362. 

В последствие А.В. Мозгалевский принял участие в «10-ом сталинском 

ударе», в Петсамо-Киркенесской операции. После войны Андрей Васильевич 

Мозгалевский был награждён медалями «За оборону Северного Заполярья» и 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

В 1947 году, после окончания училища был произведен в лейтенанты и 

направлен на службу в Амурскую флотилию. Служил на «энергопоезде» в 

18 км от Хабаровска. В 1949 году А. В. Мозгалевский был командирован в 

Москву на курсы по подготовке специалистов по неконтактной технике, 

которые окончил с отличием в 1952 году. С 1952 по 1956 год проходил 

службу на Балтийском флоте в Таллине [32]. 

Великая Отечественная война сыграла судьбоносную роль как в 

истории страны, так и каждой семьи. В годы Великой Отечественной 

представители династии Мозгалевских героически сражались и погибли, а те, 

кто вернулся с Победой домой, продолжил дело своих предков. Так, Борис 

Валентинович Мозгалевский, пройдя испытания фашистских концлагерей, 

после возвращения домой остался стойким солдатом и мужественным 

человеком. Его сын Виктор пошел по военным стопам (Рисунок Т.1). Служил 

в танковом училище, Ачинском военном авиационно-техническом училище, 

которое закончил с отличием, стал начальником штаба авиационного полка в 

Абхазии. 

Правнук Бориса Валентиновича, Денис, также продолжил военную 

династию Мозгалевских, служа в войсках ВДВ в Пскове [26]. 
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Глава 3 Особенности развития династии Мозгалевских в Сибири 

 

3.1 А.Н. Мозгалевский и его сыновья продолжатели рода 

Мозгалевских 

 

Сын Николая Осиповича Мозгалевского, Александр Николаевич, после 

смети отца и трагической гибели двух старших братьев Павла и Валентина, 

стал единственным мужчиной, кто взял на себя всю ответственность за 

семью Мозгалевских. Он остался жить с матерью, женился, создал большую 

семью. У Александра Николаевича было десять детей (Рисунок У.1). 

Известно о судьбе его семи сыновьях (Василий, Александр, Виктор, Павел, 

Владимир, Валентин, Николай) и дочери Милитине. 

Чтобы прокормить семью Александр Николаевич первоначально 

занимался сельским хозяйством, затем устроился на службу, работал 

соленым контролером, собирая казенную пошлину за вывоз соли из Тувы. 

В работах по исследованию жизни декабристов отмечалась суровость 

сибирского климата и слаборазвитость этого края. Вместе с тем, два сына 

Александра Николаевича, Владимир и Валентин, остались жить в Туве, 

переехав в девяностых годах XIX века в Тоджу – самый отделенный район 

Тувы. 

Владимира Александровича Мозгалевского (1872-1934 гг.), местные 

жители прозвали Кара-Сал (Черная борода) и описывали его как энергичного 

человека, имеющего внешность и манеры аристократа (Рисунок Ф.1). 

По воспоминаниям младшего сына Кара-Сала, Владимира 

Владимировича (моего деда), его отец был человеком высокой культуры, 

исключительно трудолюбивым, тактичным, выдержанным, 

глубокомыслящим, всесторонне развитым и весьма аккуратным. Труд для 

него являлся неотъемлемым долгом для всех без исключения [15]. 
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В.А. Мозгалевский был мастером на все руки. У него была своя 

небольшая кузница. Он не только хорошо знал кузнечное дело, а также 

владел бондарным ремеслом, был хорошим токарем. 

Для эффективного ведения сельского хозяйства он привез из 

Минусинска необходимую сельскохозяйственную технику: плуги, бороны, 

сенокосилку и конные грабли. В суровых климатических условиях Тоджи 

Кара-Сал выращивал хлеб, добившись акклиматизации злаков. Местные 

жители приезжали к нему, и он искренне делился с ними своим опытом, 

предлагал семена, убеждал обрабатывать земли, чтобы иметь свой хлеб [42]. 

Дома Кара-Сал имел обширную библиотеку. Зимой он занимался с 

местных ребятишками, обучая их грамоте. Кара-Сал умел играть на многих 

музыкальных инструментах: скрипка, флейта, гитара, кларнет, балалайка, 

мандолина. Это умение удивляло и русских крестьян, и тувинцев. 

