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Мужипова Ольга Владимировна Г. Томск 

 

Разбирая домашний архив... 

 

 
Людей неинтересных в мире нет. 

Их судьбы — как истории планет. 

У каждой все особое, свое, 

и нет планет, похожих на нее. 

А если кто-то незаметно жил 

и с этой незаметностью дружил, 

он интересен был среди людей 

самой неинтересностью своей. 

У каждого — свой тайный личный мир. 

Есть в мире этом самый лучший миг. 

Есть в мире этом самый страшный час, 

но это все неведомо для нас. 

И если умирает человек, 

с ним умирает первый его снег, 

и первый поцелуй, и первый бой… 

Все это забирает он с собой. 

Да, остаются книги и мосты, 

машины и художников холсты, 

да, многому остаться суждено, 

но что-то ведь уходит все равно! 

Таков закон безжалостной игры. 

Не люди умирают, а миры. 

Людей мы помним, грешных и земных. 

А что мы знали, в сущности, о них? 

Что знаем мы про братьев, про друзей, 

что знаем о единственной своей? 

И про отца родного своего 

мы, зная все, не знаем ничего. 

Уходят люди… Их не возвратить. 

Их тайные миры не возродить. 

И каждый раз мне хочется опять 

от этой невозвратности кричать. 

     Евгений Евтушенко 
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Пиляковы. 

 
Род моей матери. 

 

 

 
 

С чего всё начиналось. 

 
Зовут меня Ольга Владимировна Мужипова. На сегодняшний день в своей семье 

я, пожалуй, самая старшая. В нашей семье очень трепетно относятся к  домашнему 

архиву и к воспоминаниям. Если со стороны отца сохранились подлинные фото, 

документы, которые теперь являются достоянием не только нашим, но и опубликованы 

на сайте Томского мемориального музея истории политических репрессий. Со стороны 

маминых родственников мы не знали практически ничего.  

В Томск в начале 70-х годов прошлого столетия из города Калинин областной 

пришла бандероль,  в которой было несколько фотографий, датированных серединой 

девятнадцатого, начала двадцатого века. Эти фото когда-то были отправлены на память 

моими бабушкой Надеждой и её родителями Капитолине Савичне Истоминой, в 

девичестве Пиляковой и ее брату Николаю. Именно благодаря этим  фото стало 

возможным увидеть в лицо прадеда Иоанна, его жены Веры Александровны, 

полюбоваться на бабушку Надю в юном возрасте и на ее дядю Николая. В бандероли  

была и очень плохого качества  копия фото, на которой были изображены родители 

Иоанна и его маленький брат Александр. Никаких пояснений со стороны бабушки не 

последовало…. 

Много лет мы пытались хоть  что – то  узнать об Иоанне Пилякове, который по 

окончанию учебы прибыл на практику на два года на Ангару и так и остался проживать 
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в Сибири. Дело в том, что моя бабушка Надежда Иоановна была человеком 

немногословным, порой даже суровым и из ее немногочисленных рассказов, а, скорее 

всего, комментариев были получены просто отрывочные сведения. Что раньше 

Рождество отмечали весело, не умеем мы праздновать. Что Рождество и многие другие 

праздники проходили в дому у дяди Вячи  (как потом выяснилось, что речь шла о 

Вячеславе Шишкове, писателе, и что бабушкин отец тоже выпускник Вышне 

Волочковского кондукторского училища). Уже давно нет в живых свидетелей событий 

тех далеких лет. Нет в живых и мамы Веры Ивановны Мужиповой, которая до 13 

августа 1960 года носила фамилию Пилякова и была последней из этого рода. Но нам 

очень повезло. Мы смогли открыть тайны большого семейства Пиляковых и тех старых 

фотографий. 

 

Пиляковы  

Савва Филиппович 1837 – 10.06.1894 

Агрипина Стефановна 1837 -22.01.1899 . 

 

Про прапрадедов известно нам очень немного: крестьяне деревни Гусихи 

Тверской губернии Старицкого уезда Страшевской волости. В 1859-1873 годах в д. 

Гусиха было всего 5 дворов при колодцах и жило 40 человек - 22 мужчины и 18 

женщин. От уездного города была деревня в 49 верстах, от становой квартиры - в 22-х. 

К 1915 году количество дворов увеличилось до 14. 

Когда они переселились в Гусиху, чем занимался Савва Филиппович Пиляков, 

нам неизвестно. Но мы знаем о пяти детях семьи: сыновьях Александре 1865 г., 

Николае 1867 г., Иване 1869 г. и дочках - Марье 1872 г. и Капитолине. Скорее всего, 

Капитолина была самая младшая 1873 или 1874 г.р. 

Кроме того стало известно, что «умер 10 июня, погребён 13 июня 1894 года 

Тверской губернии, Старицкого уезда, Страшевской волости, деревни Гусихи  

крестьянинъ Савва Филипповъ Пиляковъ, живший в доме Ананьевой в возрасте 57 лет 

отъ чахотки лёгкихъ. Исповедовал и приобщал Приходской Священник Николай 

Дмитриевский. Совершал погребение Приходской Протоирей Иоаннъ Березкинъ съ 

причтомъ; погребён на Семеновскомъ кладбище». 

 ЦГА Москвы, фонд №203, опись №776, дело №98, стр. 176 Метрические книги 

Москва Сретенский сорок Церковь Богоявленская в Елохове (ч. i-III)1 января 1894 - 31 

декабря 1896 МК часть III об умерших: запись №56. 
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«20  умерла от воспаления в лёгких, 22 

января 1889 года похоронена Агрипина 

Стефанова (Степановна) Пилякова 52 

лет, жена Саввы Филиппова Пилякова д. 

Гусихи Тверской губернии. Это 

произошло в Подольском уезде в с. 

Тарыщево на даче наследников 

Кононовых, Богородицерождественская 

церковь, погребена на местном 

кладбище.(т.е. примерно 1837 г. 

рождения) 

Как выглядели прапрадеды мы 

можем себе представить по фотографии 

1866 года. 

О фотографиях и других 

раритетах, которые хранятся в нашей 

семье уже более пятидесяти лет, 

переданы нам в наследство моей 

троюродной бабушкой Истоминой Натальей Сергеевной в исполнение завещания ее 

мамы, моей двоюродной прабабушки Истоминой (урождённой Пиляковой) 

Капитолины Саввишны из г. Калинина областного (ныне г. Твери) и о них я расскажу 

позже.  

Теперь нам известны и отчества и даты уходы в мир иной бабушки и деда моей 

бабушки Надежды. 

