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ВВЕДЕНИЕ 
 

В данном издании представлена история рода Добровольских по 
линии (ветви) Добровольского Анатолия Владимировича, уроженца села 
Кайлы Мошковского района Новосибирской области. Генеалогия 
нашего рода интересовала меня давно, еще со студенческих времен. Но 
дальше кратких сведений о моем дедушке Добровольском Димитрии 
Антоновиче, который умер в тридцатипятилетнем возрасте, не удалось 
продвинуться. В 1976 г. я побывал на Украине, в селе Крапивня 
Коростышевского района Житомирской области – на малой Родине 
нашей бабушки Добровольской (Рудницкой) Матрены Антоновны. В 
этом селе молодая семья Добровольских проживала с 1918 по 1933 г. 
Родственники по линии бабушки (Рудницкие, Пилькевичи) показали 
мне место, где стоял их домик (на окраине села, около болота), 
грушевое дерево, которое посадил Димитрий Антонович в далекие 
1920-е гг. Память о нем сохранилась у нас лишь в виде старой 
фотографии времен Первой мировой войны, и больше никаких 
документов.  

Звонок из Белоруссии вновь пробудил мой интерес к нашей 
родословной. Профессиональный историк-архивист, краевед Зинаида 
Васильевна Романович информировала меня, что она много лет 
занимается историей рода Добровольских и готова поделиться 
некоторыми сведениями1. В результате совместной работы с 
                                                 
1 Романович Зинаида Васильевна, урожденная Олешко (Добровольская по матери). 
Родилась в 1951 г. в селе Новокайлы Тогучинского района Новосибирской области. После 
окончания школы вышла замуж за военного и переехала жить по месту его службы. 
Окончила исторический факультет Алма-Атинского государственного университета. В 
г. Усть-Каменогорске Восточно-Казахстанской области работала старшим архивистом в 
областном архиве и заведующей отделом в областном этнографическом музее. В 1994 г. их 
семья переехала в Белоруссию, где она профессионально занялась историей рода 
Добровольских. Ее прадед Добровольский Дмитрий Антонович (1868 г. р. являлся 
троюродным братом моему прадеду Добровольскому Димитрию Антоновичу. В 1908 г. 
семья Д. А. Добровольского вместе с семьями его родных братьев (Сазона и Семена) 
переселились в Сибирь. Они получили земельные наделы в д. Камышинка Томской 
губернии, впоследствии село Новокайлы Гутовского (Тогучинского) района 
Новосибирской области. Дед З. В. Романович, крестьянин-единоличник Добровольский 
Иосиф Дмитриевич (1904 г. р.), был арестован органами НКВД в декабре 1937 г. и через 
два месяца расстрелян. Реабилитирован посмертно в 1953 г. 
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З.В. Романович нам удалось восстановить историю рода Добровольских 
на протяжении более чем трех столетий.  

Ценные сведения получены нами в фондах Центрального 
государственного исторического архива Украины (Фонд 481 
«Центральная комиссия по ревизии дворянских дел 1840–1844 гг. 
(ЦРК)», Фонд 1040 «Радомысльский деканат»), Государственного 
архива Киевской области (Фонд 280 «Ревизские сказки шляхты 
Радомысльского уезда 1795 г.», Фонд 384 «Киевская губернская 
комиссия 1-ой Всеобщей переписи населения в 1897 г., опись 9 
«Радомысльский уезд», опись 10 «Сквирский уезд», Фонд 782 
«Киевское дворянское депутатское собрание. 1795–1918»), 
государственных архивов Новосибирской и Томской областей, отделов 
регистрации актов гражданского состояния (ЗАГС) г. Новосибирска и 
Новосибирской области, архивов муниципальных образований 
Мошковского, Тогучинского районов Новосибирской области.  

Публикации украинского историка Е. А. Чернецкого существенно 
расширили наши знания о начальной истории рода Добровольских в 
XVIII в.2. Составленная нами родословная на основе результатов 
совместных поисков-исследований, публикаций предшественников 
(ветвь Добровольского Анатолия Владимировича) представлена в 
данном издании (прил. 1).  
 

                                                 
2 Чернецкий Е. А. Правобережная шляхта в период российского господства (конец 
XVIII – начало XIX в.). Источники, структура состояния, роды. Белая Церковь, 2007. 
С. 37–38; Его же. Происхождение мелкой шляхты Коростышевского имения графов 
Олизаров (на примере Добровольских герба Дембно) // Шляхта Радомысльского 
повета Киевской губернии (конец XVIII – первая треть XIX столетия): 
генеалогический и историко-демографический анализ. Киев, 2009. С. 326–342. 
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Приложение № 15 
 

Монумент воинам-землякам, погибшим на полях сражений 
Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.) 