Кара-Сал был очень образованным человеком несмотря на то, что у не 

было высшего образования. Он успешно закончил одно Реальное училище.  

До того, как переехать в Тодже, он работал в аптеке фармацевтом, 

приобрел медицинский опыт, изучил латинский язык. Мог смело лечить от 

любой болезни, которая не требовала хирургического вмешательства, и делал 

это, как говорили местные жители, «без промаху» [51]. 

По воспоминаниям дочери Кара-Сала Риммы, ее отец был красив, 

строен, аккуратен, отлично воспитан, с манерами аристократа. Гуманность, 

воспитание и врожденное благородство принадлежали всем его братьям и 

сестрам [15]. 

Кара-Сал проявлял большой интерес к наукам, который зародился у 

него после знакомства с провизором, заведующим первой минусинской 

аптеки Николаем Мартьяновым, основателем одного из первых 

краеведческих музеев в Сибирском крае. 

Также Кара-Сал серьезно занялся изучением географии Урянхайского 

края. В Тодже он построил метеорологическую станцию и с установленной 
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периодичностью снимал показания о выпавших атмосферных осадках, 

направлении ветров, их силе и скорости. 

По воспоминаниям младшего сына Кара-Сала, Владимира 

Владимировича, его отец приехал в Туву примерно в 1892–1893 году.  Затем 

перебрался на Толбу (Тоджинский район), где построил себе дом. После 

того, как он обосновался, взял к себе на воспитание девочку 12 лет, Марину – 

дочь бедного рыбака Терентия Павловича Пыщева из села Кужубар 

(Красноярский край). Когда Марина подросла, молодые решили создать 

семью. Сначала у них родился сын Александр. И только после рождения 

второго сына Михаила они обвенчались в церкви в Каратуз (Красноярский 

край), в настоящее время это Храм святых апостолов Петра и Павла [15]. 

После того, как Кара-Сал с семьей обосновался на Толбе, туда же в 

1906 году переехал его младший брат Валентин со своей семьей [15].  

По данным переписи 1913 года в Тодже значилось [42]: 

Мозгалевский Владимир Александрович, 43 года, женат на Марине 

Терентьевне, 31 год. Дети: Александр – 13 лет, Михаил – 8 лет, Владимир – 

4 года, Алефтина – 6 лет, Римма – 3 года.  

Мозгалевский Валентин Александрович, 39 лет, женат на Лидии 

Александровне 31 год. Дети: Михаил – 12 лет, Петр – 10 лет, Борис – 7 лет, 

Константин – 5 лет, Виктор – 3 года, Мария – 2 года. 

Несмотря на то, что прогрессивная деятельность братьев Владимира и 

Валентина Мозгалевских была интересна и полезна тувинцам, она вызывала 

ненависть у местных правителей. Местный феодал Томута преследовал 

братьев Мозгалевских, стремясь вытеснить их из Тоджи. Так, в 1907 году он 

приставил к заимке Мозгалевских караул и два месяца не позволял им 

покидать ее, а местным жителям с ними общаться. В годы гражданской 

войны Кара-Сал покинул Тоджу.  

Покинув в 1918 году Туву, семья Владимира Александровича 

направилась в г. Минусинск. Около года семья Кара-Сала прожила в селе 

Кужубар, в 1922 году переехали в Минусинск. В конце 1929 года по 
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окончанию службы Владимира Александровича семья переехала в село 

Балохта Красноярского края, а в 1931 году – в г. Красноярск. Здесь Владимир 

Александрович работал директором кроликоведческого совхоза в 

Красноярском отделении «Союзпушнины». 

Умер Владимир Александрович Мозгалевский в 1934 году в селе Уяр 

(Красноярский край).  

О судьбе других сыновей Кара-Сала известно, что Александр и Михаил 

героически погибли в годы Великой отечественной войны, младший сын 

Владимир (мой дед) в 1937 году был репрессирован, после своего 

освобождения переехал в Беларусь.  

Валентин Александрович Мозгалевский (1876-1937 гг.) в Туву 

переехал с семьей с Амыльских приисков в 1906 году. С 1922 года работал в 

Госторге, Центросоюзе и кооперации. 