Кроме того, до недавнего времени никто и не задумывался о судьбе маленького 

Саши, поскольку более взрослых фотографий мы не видели. 

А как оказалось, что про Александра Пилякова слава сохранилась до сих пор. Об 

этом в следующей главе. 

Фото подписано: 1-го июля 1866-го года.  

Село Байково.  Савва, Агрипина и Саша Пиляковы.  

Пересняты 1899 г.  
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Пиляковъ Александръ Саввинъ  

- Игумен о. Нил, настоятель Яранского 

Пророчицкого мужского монастыря. 

13(01).04.1865 - 19(06).11.1902 (ст.ст.*) 

Даты специально даю в двух стилях, так как в интернете можно увидеть 

расхождение дат, но там не всегда помечают по какому календарю. 

*историческая справка:  

ПЕРЕХОД России НА ГРИГОРИАНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ ПОСЛЕ 

РЕВОЛЮЦИИ 1917 ГОДА. Для всех католических стран григорианский календарь 

был утвержден папской буллой 24 февраля 1582 г. В России же первые сведения об 

этом календаре читающая публика получила лишь в XVIII в. А попытки перейти на 

него в XIX в. предпринимались несколько раз. 

Русская церковь долго сопротивлялась введению григорианского календаря. 

Однако после того как в России произошла Октябрьская революция, а церковь была 

отделена от государства, новая власть решила провести календарную реформу. Уже 

через три недели после свершения революции в Петрограде, 16(29) ноября 1917 г. 

Совет Народных Комиссаров принял решение о подготовке календарной реформы в 

Советской республике. 24 января (6 февраля) 1918 года был принят декрет «О 

введении в Российской республике западноевропейского календаря». День 1 февраля 

1918 г. старого юлианского календаря объявлялся 14 февраля. 

 Родители рано стали брать маленького Сашу в храм. И уже с детства его тянуло 

к монастырским службам - Саша любил бывать в здешних обителях: Новоторжском 

монастыре, Борисоглебском мужском и Вознесенском женском. 

В детстве с ним произошел случай, удивительно похожий на те, что встречаются 

в житиях многих угодников Божиих — от преподобного Сергия Радонежского до 

праведного Иоанна Кронштадтского. У Саши Пилякова не шла учеба, и он всем своим 

детским сердцем начал молиться преподобному Ефрему Новоторжскому. Александр 

Саввич вспоминал спустя годы, что дело было настолько плохо, «совсем хоть брось... 

Когда же я сознательно и крепко, крепко, с большой верой, хотя и не велик я в то время 

был, помолился угоднику Божию, он мне и помог. Окончил я курс уже в 

преобразованном городском училище, можно сказать, отлично...»3. 

Александр, после окончания городского училища, в 1882 году поступил в 

Тверскую Губернскую Земскую управу, сначала писарем в типографию, затем 

бухгалтером в бухгалтерское отделение. Работая, он помогал деньгами больному отцу, 
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брату и двум незамужним сёстрам. После посещения многих монастырей, где 

обращался за советом к почитаемым в России священникам, в 1891 году Александр 

Саввич съездил к о. Иоанну Кронштадтскому за благословением на поступление в 

монастырь3, попросил разрешения у отца на уход в монастырь. Разрешение было 

получено, Александр Саввич оставил службу и 28 мая 1894 года приехал в Печерский 

Вознесенский монастырь около Нижнего Новгорода. Первый постриг принял в 1896-

ом. Вскоре после этого события викарий Нижегородской епархии владыка Алексий, 

принимавший большое участие в судьбе А.С. Пилякова, был назначен епископом в 

Вятку и предложил Александру Саввичу поехать с ним. Но врачи советовали ему 

поселиться в южных губерниях. Попытка перейти в мужской монастырь в Тамбовской 

губернии окончилась неудачей. Тогда и приехал Александр Саввич в Вятку. 9 декабря 

1896 года состоялось пострижение А.С. Пилякова в иеродиаконы с наречением имени 

Нила, - в память преподобного Нила Столобенского. Посвящение в иеромонахи 

состоялось 12 февраля 1897 года на 32 году его жизни. Приписан отец Нил был к 

братии Слободского Крестовоздвиженского монастыря. В короткое время он снискал 

себе любовь и уважение среди жителей города Вятки. Простой народ скоро понял, что 

в лице отца Нила он имел отца и благодетеля, и шёл к нему за советом и утешением... 2. 

Служил о. Нил большей частью в Крестовой церкви г. Вятки и в Доме 

трудолюбия. 11 марта 1899 г. он назначен строителем Яранского Пророчицкого 

монастыря, а 22 июня 1902 года, за несколько месяцев до смерти, - игуменом обители. 

За свое недолгое управление он в монастыре многое успел сделать: завел 

живописную, позолотную, столярную, кузнечную, портняжную и сапожную 

мастерские, просфорню и даже фотографию! При монастыре была открыта церковно-

приходская школа. Но о. Нил не останавливался на достигнутом, основав на свои 

средства при деревне Цепечино школу для обучения девочек. В дни голода многие из 

жителей находили в монастыре пропитание. Бедных учеников школ монастырь тоже 

кормил. 

Его любовь к книгам и печатному слову осталась неизменной с тверских времен. 

Еще в Нижегородском Печерском монастыре он устроил неплохую библиотеку. Этим 

он продолжил заниматься и в Яранске, сделав, судя по всему, неплохую подборку как 

книг, так и периодики. При библиотеке была открыта бесплатная читальня. Любил 

молодой настоятель устраивать в одном из братских корпусов народные чтения с 

картинами, на которые собирались не только крестьяне окрестных деревень, но и 

горожане. И эту любовь к слову он с естественной радостью переносил в свои 
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проповеди, которые часто говорил экспромтом и которые производили огромное 

впечатление не только на простолюдинов, но и на образованных людей. 

Но даже и это еще не все: о. Нил писал духовные стихотворения. Часть из них 

увидели свет, а несколько так и остались неопубликованными, как и дневник, который 

он вел без малого шесть лет до самой смерти. Стихи безыскусные, но светлые. И 

никогда не забывал о. Нил о главном правиле инока – молиться о себе, о других. Спал 

он всего два-три часа и всегда старался быть у служб, оставаясь в келье только если 

болезни особенно одолевали немощную плоть (почил он от чахотки). Но и тогда 

служил всенощную, молебен... 

Отошел он ко Господу в неполные 37 лет...  

Одно из его стихотворений: Обитель ночью 

Ночь тиха. Не слышно звука. 