(с. Кайлы Мошковского района Новосибирской области) 
 
 

 
 

 Пилоны монумента воинам-землякам, погибшим на полях сражений 
Великой Отечественной войны. На них выгравированы пять фамилий 
Добровольских и пять фамилий Дубовицких (родня по линии нашей 
матери), не вернувшихся с фронта домой. 
 
 

 
_____________________________________________ 

Фотография из личного архива семьи А. В. Добровольского  
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З.В. Романович нам удалось восстановить историю рода Добровольских 
на протяжении более чем трех столетий.  

Ценные сведения получены нами в фондах Центрального 
государственного исторического архива Украины (Фонд 481 
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Радомысльского уезда 1795 г.», Фонд 384 «Киевская губернская 
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Мошковского, Тогучинского районов Новосибирской области.  

Публикации украинского историка Е. А. Чернецкого существенно 
расширили наши знания о начальной истории рода Добровольских в 
XVIII в.2. Составленная нами родословная на основе результатов 
совместных поисков-исследований, публикаций предшественников 
(ветвь Добровольского Анатолия Владимировича) представлена в 
данном издании (прил. 1).  
 

                                                 
2 Чернецкий Е. А. Правобережная шляхта в период российского господства (конец 
XVIII – начало XIX в.). Источники, структура состояния, роды. Белая Церковь, 2007. 
С. 37–38; Его же. Происхождение мелкой шляхты Коростышевского имения графов 
Олизаров (на примере Добровольских герба Дембно) // Шляхта Радомысльского 
повета Киевской губернии (конец XVIII – первая треть XIX столетия): 
генеалогический и историко-демографический анализ. Киев, 2009. С. 326–342. 

РАЗДЕЛ 1  

ДОБРОВОЛЬСКИЕ: ГЕНЕАЛОГИЯ НАШЕГО РОДА 

 
Первое упоминание о прямых предках нашего рода относится к 

1715 г., когда бусский1 стольник2 Тадеуш Галецкий оставил в наследство 
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повете (уезде) Волынского воеводства. Вскоре мелкопоместный 
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1 Современный город Буск расположен на северо-востоке Львовской области 
(Украина).  
2 В польской короне при первых князьях и королях стольник стоял во главе 
придворной канцелярии. С XIV в. это был почетный придворный титул в Королевстве 
Польском, а затем и в Речи Посполитой (начиная с XVII в). 
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В ревизских сказках 1795 г. по деревне Романовке Радомысльского 
уезда Изяславской губернии Якуб Добровольский (50 лет) является 
хозяином дома, в котором проживает его жена Елена (40 лет), сыновья 
Анджей (20 лет), Ян (15 лет), Василь (12 лет). «Сам хозяин трудится 
землепашцем, платит чинш»3 (прил. 2).  

Крещение Анджея (Андрея), старшего сына Якуба, 
засвидетельствовано в 1774 г. в греко-католической церкви села Вильня, 
к парафии (приходу) которой в то время относилось село Романовка. 
Андрей Яковлевич Добровольский достойно продолжил родовую 
ветвь. На рубеже XVIII–XIX вв. ему пришлось пережить первый 
«разбор шляхты» – документально доказать свое шляхетское звание и 
получить 20 июня 1797 г. соответствующее свидетельство. Вскоре он 
собрал и подал в Киевское дворянское собрание документы на право 
стать российским дворянином: 1) посемейный список; 2) выписки из 
ревизных реестров («ревизских сказок»); 3) родовой герб Дембно с его 
историческим описанием; 4) свидетельство «12 человек благородных, о 
дворянстве коих сомнений нет»4. И 3 марта 1803 г. Киевское дворянское 
собрание признало за Андреем Яковлевичем Добровольским права и 
привилегии благородного сословия – дворянства Российской империи.  

В период Отечественной войны 1812 г. Андрей Яковлевич 
Добровольский исполнял обязанности чиновника по доставке волов и 
продовольствия для 2-й русской армии. Участие в войне с Наполеоном 
позволило ему вновь подтвердить дворянский титул при очередной 
ревизии и «разборе шляхты» 1816 г. От брака с Анной (из рода 
Клосовских) в семье Андрея Добровольского родились восемь детей: 
Адам, Даниэль, Олександр, Магдалина, Текля, Розалия, Катажина и Ян 
(Иван) – прямой наследник нашей родовой ветви (прил. 3)5. 