Валентин Александрович был активным участником 

социалистического строительства Танну-Тувинской Народной Республики.  

Участвовал в V съезда русского населения Тувы в июне 1918 года, 

который имел особое значение для истории становления государственной 

независимости тувинского народа. 

Валентин Александрович имел большое хозяйство и большую семью: 

четырнадцать детей. Известно, что стали взрослыми девять сыновей и три 

дочери.  

Примерно в 1929 году его семья покинула Тоджу, переехав в город в 

Шагонар. Но дети со своими семьями остались жить в Тоора-Хеме [26]. 

Восемь сыновей Валентина Александровича во время Великой 

Отечественной войны ушли на фронт, четверо из них героически погибли. О 

девятом сыне, Борисе Валентиновиче, известно, что он был промысловиком, 

золотоискателем, инспектором сберкассы, имел профессию фельдшера, был 

женат, имел троих детей: Виктор, Тамара, Анатолий.  

Именно Виктор Борисович Мозгалевский, всю свою жизнь прожил в 

Сибирском крае, после демобилизации трудился специалистом-
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мелиоратором в Хакасии, позже преподавал специальные дисциплины в 

профтехучилище г. Абакана. Он огромное внимание уделял сохранению 

памяти о его легендарном предке декабристе. И взял на себя ответственность 

вести родовое древо Мозгалевских. 

Василий Александрович Мозгалевский был мостостроителем и 

принимал участие в строительстве одного из мостов через Енисей 

(Рисунок Х.1). Его сын, Николай Васильевич Мозгалевский, был пароходным 

капитаном, дочь, Валентина Васильевна, работала в Красноярском 

краеведческом музее [24]. 

Сын Василий Васильевич Мозгалевский был военным, участвовал в 

Первой мировой войне. А его сын, Андрей Васильевич стал известным 

ученым. 

Андрей Васильевич Мозгалевский родился 8 сентября 1924 г. в Нарве и 

до 9 лет воспитывался дома. В 1933 году поступил сразу во второй класс 

школы-семилетки № 58. Был «ударником учебы». Возглавлял ученический 

комитет, а потом школьное отделение Общества содействия обороне, 

авиационному и химическому строительству (ОСОВИАХИМ). 

В 1940 году в числе 4-х лучших учеников школы Андрей Мозгалевский 

был отобран в 9 класс 6-й военно-морской спецшколы представителями 

Каспийской флотилии [3]. 

В декабре 1941 года он был переведен на подготовительные курсы в 

Каспийское высшее военно-морское училище. 

В феврале 1942 года, когда из Ленинграда в Баку эвакуировали Высшее 

военно-морское инженерное училище им. Ф.Э. Дзержинского, Мозгалевский 

в числе других курсантов был переведён на подготовительные курсы этого 

училища [30]. 

Во время Великой Отечественной войны Андрей Васильевич служил 

на Северном флоте. Дослужился до звания капитан-лейтенанта. 

В 1956 году после защиты кандидатской диссертации был переведен на 

военно-морскую кафедру Ленинградского электротехнического института. 
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В 1966 году капитан 2 ранга А.В. Мозгалевский защитил докторскую 

диссертацию, в 1967 году стал единственным в СССР профессором на 

военно-морской кафедре. В 1968 году капитан 1 ранга А.В. Мозгалевский 

стал начальником военно-морской кафедры ЛЭТИ. Кафедра под 

руководством А.В. Мозгалевского была признана лучшей военной кафедрой 

в СССР. 

В 1976 году А.В. Мозгалевскому было присвоено почетное звание 

«Заслуженный деятель науки и техники РСФСР». 

С 1982 по 1988 год А.В. Мозгалевский являлся заведующим кафедры 

электрификации и автоматизации ЛЭТИ. Результаты научных разработок 

А.В. Мозгалевского легли в основу создания новых высоконадежных систем 

автоматики, управления и контроля для кораблей военно-морского и 

гражданского флота. 

Около 12 лет А.В. Мозгалевский состоял членом Высшей 

аттестационной комиссии при Совете министров СССР, свыше 20 лет 

руководил секцией «Надежность и контроль качества» Ленинградского Дома 

научно-технической пропаганды. В течение многих лет он был членом 

научного совета Академии наук СССР по кибернетике. Под руководством 

А.В. Мозгалевского защитили кандидатские диссертации около 60 человек и 

докторские диссертации – 6 человек.  