Свет обильный льет луна. 

Озаренная обитель 

В краткий сон погружена. 

 

Только храм стоит на страже, 

Охраняя все окрест... 

Как блестящи церкви главы! 

Как сияющ на них крест! 

 

Скрыто мира здесь волненье; 

Здесь не видно суеты. 

Здесь молитва, труд и пенье, 

И все полно простоты. 

 

Здесь не трудятся для хлеба 

С лихорадочной борьбой, 

Но, работая для неба, 

Отдыхают всей душой. 

о. Нил, Яранский Пророчицкий мужской монастырь3. 

 

Вот названия лишь нескольких его стихотворений, быть может, и они смогут 

приоткрыть еще одну из сторон светлой души о. Нила: «На Новый год», «Звезды», 
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«Добродетельным и страждущим», «Перед распятием Христовым», «Христос 

воскресе!», «Весна», «Весной в деревне», «Летний вечер в деревне».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Яранск. Братия монастыря. Сентябрь 1902. Игумен о.Нил третий слева, за учениками 

церковно-приходской школы 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Под сим памятником погребено тело строителя сего монастыря игумена Нила, 

скончавшегося в 1902 году ноября 6-го дня, от рождения 37 лет»4.  
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Ровно через 10 лет после его смерти в Вечность в журнале “К Свету”, 

издаваемом в г. Твери, появилась статья “Узким путём”, изданная позднее брошюрой, 

написанная на основе дневника игумена о.Нила5. 

 
Пиляковъ Николай Саввинъ  

(монах Никодим) 

1867 -  

 

Прежде чем поведать о Никодиме, скажу, что про Николая то было известно, 

что он был священником. Мы храним его личную вещь – цепочку от карманных часов.  

Моя бабушка, Пилякова Надежда Ивановна, будучи гимназисткой, отправляя в Тверь 

свою фотографию, писала, пусть дядя Коля  молится о нас...1 

Об остальном стало известно совсем 

не давно…….. 

Буквально за две недели до смерти 

старшего брата в Яранский Пророчицкий 

мужской монастырь приехал Николай 

Саввич Пиляков, которому на тот момент 

было 35 лет. Позднее там же он принял 

монашество под именем Никодим.  

Чем он занимался до этого, была ли у 

него семья и дети? Пока у нас нет ответов на 

эти вопросы. 

Достоверно нам известно лишь, что родился 

в д. Гусиха Тверской губернии и часто 

бывал в Москве. Там он в 1894 году стал 

крёстным отцом сыну Николаю Осташского 

(как в Метрической книге  (МК)  

 

Пилякова Надежда Ивановна1.  

“Ошташкова”) мещанина Александра Фёдоровича Полякова и его жены Варвары 

Евстигнеевны6. В Москве же в 1899 году был поручителем по невесте с тем же 

Александром Фёдоровичем Поляковым, выдавая замуж сестру Марью Савишну7. Там 

исповедовался в 1902 году в Антиповской церкви у бывшего Колымажного двора8.   
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Монашеский постриг — особый день для любой монашеской общины, здесь 

появляется новый брат или сестра. Но безмерно больше – переживания самого 

человека, умирающего для мира, воскресающего для истинной духовной жизни. И, 

пожалуй, нет верующего, у которого не заплачет душа при монашеском пении: 

«Объятия Отчи отверсти ми потщися…».  Когда Николай Саввич обрядился в рясофор, 

мы не знаем.  

Но нам доподлинно известно, что в 1915 году монах Никодим был в списке 

братии Яранского Пророчицкого мужского монастыря9. 

Монастырь закрыли в 1929 году.  

Все монахи сидели в зонах по три и более лет. Некоторые хлебнули Соловецкой 

каторги, претерпели всевозможные испытания. Судьба Николая? Когда умер? Где 

похоронен? Об этом  еще предстоит узнать…..  

 
Пиляковъ Iоаннъ Саввинъ 

(Пиляков Иван Саввич) 

08.05.(26.04. ст.ст.)1869 - 16.12.1929  

 
Мой прадед Иван Саввич 1869 года рождения происходил из крестьян Тверской 

губернии. Первоначальное образование получил в Новоторжском городском училище и 

в 1884 году поступил в г. Вышний Волочёк Тверской губернии в училище кондукторов 

путей сообщения, где готовили ближайших помощников инженеров по надзору за 

производством строительных работ и исправным состоянием сооружений на путях 

сообщений, главным образом водных и шоссейных. Для этого выдержал вступительные 

экзамены.  

Возраст "новопоступающих" определялся как 14-17 лет и они не сами подавали 

документы о приёме, "прошение" должны были подавать или пересылать по почте "их 

родители, родственники или попечители". 

Согласно Устава училища поступающие должны были представить аттестат или 

свидетельство об окончании ими "полного курса учения в уездном или городском 

училище Министерства народного просвещения".  



 

11 

 

С открытки XX века. 

 

При поступлении мальчики подвергались "состязательному испытанию из 

математики и русского языка в объёме курса означенных училищ". Экзамены 

проходили 2 дня, один день русский письменно и устно, второй - математика 

письменно и устно. Кроме  экзаменов мальчики должны были пройти 

"предварительный медицинский осмотр". 

Вступительный экзамен был довольно строгим. Ежегодно поступало меньше 

половины подавших заявление. Каждый год в училище зачисляли 35 человек. 

Все ученики разделялись на "казённых стипендиантов и своекошных". 

Стипендианты Министерства Путей Сообщения избавлялись от внесения платы за 

учение, остальные же учащиеся должны были вносить по 12 рублей в год.  Стипендии 

предоставлялись учащимся "только по состязательным вступительным  или 

переходным годичным испытаниям". В примечании к параграфу 19 Устава сказано, что 

дети бедных родителей, отличающиеся успехами в учении и в поведении, могли быть, с 

разрешения Министерства Путей Сообщения, освобождены от взноса платы за учение. 

Однако освобождение от платы за учение налагало на стипендиантов особые 

обязательства. После окончания училища "кондукторы путей сообщения, 

пользовавшиеся во время пребывания в училище казённою  стипендиею, обязаны 

прослужить четыре года по ведомству путей сообщения". 
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 В параграфе 5 Устава говорилось, что полный курс учения в училище 

продолжается 5 лет, из коих первые 3 года предназначаются на прохождение 

теоретических предметов, а последующие 2 года – на  практические занятия "при 

производстве работ в ведомстве путей сообщения". 