Андрей Васильевич Мозгалевский умер 20 сентября 1995 г. в Санкт-

Петербурге [51]. 

Николай Александрович Мозгалевский свою жизнь отдал работе на 

железных дорогах Сибири (Рисунок Ц.1).  

В Национальном архиве Республики Карелия в комплексе личных дел 

работников Мурманской железной дороги хранится личное дело Николая 

Александровича Мозгалевского за 1923-1926 гг. Благодаря собственноручно 

заполненным анкетам известно, что он окончил Сибирское железнодорожное 

техническое училище. В 1906 году женился. С 1902 года работал в 

железнодорожной отрасли. Самыми ценными документами личного дела 
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Н.А. Мозгалевского считается его фотография с автографом, а также 

маленький листок, на котором карандашом Николай Александрович помимо 

сведений о трудовом стаже, номере профсоюзной книжки написал: 

«Происхождение из дворян ссыльных Декабристов». 

В 20-30-х годах XX века потомки Н.О. Мозгалевского принимали 

активное участие в социалистическом строительстве Сибири, связав свою 

судьбу с освоением и строительством сибирских железнодорожных 

магистралей, мостостроением. 

В семье сына декабриста Александра Николаевича Мозгалевского 

свято чтили память о Николае Осиповиче Мозгалевском, уважали и любили 

Авдотью Ларионовну за ее мужество и бесстрашие, за то, что она 

самоотверженно разделила свою судьбу с трагической судьбой своего 

супруга, лишенного всех прав ссыльного государственного преступника [44]. 

Авдотья Ларионовна умерла в 1888 году в Красноярске. Александр 

Николаевич Мозгалевский умер в 1899 году также как и мать в Красноярске.  

Несмотря на то, что 26 августа 1856 г. император Александр II 

амнистировал декабристов и вернул им права потомственного дворянства, 

потомки декабриста остались жить в Сибири. Как и ссыльные декабристы, 

они внесли большой личный вклад в развитие Сибирского края. 

Благодаря прогрессивной деятельности братьев Владимира (Кара-Сал) 

и Валентина Мозгалевских (сыновей Александра Николаевича 

Мозгалевского) в Тодже развивалась культура земледелия, выращивался хлеб 

в тяжелых сибирских условиях, обучались грамоте местные дети и т.д. 

Благодаря чему Владимир и Валентин Мозгалевские были людьми весьма 

уважаемыми тувинцами. 

Многие исследователи Урянхайского края начала XX века после 

посещения Тоджа, писали о выходце из Минусинска, пионера земледелия в 

этих местах – Мозгалевском Владимире Александровиче (Кара-Сале). 
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3.2 Жизнь В.В. Мозгалевского как отражение судьбы декабриста 

 

Унаследовав от своего предка – декабриста Николая Осиповича 

Мозгалевского лучшие человеческие качества, его потомки отличались 

неимоверным трудолюбием, бескорыстием, честью, образованностью и 

уважением к людям. Также наследованный «декабризм» помог им не только 

выдержать тяготы войны, но и сталинские репрессии 30-х годов. 

В 1937 году преследования, которые прокатались по всей России, 

коснулись даже жителей Сибирского края, которых также репрессировали и 

ссылали. Так, в Каратузском районе есть села, где жили латыши, эстонцы, 

татары, которых репрессировали, а район заселяли ссыльными из других 

территорий России. Со слов жителей, в Верхней Суэтуке в период репрессий 

было расстреляно более 30 человек. В истории каждого села, 

национальности, семьи, проживающей в Каратузском районе, были 

трагические следы, связанные с темным временем репрессий [7]. 

В роду Мозгалевских также были те, кто попал под сталинские 

репрессии и несмотря на то, что их предок был декабрист, в материалах 

следствия они проходили как потомственные дворяне. 

Так, Мозгалевский Виктор Александрович (1880 г.р.), внук декабриста, 

сын Александра Николаевича, в 1920 году был осужден Красноярским ЧК на 

5 лет концлагерей. В 1932 году арестован за шпионаж. Проживал в 

г. Красноярске. Служил начальником технического учета в 

«Крайкоммунхозе». По обвинению в участии в контрреволюционной 

организации (КРО) был арестован 17.08.1937 г. Тройкой УНКВД КК 

02.12.1937 г. приговорен к высшей мере наказания с конфискацией 

имущества. Был расстрелян 03.12.1937 г. в г. Красноярске. Был 

реабилитирован 04.05.1956 г. военным трибуналом Сибирского военного 

округа (ВТ СибВО).  

Мозгалевский Николай Васильевич (1900 г.р.), внук Александра 

Николаевича, сын Василия Александровича. Работал диспетчером Главного 
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управления Северного морского пути (ГУСМП). Был арестован 14.10.1937 г., 

содержался в Красноярской тюрьме. По обвинению в КРО приговорен 

12.11.1937 г. тройкой УНКВД КК к высшей мере наказания. Был расстрелян 

13.11.1937 г. в. г. Красноярске. Был реабилитирован 23.02.1956 г. 

Красноярским крайсудом.  

За период 1935-1940 гг. только в Красноярском территориальном 

управлении ГУСМП было репрессировано 39 работников «общих 

профессий», из них 23 специалиста среднего звена и 9 неквалифицированных 

работников [22]. 

Мозгалевский Владимир Владимирович, внук Александра 

Николаевича, сын Кара-Сала (мой дед), родился 28.05.1910 г. в селе 

Каратузское Сагайской волости Минусинского уезда Енисейской губернии 

(Рисунок Э.1). 

Окончил школу 2 ступени. Был добровольцем Красной Армии, 

призывался с очередным призывом 1908 г.р., в 1930 году пошел служить на 

два года раньше до своего призыва. За период прохождения действительной 

военной службы был среди передовых. Закончил полковую школу, был 

выпущен старшиной роты, имел 19 поощрений [48]. 

В 1933 году был осужден по статье 111 УК на год принудительных 

работ. В 1936 и 1937 гг. привлекался по ст. 109 и 117 УК. В материалах дела 

отмечалось, что у него в Польше проживал двоюродный брат.  

Владимир Владимирович работал в Красноярске инспектором в 

Красноярском краевом финансовом Управлении (Крайфинуправление) в 

секторе «Государственных доходов и товарооборота» в качестве инспектора 

по государственным доходам и инспектором по государственным фондам, по 

совместительству. 

На почве личной неприязни его руководителем – начальником сектора 

«Госфондов» Самарским З.П., было подано голословное заявление в 

прокуратуру Красноярского УНКВД о контрреволюционной агитации. В 
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результате Владимир Владимирович был заочно осужден в 1937 году за 

контрреволюционную агитацию к 10 годам лишения свободы. 

При этом сам Самарский З.С. спустя несколько месяцев после ареста 

В.В.Мозгалевского был разоблачен органами НКВД и выслан из 

Красноярского края. 

Владимир Владимирович был арестован 17.08.1937 г., содержался в 

Красноярской тюрьме. Был обвинен по ст. 58-10 УК РСФСР, осужден 

09.12.1937 г. тройкой УНКВД КК (протокол № 191) на 10 лет ИТЛ по делу 

№ 06452. Вины не признал. Был реабилитирован 30.03.1955 г. Верховным 

судом СССР [6] - [7]. 

При отбытии наказания Владимир Владимирович не имел ни одного 

административного взыскания. После освобождения (17.08.1947 г.) переехал 

в Беларусь. С сентября 1947 года работал в колхозе им. Крупской 

Славгородского района Могилевской области. С апреля 1951 года работал на 

производстве Центральной Гомельской электростанции БССР в качестве 

такелажника. За безупречный труд имел поощрения.  

Несмотря на неоднократные обращения в Верховный Совет СССР о 

снятии судимости, официальный документ Верховного суда РСФСР о своей 

реабилитации он получил только в 1993 году (Рисунок Ю.1).  

Владимир Владимирович всю свою жизнь считал первостепенным 

долгом быть достойным гражданином своей страны, жить плечом к плечу с 

трудящимися, на одном уровне в правах Советского гражданина, быть 

доверенным членом общества, верным сыном труда [48]. До конца своих 

дней он защищал свое честное имя, следовал доблестному примеру своих 

старших братьев, героически погибших в Великой Отечественной войне.  