Преподавали в училище согласно параграфу 6 Устава следующие предметы:  

а) Закон Божий; 

б) первоначальная математика; 

в) общие понятия из физики и механики и основания прикладной (описательной) 

механики; 

г) общая теория и подробные практические приёмы по топографии, нивелированию и 

производству изысканий; 

д) черчение, иллюминовка и наклейка планов; 

е) начальное строительное и инженерное искусства; 

ж) черчение по строительному и инженерному искусствам и начальное 

проектирование; 

з) урочное положение и составление смет; 

и) основные познания из межевых законов и законоположения о путях сообщения; 

к) чистописание, линейное черчение при помощи инструментов и от руки, понятие о 

перспективе и тенях; 

л) ремёсла: плотнично-столярное и слесарно-кузнечное. 

Учащиеся обязаны были носить форменную одежду. Теоретические занятия 

начинались в 8 часов утра с общей молитвы и заканчивались в 13 с половиной часов. 

Обедать шли строем.  Кормили "просто, но сытно".  Преобладали каши и щи. 

"Сервизом " служили оловянная тарелка и ложка. После обеда ученики занимались 

практикой до 6 часов вечера. Для этого при училище были кузнечно-слесарная и 

плотнично-столярная  мастерские.  Здесь делали модели мостов, шлюзов, кранов, 

портов. Требования к ученикам в этих мастерских были очень высокие, и качество 

работ было очень хорошее10. 
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г. Вышний Волочёк. Общежитие кондукторов. 

 

Согласно параграфу 32 Устава учащиеся, окончившие полный теоретический 

курс в училище, получали свидетельство, а после прохождения двухлетней практики  

"удостаивались аттестата на звание кондуктора путей сообщения"10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иван Саввич Пиляков. Эту 

фотографию, сделанную в 

фотоателье Аксельрода в 

Красноярске, прадед выслал 

в г.Тверь 14 февраля 1896 

года из г.Енисейска с 

надписью: “Дорогим Коле, 

Маше и Капе от любящего 

брата Ивана”1. 
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Согласно документам учился Иван Саввич (хотя в ведомостях Вышневолоцкого 

кондукторского училища он значился как Иван Савельевич, при этом указано, что сын 

крестьянина Тверской губернии Саввы Филиппова Пилякова) в основном на «5». 

Получал стипендию Министерства путей сообщения с октября 1884 года 120 рублей в 

год и переходил из класса в класс с наградами: во второй класс с наградой 2-й степени, 

в третий – с наградой 1-й степени. При отличном поведении успешен был в 

строительном, плотницко-столярном деле, съёмке, нивелировке и черчении планов15,17. 

Окончив трёхлетний теоретический курс в 1887 году16, был отправлен на двухлетнюю 

практику к Начальнику партии на реку Ангару для её исследования. В связи с 

дороговизной жизни в Восточной Сибири, Ивану Саввичу и второму практиканту 

Бабурину В.Я. было назначено 600-700 рублей в год на период прохождения практики, 

хотя обычно ученикам назначали вознаграждение по 30 рублей в месяц20. 

Окончившим училище присваивалось звание инженерного кондуктора путей 

сообщения.  Инженерный кондуктор – архаическое звание младшего техника. Чтобы 

получить звание техника путей сообщения, надо было проработать не менее 3-х лет на 

строительных работах, а затем выдержать специальный экзамен на это звание при 

Петербургском институте путей сообщения или при управлении одного из округов 

путей сообщения.  

Подлинных документов прадеда у нас нет. Связано, это с дочерью Ивана 

Саввича. Позже я ещё вернусь к этому и расскажу подробнее.  

О чём нам доподлинно известно, что работал Иван Саввич Канцелярским 

служащим в Управлении по сооружению Сибирской железной дороги Министерства 

путей сообщения. И по служебной необходимости переезжал. Когда 19 февраля 1899 

года в Преображенской церкви г. Енисейска он венчался с Енисейской потомственной 

почётной гражданкой Верой Александровной Кытмановой, она последовала за мужем. 

Первая их дочь умерла во младенчестве. Вторая дочь, Надежда, наша бабушка, 

родилась в день рождения прабабушки Веры 15 июня 1901 года (ст.ст.) и была 

зарегистрирована в станицы Семиарской Спасской церкви Семипалатинской волости и 

уезда Омской епархии1. 

В дальнейшем семья жила в г.Томске. 

Иван Саввич служил, и согласно табели о рангах*, получал чины “По вѣдомству Путей 

Сообщенiя. Производятся за выслугу лѣтъ, со старшинствомъ” с 8 июля 1905 года “изъ 

коллежских регистраторовъ въ губернские секретари”11. “Изъ губернскихъ въ 

коллежскіе секретари: ... 
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Канцелярскіе чиновники Правленія Округовъ: ..., и Томскаго, Пиляковъ - съ 8 

Марта 1910 г.; ...”12. 

*историческая справка: Табель о рангах — закон о порядке государственной 

службы в Российской империи, утверждённый императором Петром I в 1722 году. 

В «Табель о рангах» входила таблица с перечислением чинов и званий и разъяснения по 

её применению. Все чины подразделялись на три вида: 

 военные, 

 статские (гражданские), 

 придворные. 

Каждый вид службы был разбит на 14 классов, или рангов. Высшим классом считался 

первый, низшим — четырнадцатый. Военные чины объявлялись выше 

соответствующих им гражданских и придворных. 

Законом от 9 декабря 1856 чины с XIV по X класс получили звание "почетных 

граждан",  всем видам служб с IX класса  установили личное дворянство. Александр II 

указом от 9 декабря 1856 года право получения потомственного дворянства ограничил 

получением чина полковника (VI класс), а по гражданскому ведомству - получением 

чина IV класса (действительный статский советник). 

«Табель о рангах» просуществовал почти двести лет. 

 

Собственно чины непосредственно почти не давали материальных выгод их 

обладателям, за исключением того, что в XIX в. По чинам назначались прогонные, 

суточные и квартирные деньги и лишь в весьма редких случаях - жалование. Однако, 

согласно чинам, делались подарки по службе, причем обладатели чинов первых пяти 

классов получали такие подарки с изображением вензеля императора. 

После Великой Октябрьской революции в 1917 году были отменены чины и 

звания. 

*историческая справка: Декрет «Об уничтожении сословий и гражданских 

чинов» был подписан 23 (10 по ст.ст.) ноября 1917 года председателем ЦИК Яковом 

Свердловым и председателем Совнаркома Владимиром Лениным. Этот документ 

отменял все гражданские чины — как говорилось в тексте декрета, «тайные, 

статские и проч. советники», равно как ликвидировал звания дворян, купцов, мещан, 

крестьян и прочих, а также любые титулы, начиная с княжеских. 