Умер Владимир Владимирович Мозгалевский 23.02.1997 г.  

Изучая судьбу Владимира Владимировича (1910-1997 гг.), можно 

сказать, что через столетний виток истории она повторила судьбу декабриста 

Николая Осиповича Мозгалевского (1801-1844 гг.), обозначив самые важные 

и характерные черты рода Мозгалевских.  
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Заключение 

 

Анализируя сквозь призму исторических событий судьбы потомков 

декабриста Николая Осиповича Мозгалевского, можно с уверенностью 

сказать, что они всегда стояли на защите Отечества, были настоящими 

патриотами и преданными своему делу людьми, а главное они старались 

сберечь малейшие крупицы памяти о жизни декабриста и его семье, 

передавая своим детям светлую память о своих предках. 

Проблема исследования преемственности семейной династии важна и 

актуальна. Семейная династия – это определенная категория людей, поэтому 

изучение преемственности в традициях и нравственных установках 

представителей семейной династии легло в основу исследовательской работы 

на примере династии Мозгалевских. 

По словам краеведа Владимира Чивилихина через ушедших людей и их 

дела можно осознать, что прошлое не уходит, что оно живет в настоящем – в 

нашем мировоззрении и нравственных нормах, каждодневных мыслях, 

чувствах, поступках, образе жизни [43]. А как отмечала Елена Андреевна 

Мозгалевская, то по своей родословной лучше всего изучать историю [39]. 

В результате изучения рода Мозгалевских получены новые сведения о 

жизни декабриста Мозгалевского, раскрыты предпосылки его участия в 

декабристском движении, рассмотрены особенности военной династии 

Мозгалевских, определено наследие Мозгалевских и их влияние на развитие 

Сибирского края. 

Жизнь подпоручика Черниговского полка, уроженца г. Нежин 

Черниговской губернии, декабриста Николай Осипович Мозгалевский, 

изменилась в одночасье, заменив успешную военную карьеру и красивую 

светскую жизнь на суровую сибирскую судьбу. Несмотря на это, декабрист 

Николай Осипович Мозгалевский свои трудные годы жизни «во глубине 

сибирских руд» прожил для потомков, стал корнем огромного и 

жизнеспособного генеалогического дерева. 
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После объявления Александром II амнистии декабристам, дети 

Николая Осиповича стали дворянами, но это обстоятельство не изменило и 

даже не улучшило их жизнь. 

В дореволюционный период дети и внуки Н.О. Мозгалевского в 

основном жили в Сибирском крае. Активное освоение Сибири в советский 

период, строительство транссибирской железной дороги, события Великой 

Отечественной войны разбросали потомков Мозгалевского по всему 

Советскому Союзу. 

Потомки декабриста стали истинными сибиряками, приобретя 

сибирский характер, отличаясь особым укладом жизни, особым отношением 

к природе, собственной судьбой, отличаясь трудолюбием, бескорыстием и 

целеустремленностью. 

Именно так и отмечалось в интервью Сергея Шойгу, Министра 

обороны Российской Федерации, президента Русского географического 

общества: «Люди приехав с Сибирь не по своей воле, стали сибиряками, 

остались в Сибири, пустили корни, вырастили детей…». По его мнению, 

братья Мозгалевские (Владимир и Валентин) принесли с собой в Тоджу, 

самый отсталый кожжун Тувы, совершенно иную жизнь, помогая овладеть 

секретами земледелия, которого те прежде не знали, лечили тувинцев и 

учили их детей грамоте [41]. 

Среди потомков Николая Осиповича Мозгалевского много известных и 

талантливых людей. Стремление к познаниям и прогрессивное мышление 

связали их судьбы с различными сферами деятельности. 

Военная династия Мозгалевских прослеживается на протяжении двух 

веков, вписывая свои страницы в историю России XIX-XX веков. Во время 

Великой Отечественной войны династия Мозгалевских расширилась и 

укрепилась, характеризуясь самоотверженностью и самопожертвенностью 

каждого представителя рода Мозгалевских. 

Доблестно пройдя испытания Великой Отечественной войны на 

Северном морском флоте, праправнук декабриста, Андрей Васильевич 
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Мозгалевский, свою жизнь связал с научной деятельностью, став известным 

ученым и инженером в области диагностики и надежности технических 

систем, доктором технических наук, профессором, заслуженным деятелем 

науки и техники РСФСР. А.В. Мозгалевский посвятил многие годы жизни 

научной и преподавательской деятельности [14]. 