 

В дальнейшем Иван Саввич работал инженером по проектированию Обско-

Томского Технического участка Водпути. Вера Александровна была домохозяйкой и 
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занималась дочерью. Надежда Ивановна в 1913 году поступила во второй класс 

Томской Мариинской женской гимназии и окончила её в 1919 году. 

Умер Иван Саввич в 4 часа утра 16 декабря 1929 года в Томске. В 

опубликованных, в газете Красное Знамя13 от 18 декабря 1929 года, некрологах: от 

семьи, Обско-Томского Технического участка Водпути, Союза Работников Водного 

Транспорта и Бюро инженерно-технической Секции водников сообщается о том, что 

Гражданские похороны горячо любимого мужа и отца, старейшего сотрудника участка 

инженера по проектированию, старейшего водника и члена союза, активнейшего члена 

секции водников состоятся в среду 18 декабря 1929 года в 14:30 из квартиры по ул. 

Гоголевская, 53 на Преображенское кладбище (не существующее ныне). 

 

 

Оно существовавшего при Иоанно-Предтеченском женском монастыре (ныне 

район улиц Учебной, Студгородка, Карташова и Дзержинского). Его огораживала 

кирпичная стена с деревянной решеткой по верху. Хоронили на нем по родовой или 

социальной принадлежности. 

Здесь покоилась профессора Томского университета, деятели искусства, 

состоятельные предприниматели. Официально кладбище не действовало с июля 1939-

го.  
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В 1958 году Томский горисполком принял решение о закрытии 

Преображенского кладбища. В июне 1959 года горисполком Томска ликвидировал 

Преображенское кладбище. 

Лишь немногие могилы были перенесены тогда на Южное кладбище. 

Территория кладбища отдана под застройку. В конце 1950-х здесь построены корпуса 

ПО «Контур», НИИ ПП, студенческие общежития и жилые здания. 

Проходя по этим улицам, мы помним, что где-то здесь были похоронены наши 

прадеды: Иван Саввич Пиляков, его жена Пилякова (ур. Кытманова) Вера 

Александровна, её родные брат Кытманов Константин Александрович, профессор ТГУ 

и сестра Кытманова Любовь Александровна, учитель словесности в Мариинской 

женской гимназии - она обучала нашу бабушку Надю и ее подпись стоит в аттестате 

бабушки... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Томский некрополь» 

стр.242 
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Кузнецова (ур. Пилякова) Марья Саввишна 

1872 - ? 

 

 
О Марье Саввишне Пиляковой мы вообще ничего не знали. Но разбирая архив и 

читая надписи, поняли, что была ещё сестра. А изучая МК, узнали, что 30 июля 1899 

года в Москве Николай Саввич был поручителем по невесте7, Марье Савишне 

Пиляковой, крестьянке деревни Гусиха Старицкого уезда Страшевской волости 

Тверской Губернии, 27 лет от роду, вступавшей в брак впервые. Из записи в этой МК 

Сретенского сорока Церкви Александро-Невской в училище Принца Ольденбургского 

г. Москвы, что жених, запасной писарь из крестьян Тверской губернии Новоторжского 

уезда Кузовинской волости деревни Иванцевой Матвей Ефимов Кузнецов, 37 лет, 

православный, вторым браком. 

Больше пока мы ничего не знаем. 

Где они жили. Были ли дети. Когда её не стало и где похоронена? 

Об этом еще предстоит узнать…… 

 

 

Истомина (ур. Пилякова) Капитолина Саввишна 

1873 - 15 июня 1967 

 
 Самая младшая сестра. Была грамотная, но мы не знаем, где она получила 

образование. Жила в Твери на улице Миллионной в доме Малининой (ныне улица 

Советская - центральная улица Твери). 

 

 

1903 год.  

г. Тверь, 

Милионная 

улица, 

центральная 

улица города 

(из свободного 

доступа). 
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В 1903-1904 годах работала писцом в Страховом отделе в Тверской Губернской 

Земской управе14. Об этом свидетельствуют документы, которые мы получили. 

 

г.Тверь. 

Губернская 

Земская 

Управа, начало 

XX века (из 

свободного 

доступа). 

 

 

 

 

В этот период баба Капа вышла замуж, при увольнении в приказе, она значится 

уже как Истомина. 

Наши бабушка Надежда Ивановна Пилякова и мама Мужипова (ур. Пилякова) 

Вера Ивановна, общались с тётей Капой, переписыввались, мама была у них в гостях в 

г. Калинине областном.  

Кем был муж Капы мы не знаем, 

мама не рассказывала. У нашей 

двоюродной прабабушки Капы была 

дочь Истомина Наталья Сергеевна. У 

неё были проблемы с ногами (одна 

нога была короче). Она преподавала 

математику в средней школе. Семьи и 

детей у Натальи Сергеевны не было. 

 

 

Капитолина Саввишна 1965 или 1966 

год, г.Калинин областной1. 
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Так же неизвестно нам и как они пережили период оккупации г. Калинина 14-17 

октября -16 декабря 1941 года, где они были в это время. 

Мы с мамой ездили в г. Калинин, когда бабы Капы уже не стало. Она умерла в 

июне 1967 года. А мы были в сентябре. Я тогда была мала, чтобы задавать такие 

вопросы... 

В Калинине моя двоюродная прабабушка Капа и её дочь – моя троюродная 

бабушка Наташа жили в коммунальной квартире по адресу: пер. Студенческий, дом. 23, 

кв.25. Квартира 4-х комнатная, как мне помнится, они занимали 2 смежные комнаты. 

Потолки были высокие. В одной комнате стоял большой высокий диван и круглый 

стол. В другой 

комнате стояла 

кровать. Мебель 

была старая, явно не 

«советская». 

 

 

г. Тверь, 

 пер. Студенческий,  

дом 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За круглым столом баба Наташа учила меня читать. Буквы я знала, а читать не хотела и 

родители не могли заставить.А она по характеру была, что и наша бабушка, из них 

стальные гвозди делать можно было, видать порода такая. И я, по приезду в Томск, 

читала под одеялом с отцовским фонариком... Результат не заставил себя долго ждать. 

Очень скоро одела очки. 

Мы ходили на кладбище., не понятное тогда для меня и место, и слово. 
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И самые яркие мои впечатления остались от ресторана. Это точно было не кафе. 