Его дочь, Елена Андреевна Мозгалевская, также свой жизненный путь 

связала с научной деятельностью. Кандидат исторических наук, 

Е.А. Мозгалевская, в своих научно-исследовательских работах основное 

внимание уделяла исследованию событий начала XIX века, где 

неотъемлемой частью являлось изучение декабристского движения и судьбы 

декабриста Н.О. Мозгалевского. 

Наследованный «декабризм» также помог потомкам декабриста 

выдержать сталинские репрессии 30-х годов, когда по политическим 

обвинениям органов государственной безопасности, приговорам судебных 

или квазисудебных инстанций люди арестовывались и приговаривались к 

смертной казни, заключениям в лагеря и тюрьмы или к ссылке. Под жернова 

сталинских репрессий попал и мой дед, Владимир Владимирович 

Мозгалевский, правнук декабриста. 

Сибиряки до сих пор помнят и чтят декабриста Николая Осиповича 

Мозгалевского и его потомков. В Туве стоит памятник, на котором значатся 

фамилии братьев Мозгалевских, погибших на фронтах Великой 

отечественной войны (Рисунок М.1), в г.Минусинске установлен памятный 

знак на месте захоронения декабриста Николая Осиповича Мозгалевского 

(Рисунок Я.1), в Минусинском краеведческом музее им. Н.М. Мартьянова с 

большим вниманием относятся к семейным реликвиям рода Мозгалевских, 

сохраняют память о нем, постоянно организуются тематические встречи. 

Примечательно, что именем Николая Осиповича Мозгалевского 

названы улицы в двух далеко отделенных друг от друга местах – в 

украинском городе Нежине, в месте его рождения, и российском городе 

Минусинске, в месте его последних лет жизни. Несмотря на то, что за свою 
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короткую жизнь Николай Осипович Мозгалевский провел в этих городах 

практически одинаковое количество времени, память о нем жива. 

В 1826 году Николай Осипович Мозгалевский на 20 лет был сослан в 

Сибирь, а через 120 лет «обратный» путь с севера на юг совершил его 

потомок Владимир Владимирович Мозгалевский (мой дед), который родился 

в Сибири, выдержал 10 лет сталинских лагерей, а в 1947 году его судьба 

привела в Беларусь – город Гомель, от которого не так далеко до города 

Нежина Черниговской области (228 км, а до Минусинска – 4 853 км). 

Таким образом, жизнь «малоизвестного» декабриста Николая 

Осиповича Мозгалевского и его потомков явилась примером мужества и 

верности своим идеалам, неимоверного трудолюбия и уважения к людям. 

Полученные при данном исследовании результаты показали, что на 

различных исторических этапах род Мозгалевских, несмотря на жестокие 

испытания судьбы, сохранил преемственность поколений, сберег семейные 

традиции, олицетворяя лучшие черты дворянства начала XIX века. 
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Приложение А 

Николай Осипович Мозгалевский 

 

 

 

Рисунок А.1 – Николай Осипович Мозгалевский, портрет-реконструкция 

Г.С. Хлебникова, 1991 г. 
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Приложение Б 

Виктор Викторович Мозгалевский 

 

 

 

Рисунок Б.1 – Виктор Викторович Мозгалевский, сын Виктора Николаевича 

Мозгалевского  
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Приложение В 

Василий Васильевич Мозгалевский 

 

 

 

Рисунок В.1 – Василий Васильевич Мозгалевский, сын Василия 

Александровича Мозгалевского 
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Приложение Г 

Михаил Владимирович Мозгалевский 

 

 

 

Рисунок Г.1 – Михаил Владимирович Мозгалевский, старший сын 

Владимира Александровича Мозгалевского (Кара-Сала) 
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Приложение Д 

Андрей Васильевич Мозгалевский 

 

 

 

Рисунок Д.1 – Андрей Васильевич Мозгалевский, сын Василия Васильевича 

Мозгалевского 
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Приложение Е 

Письмо А.В. Вахмистрова В.В. Мозгалевскому 

 