Я запомнила непонятное слово - ресторан, обедали  в ресторане мы  пару раз. Меню я 

не помню – суп, ещё что-то. И еще каждому, нас было трое, баба Наташа, мама и я, 

принесли белые продолговатые тарелки-селёдочницы на которых было по паре еще 

дымящихся  картошин, розочка из масла сливочного, кусочки селёдки и тонко-тонко 

порезанный лучок. Такая картина на селёдочнице! Вкус сливочного масла (оно было  

настоящее – настоящее, очень вкусное) с горячей картошкой до сих пор помню, мне 

кажется, что такого вкусного масла я больше не ела. До сих пор люблю это сочетание – 

картошка, селёдка, лучок, но уже, наверное, с растительным маслом, чтоб не 

разочаровываться. 

Все фотографии пришли к нам из Твери. Баба Капа оставила деньги и наказала 

дочери, бабушке Наташе: – «приедет Вера, отдашь ей, в том числе и отрезы, которые я 

покупала в Париже» (куда они делись – понятия не имею). Мы забрали шаль, 

купленную в Париже Верой Кытмановой в подарок золовке Капе, золотые украшения, 

там же была цепочка от часов Николая, кольцо. Это было завещание Капы. Я не думаю, 

что там после всех известных событий могло слишком много что сохраниться. В итоге 

мы были в Калинине в сентябре 1967 года, домой вернулись в начале октября. А в году 

1973-м – к столетию бабушки Капы пришла бандероль с фотографиями на адрес нашей 

бабушки Нади. Она была ещё жива. Баба Наташа всё переслала в Томск и тогда уже мы  

увидели фото, с которых и начались семейные поиски. 

Какой же огромный был страх у нашей бабушки Нади  за жизнь её единственной 

дочери, нашей мамы, что она уничтожила всё и ушла со многими тайнами в мир иной. 

Все старые фотографии1 у нас от Капитолины Саввишны Истоминой (ур. 

Пиляковой). Низкий ей поклон и вечная ПАМЯТЬ! 
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Пилякова Надежда Ивановна 

15.06.1901 - 27.02.1974 

 

 

 

 

 
 

Я с бабушкой Надей 8 марта, скорее всего 1966 год1. 

 
Бабушка закончила Томскую Мариинскую женскую гимназию, в домашнем 

архиве хранится её аттестат1. Поступила она на учёбу в 1913 году во второй класс, 

преподавателем словесности была сестра её мамы Любовь Александровна Кытманова. 

Окончила гимназию  в 1919 году. Большую часть трудовой  жизни работала 

библиотекарем. 

Мою бабушку и её маленькую дочь - нашу маму - в конце 30  годов прошлого 

столетия выселили из квартиры по улице Алтайской, где семья занимала весь второй 

этаж, в девятиметровую комнату по улице Советская 64. Тяжелое было время. Со слов 

мамы, чтобы избежать репрессий, её бабушка Инна Степановна (выпускница института 

Благородных девиц в Санкт - Петербурге) и её муж, юрист Владимир Александрович 

Кытманов, бежали из Томска в Колпашево на лыжах. Расстояние между этими 

населёнными пунктами более 230 километров. Это и спасло семью от преследования.  
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г. Томск, улица Советская, дом 64. Снято в 2009 году. В 1930-х годах  

на его территории находились два двухэтажных деревянных дома  

и погреб. К 2000-м годам уцелел только один дом1. 

 

Моя родная бабушка Надежда Ивановна Пилякова – свой фото архив и другие 

документы сожгла в печке. Оставила только большую карту, которая была наклеена на 

ткань. Эту карту смыли с ткани, бумагу высушили и сожгли, а из тряпочки сшили 

платье маме, в котором она пошла в школу. Из квартиры на Алтайской не разрешили 

взять практически ничего. Но одно остаётся загадкой до сих пор. Разрешили взять один 

матовый стеклянный плафон  

 

 

Тот самый плафон1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

от много рожковой люстры, который, до смерти бабушки, висел у нее в комнате, а 

потом перекочевал в квартиру родителей, где и сегодня используется. В 70-х годах он 
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был не такой, как все пластиковые плафоны. Матовый, с волнистыми краями и 

маленькими прозрачными ласточками.  

Выселили в 9 метровую комнату, где бабушка и жила до последних дней (часто 

что-то в её шкафу разбираю во сне)...  

 В коридоре рядом Знаменские жили. Дед священник, жена, две взрослые дочери 

и взрослый сын... В одной комнате, там метров 15 было... Когда священник умер, его 

ночью на подводе вывозили для захоронения. 

Мы же записывали воспоминания к юбилею Победы, последнему для мамы 

юбилею.....  

«Мать сшила сумку и тетради из листов ватмана (в библиотеке добыла), 

разлиновала. Остальные на газетных полях писали. Я так понимаю, что эта сумка, 

поскольку к ней ремнями пристегивался пенал деревянный, в виде карандаша». 

Эта сумка, больше похожая на клатч, и сейчас хранит в себе документы….. 

 

Автобиография. 

Я, Пилякова Надежда Ивановна, 1901 г.15 июня. Отец служащий Водного 

транспорта. В 1929 г. умер. Мать домохозяйка. Умерла в 1933 году. 

Я до 1920 года училась – окончила 8 классов Томской женской гимназии. 

1920 г. поступила на работу в Металлоотдел  Совнархоза и ввиду ликвидации 

отдела , 1921 г. была переведена на работу в Рупвод в отдел Нормирования, где 

работала до 1923 г. В 1923 г. отдел Нормирования был расформирован, и я была 

освобождена от занимаемой должности.  

С 1 июля 1923 года я поступила практиканткой в Центральную библиотеку и в 

октябре этого же года окончила практикум при Центральной библиотеке и  

поступила работать библиотекарем и работала до 1925 года. 

В 1925 году была переведена в русско–татарскую  библиотеку на должность 

помощника заведующей библиотекой. 

В 1926 году снова перешла работать в Центральную библиотеку, где и 

работала до 1930 года. 

В 1930 году перешла на работу в главную библиотеку ТГУ. 

В 1932 году работала в библиотеке Сибстрой пути – техникума Заведующей 

библиотекой и работала там до 1933 года. 

 Ввиду перевода техникума в г. Омск перешла работать в Технологический 

(Политехнический) институт и работала до 1946 года. 
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В феврале  1946 года была переведена на работу в парткабинет Кировского 

РКВКп/б. 

Из парткабинета была переведена на работу в школу № 10, где и работаю в 

настоящее время библиотекарем. 

Замужем. (С мужем не была зарегистрирована) Муж студент Строительного 

института, вначале был переведен в Новосибирск, а затем в г. Москву. 

В 1939 году муж умер. 

На иждивении имею дочь – студентку политехнического института. 

Пилякова Н. 

P.S. Набрано в изложении автора. 

Имеется документ об окончании Мариинской женской гимназии. 

Судя по тому, что указано, что дочь студенка, документ относится к 1952 – 1954 

гг. 

 

Мужипова (ур. Пилякова) Вера Ивановна 

13.06.1934 - 20.09.2015 

Последняя из нашего рода Пиляковых на Томской земле была мама. 

     
 

Вера Ивановна Пилякова - третий и девятый класс женской школы №1 г. Томска 

(сентябрь 1944 года и 1950 год) и год 1. 

 
13 августа 1960 года она стала Мужиповой и под такой фамилией маму и сейчас 

вспоминают часто. 

Институт маме окончить не удалось – не смогли они вдвоем с бабушкой 

прожить на зарплату библиотекаря и маленькую стипендию. Уже когда мама перешла 
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из политехнического института трудиться на приборный завод, она закончила Машино 

– строительный техникум. В институте работала копировальщицей, тоже самое 

начинала делать на заводе. Потом, до самой пенсии, составляла планировки 

производственных помещений и не только, много ездила в командировки. Окончила 

курсы кройки и шитья, вязания. Её праздничную выпечку – торты, корзиночки 

вспоминают наши друзья. А внучки помнят бабушкину «котлету с глазом» - мясной 

рулет с яйцом. 

Общалась с одноклассницами до последних дней... Мама была старостой в 

классе, сохранились списки одноклассниц, номера телефонов. Со всеми праздниками и, 

конечно, с днями рождениями, девчонки (а именно так она назвала своих 

одноклассниц) от Веры всегда получали поздравления…. На прощание с мамой, 

которой было 81 год, приехали семь одноклассниц – это дорогого стоит. 

Мамин рассказ – воспоминание о военном времени  мы оформили от имени 

правнуков, которые и брали интервью. Он напечатан в журнале " Енот", в специальном  

выпуске.  

Дети, что без детства повзрослели, 

Дети, обделенные войной, 

Вы в ту пору досыта не ели, 

Но честны перед своей страной. 

 

В этот день и горестный, и светлый, 

Поклониться от души должны 

Мы живым и недожившим детям, 

Той большой и праведной войны! 

 

Мира вам, здоровья, долголетья, 

Доброты, душевного тепла! 

И пуская нигде на целом свете 

Детство вновь не отберет война! 

Валентина Салий. 

Когда началась война нашей прабабушке Вере Ивановне Мужиповой – Вере 

Пиляковой исполнилось семь лет. Бабушка Вера родилась 13 июня 1934 года.  

Бабушка вспоминала, что взрослые были очень взволнованы, приезжало много 

эвакуированных, еды стало меньше. Маме маленькой Веры Надежде Ивановне 

Пиляковой  удалось оставить дочку еще на один год в детском саду. Хлеба в детском 
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саду не давали  - в военное время хлеб получали по карточкам – и малыши носили с 

собой сухарики в холщевых мешочках.  

В первый класс Вера пошла в 1942 году в школу№1 им. А. С. Пушкина Г. 

Томска, которая в годы войны стала женской школой. Собирая дочку в школу, мама 

сшила ей платье, а вот на приобретение портфеля денег не нашлось. Вера носила 

деревянный пенал в виде зелёного карандаша учебники и тетради  связанные между 

собой двумя ремнями. Выздоравливающие бойцы подшучивали над маленькой 

ученицей, когда она возвращалась с занятий домой, и кричали из окон госпиталя: 

«Девочка, дай карандаш пописать!». По тем временам Вера, которая писала в 

тетрадках, сшитых из кусков ватмана и разлинованных её мамой простым карандашом, 

была очень состоятельной. Одноклассницы Веры,  осваивая грамоту, писали на полях 

старых книг и газет, а порой прямо поверх текстов коричневыми чернилами. 

В утренние часы электричество в школы не давали и ученицы тихо сидели за 

партами, поджидая рассвета. Но никому и в голову не могло прийти в школу позже 

назначенного часа. В начале учебного года основным блюдом в школьной столовой 

было овощное рагу – выручал урожай со школьного огорода.  

В школе учились дети из детского дома, эвакуированные из блокадного 

Ленинграда. Эти девочки практически никогда не улыбались. Их приводили на учёбу и 

уводили строем из детского дома, который располагался в доме Карим бая (сейчас  в 

этом доме  действует областной центр татарской культуры). Воспитанницы детского 

дома были одеты в одинаковые пальто с капюшонами, сшитые из синей ткани. 

Под руководством учителей, девочки готовили концерты для раненных. Один из 

эвакогоспиталей был рядом со школой, в восьмом корпусе индустриального института, 

позже переименованного в политехнический институт имени С. М. Кирова. Для 

бойцов, находящихся на излечении вдали от родного дома, эти встречи были 

настоящим праздником. Ученицы младших классов читали стихи, пели песни. Те, кто 

постарше, помогали читать письма  из дома и писать ответы. 

Во время войны детям выдавали талоны на горячие обеды, но Вера старалась не 

кушать в столовой. Она приносила из дома кувшин и забирала обед с собой, чтобы 

поделиться с мамой. Один месяц выдался особенно тяжелым . У Вериной мамы украли 

кошелек с деньгами и талонами на хлеб. Вера убегала из летнего пришкольного лагеря 

к маме на работу, чтобы отдать часть своего завтрака. Так и выжили. Но до конца своих 

дней, а бабушки Веры   не стало в год 70-летия Победы, она всегда боялась, что кто-то 

будет голодным и всегда, в первую очередь, старалась всех накормить. 
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Осенью 1943 года, из под осажденного Ленинграда, приехали родственники. 

Тётя Анастасия Владимировна Белокопытова (Кытманова) с детьми Владимиром, 

Эммой и Виктором. С ними приехала няня детей. Родители Анастасии в то время жили 

в Колпашево и, пока не встала переправа, жили все вместе в девятиметровой комнате 

по улице Советская 64. Четверо детей и трое взрослых.   