Рисунок Е.1 – Письмо А.В. Вахмистрова В.В. Мозгалевскому, страница 1  
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Продолжение Приложения Е 

 

Рисунок Е.2 – Письмо А.В. Вахмистрова В.В. Мозгалевскому, страница 2 
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Продолжение Приложения Е 

Рисунок Е.3 – Письмо А.В. Вахмистрова В.В. Мозгалевскому, страница 3 
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Приложение Ж 

Дом, в котором с 1840 г. по 1844 г. жил Н.О. Мозгалевский 

 

 

 

Рисунок Ж.1 – Дом, в котором с 1840 г. по 1844 г. жил Н.О. Мозгалевский, 

г. Минусинск, ул. Комсомольская, 38 
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Приложение И 

Авдотья Ларионовна и Александр Николаевич Мозгалевские 

 

 

 

Рисунок И.1 – Авдотья Ларионовна и Александр Николаевич Мозгалевские, 

мать и сын 
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Приложение К 

Михаил Владимирович Мозгалевский участник пленума РКСМ 

 

 

  

Рисунок К.1 – Михаил Владимирович Мозгалевский участник пленума 

РКСМ, в третьем ряду третий слева 
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Приложение Л 

Братья Александр Владимирович и Владимир Владимирович 

Мозгалевские 

 

 

 

Рисунок Л.1 – Братья Александр Владимирович и Владимир Владимирович 

Мозгалевские, сыновья Владимира Александровича Мозгалевского (Кара-

Сала) 
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Приложение М 

Мемориал погибшим воинам в селе Тоора-Хеме Тоджинского кожууна 

 

 

 

Рисунок М.1 – Мемориал погибшим воинам в селе Тоора-Хеме Тоджинского 

кожууна 
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Приложение Н 

Алексей Валентинович Мозгалевский 

 

 

 

Рисунок Н.1 – Алексей Валентинович Мозгалевский, сын Валентина 

Александровича Мозгалевского 
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Приложение П 

Александр Валентинович Мозгалевский 

 

 

 

Рисунок П.1 – Александр Валентинович Мозгалевский, сын Валентина 

Александровича Мозгалевского 
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Приложение Р 

Константин Валентинович Мозгалевский 

 

 

 

Рисунок Р.1 – Константин Валентинович Мозгалевский, сын Валентина 

Александровича Мозгалевского 
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Приложение С 

Курсант Андрей Васильевич Мозгалевский 

 

 

 

Рисунок С.1 – Курсант Андрей Васильевич Мозгалевский 
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Приложение Т 

Виктор Борисович Мозгалевский 

 

 

 

Рисунок Т.1 – Виктор Борисович Мозгалевский, сын Бориса Валентиновича 

Мозгалевского 
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Приложение У 

Семья Александра Николаевича Мозгалевского 

 

 

 

Рисунок У.1 – Семья Александра Николаевича Мозгалевского 
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Приложение Ф 

Владимир Александрович Мозгалевский (Кара-Сал) 

 

 

 

Рисунок Ф.1 – Владимир Александрович Мозгалевский (Кара-Сал), сын 

Александра Николаевича Мозгалевского 
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Приложение Х 

Василий Александрович Мозгалевский 

 

 

 

Рисунок Х.1 – Василий Александрович Мозгалевский, сын Александра 

Николаевича Мозгалевского 
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Приложение Ц 

Николай Александрович Мозгалевский 

 

 

 

Рисунок Ц.1 – Николай Александрович Мозгалевский, сын Александра 

Николаевича Мозгалевского 
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Приложение Э 

Владимир Владимирович Мозгалевский 

 

 

 

Рисунок Э.1 – Владимир Владимирович Мозгалевский, младший сын Кара-

Сала 
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Приложение Ю 

Справка Верховного суда РСФСР о реабилитации Владимира 

Владимировича Мозгалевского 

 

 

 

Рисунок Ю.1 – Справка Верховного суда РСФСР о реабилитации Владимира 

Владимировича Мозгалевского 
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Приложение Я 

Памятный знак на месте захоронения Николая Осиповича 

Мозгалевского в г. Минусинске 

 

 

 

Рисунок Я.1 – Памятный знак на месте захоронения Николая Осиповича 

Мозгалевского в г. Минусинске 