Освещение в жилые дома давали редко, в основном использовали коптилки. Но 

затемнение на окнах было общим требованием, в противном случае накладывались 

штрафные санкции. В вечернее время действовал комендантский час,  по улицам 

города можно было перемещаться только при наличии  пропусков. Мама Веры 

Надежда Ивановна работала в библиотеке индустриального института, обслуживала  

студентов в читальном зале. Часть учебного корпуса, где располагалась библиотека, 

занимало арт. училище, которое готовило специалистов на фронт. Под читальный зал 

для студентов обустроили коридор. Библиотека работала до 12 часов ночи. Вера 

помогала маме выдавать книги и очень ответственно подходила к порученному делу. 

Без студенческого билета никто не мог получить учебник. Порой приходилось спать на 

сдвинутых стульях между стеллажами с книгами, потом полусонной идти домой, чтобы 

утром бежать на занятия в школу. Особенно запомнилось то, что однажды дочка 

профессора, очень известного в Томске, предложила  в подарок тетрадку на выбор – в 

линеечку или в клеточку. Выбор был не из лёгких, но победила клеточка. Математику 

бабушка любила и в школе, и всю свою жизнь. Такое предложение казалось 

фантастикой и Вера, на всякий случай, переспросила: «А Вы меня не обманываете?». За 

это ей сильно попало от мамы.  

9 мая 1945 года от соседей узнали о том, что война закончилась, но мама, не 

смотря ни на что, отправила Веру на занятия в школу. Школа в этот день не работала. 

Вера оказалась единственной ученицей. 

К вечеру жители Томска стали собираться на площади Революции  

(площадь Новособорная). Пришли и раненные из госпиталей, те, кто мог передвигаться 

самостоятельно. Принесли гармошки. Люди пели, танцевали. Когда стемнело, над 

площадью Революции зазвучал салют. В честь Дня Победы в столовой, где по талонам 

получали обеды, был праздничный ужин и детям выдавали кулёчки со сладостями. 

Праздничные обеды в военное время устраивали и в Новый год. А после войны талоны 

на питание отменили и на всю жизнь запомнился голод и холод.  

Годы прошли, но воспоминания о школе бабушка Вера пронесла через всю 

жизнь и до последних дней общалась с подружками одноклассницами.  

Егор и Матвей Шевцовы, г. Томск 
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Варвара Пономарёва, г. Ленинск Кузнецкий 

 

Что касается продолжения рода моей мамы - у Александра детей не было, про 

детей Николая и Марьи, если они были, мы ничего не знаем... У Капитолины - дочь 

Наталья, но у неё детей не было. Иван Саввич - наш прадед - дочь Надежда Ивановна 

Пилякова. Так как сыновей не было, то на моей маме, фамилия закончилась, но род 

продолжается в нас и наших детях и внуках. 

 ПАМЯТЬ о Пиляковых живёт в наших сердцах. Продолжаем исследование. 

Верим – найдем новые документы и узнаем новые факты! 
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Источники: 

 

№ 

п/п 

Название 

1 Личный архив О.В. и А.В. Мужиповых, Томск. 

2 Краеведческий сборник «Наш край» № 7, 2004 год, г. Яранск Кировской 

области. 

3 А. Маркелов, Краеведческий сборник «Наш край» — № 11, 2016 год, «Только 

храм стоит на страже...» Памяти о.Нила, г. Яранск Кировской области. 
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Российский государственный исторический архив (РГИА), ф. 549, оп. 2, д. 10, л. 

120–121. 

Вятскiя Епархiальныя Вƀдомости 27 iюня 1913 г. №25-26, Библiографическая 

замƀтка, стр.784-787. 

Центральный Государственный Архив г. Москвы (ЦГА Москвы): фонд №203, 

опись №776, дело №98, стр. 116, Метрические книги Москва Сретенский сорок 

Церковь Богоявленская в Елохове (ч. I-III) 1 января 1894 — 31 декабря 1896.   

ЦГА Москвы, фонд №2126, опись №2, дело №8, стр. 241, Метрические книги 

Москва Сретенский сорок Церковь Александро-Невская в училище Принца 

Ольденбургского 1 января 1886 — 31 декабря 1909 

ЦГА Москвы: Фонд 2125, опись 1, дело 90, стр.21, Исповедные ведомости 

Антиповской церкви у бывшего Колымажного двора.   

Государственный архив Кировской области (ГАКО г.Киров), ф. 237 оп.70 д.1899 

лл. 3 об.-4, Список братии Яранского мужского монастыря за 1915 год. 

Ф.Б. Соловьёва, Вышневолоцкий историко-краеведческий альманах №8, стр. 

123-138, Вышневолоцкое училище кондукторов путей сообщения. 

Сенатскiя Вѣдомости №8 27 января 1906 года стр.68. 

Сенатскiя Вѣдомости №96 30 ноября 1910 года стр.724. 

Красное Знамя №289(3261) 18 декабря 1929 года, стр.4, некрологи. 

Государственный архив Тверской области (ГАТО г.Тверь). Фонд 800. Опись 1-4. 

Дело 12853. Личное дело служащей страхового отдела Тверской губернской 

земской управы К.С. Истоминой-Пиляковой, 30.03.1903-22.08.1904. 

ГАТО г.Тверь. Архивный фонд Вышневолоцкого училища кондукторов 

Министерства путей сообщения. Фонд 967. Опись 3. Дело 26. Лл. 40, 40 об., 41 – 

Формулярный список учеников училища.  

ГАТО г. Тверь. Фонд 967. Опись 3. Дело 26. Лл. 46 об., 47 – Список учеников, 
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выпущенных в 1887 году. 

ГАТО г.Тверь. Фонд 967. Опись 3. Дело 26. Лл. 63 об., 63 А – Экзаменационный 

список учеников третьего класса за 1886/87 год, с указанием оценок. 

ГАТО г.Тверь. Фонд 967. Опись 3. Дело 26. Лл. 64, 64 об. – Доверенность, 

написанная от имени выпускников Ивана Пилякова и Василия Бабурина 

титулярному советнику Александру Геннадьевичу Перфильеву с прошением о 

выдаче денег. 

ГАТО г.Тверь. Фонд 967. Опись 3. Дело 26. Лл. 71, 71 об. – Требовательная 

ведомость на выдачу прогонных денег бывшим ученикам училища на проезд их 

от Вышнего Волочка к месту назначения. 

ГАТО г.Тверь. Фонд 967. Опись 3. Дело 26. Лл. 78, 78 об., 79 – Отношение 

Департамента шоссейных и водяных сообщений от19 октября 1887 года о 

распределении окончивших курс учеников училища на практику 
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Семейный архив. 

 

Личное дело К.С. Истоминой-Пиляковой 
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Пиляков Иван Саввич. 

г.Вышний Волочек. Училище кондукторов путей 

сообщения. 
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