Социальные потрясения начала 1830-х гг. (Польское восстание 
1830–1831 гг.) не коснулись семейства Добровольских. Они проживали 
                                                 
3 Государственный архив Киевской области (далее – ГАКО). Ф. 280. Оп. 2. Д. 40. Л. 
406. 
4 Чернецкий Е. А. Правобережная шляхта в период российского господства (конец 
XVIII – начало XIX в.). Источники, структура состояния, роды. Белая Церковь, 2007. 
С. 37–38. 
5 Центральный государственный исторический архив Украины (далее – ЦГИАК). Ф. 
1040. Оп. 2. Д. 459. Л. 43 (об.). 

Приложение № 14 
 
 

Двоюродные братья Добровольские 
(представители восьмого поколения) 

 
 

 
 

Двоюродные братья Добровольские:  
Слева направо: Владимир Иванович, Анатолий Владимирович, Юрий Павлович 

и его отец Павел Дмитриевич, Александр Иванович (Мошково, 2006 г.) 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________ 
Фотография из личного архива семьи А. В. Добровольского  
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в селе Романовке и оказались непричастными к тем историческим 
событиям. После подавления восстания наступила новая волна 
деклассации бывшей польской шляхты, когда тысячи шляхетских родов 
были лишены дворянских прав за вооруженные выступления против 
власти. 17 октября 1832 г. Киевское дворянское собрание подтвердило 
дворянский титул за Андреем Яковлевичем Добровольским и всем его 
семейством, которое проживало в селе Романовке Радомысльского уезда 
Киевской губернии. А через 13 лет Правительствующий сенат 
Российской империи Указом № 6477 от 24 сентября 1845 г. признал 
дворянские права и привилегии Добровольских: «Ивану, Андрею с 
сыновьями: Адамом и Даниилом и Василий с сыном Андреем, сыновья 
Якова, внуки Доминика» (прил. 4)6. 

Представителем четвертого поколения нашей родовой ветви 
является Ян (Иван) Андреевич Добровольский. Он родился 12 
сентября 1820 г. (прил. 5)7. В 30 лет Иван Андреевич женился на 
Цецилии (вдове из рода Павелковских). Венчание прошло 24 сентября 
1850 г. в Брусиловском костеле. Исповедальная роспись римско-
католического костела местечка Брусилов дает нам возможность 
показать, что в 1862 г. в селе Романовке Радомышльского уезда 
Киевской губернии проживало довольно большое родовое семейство 
Добровольских: дворянин Иван Андреевич Добровольский (46 лет) с 
женой Цецилией (40 лет), сыновья Антоний (8 лет), Бернард (5 лет), 
дочери Марьяна (11 лет) и Эмилия (3 года) (прил. 6)8. Там же проживал 
его родной брат дворянин Даниил Андреевич Добровольский (50 лет), 
родная сестра Екатерина Андреевна Добровольская (37 лет), 
находящаяся в браке с дворянином Францем Гаврииловичем 
Цолинским9. В Романовке отдельными семьями жили двоюродные 
братья Андрей Добровольский (44 года) со своей супругой, 
вдовствующий дворянин Петр Добровольский (49 лет) с сыновьями 

                                                 
6 Список дворян Киевской губернии. Издание Киевского Дворянского Депутатского 
Собрания. Киев, 1906. С. 72.  
7 ЦГИАК. Ф. 1040. Оп. 2. Д. 84. Л. 26. 
8 ЦГИАК. Ф. 1040. Оп. 2. Д. 393. Л. 25. 
9 ЦГИАК. Ф. 1040. Оп. 2. Д. 393. Л. 26.  
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Станиславом и Дионисием, родственница Эмилия Добровольская 
(50 лет)10.  

Прадед Антоний Янович (Антон Иванович) Добровольский 
(1854 г. р.) является представителем пятого поколения ветви рода 
Добровольских. Всю свою жизнь он прожил в селе Романовке. От брака 
с православной дворянкой Кларой Андреевной Добровольской у них 
родились дети: Мария (1879 г. р.), Эмилия (1887 г. р.), Александр 
(1890 г. р.). Это подтверждается материалами Первой всеобщей 
переписи населения Российской империи 1897 г. (прил. 7)11. Первая 
всеобщая перепись населения позволяет сделать вывод, что на рубеже 
XIX – начале ХХ в. в Романовке проживали четыре семьи 
Добровольских (прямые родственники). Умер Антон Иванович в 1911 г. 
и похоронен на римско-католическом кладбище Брусиловского костела.  

Наш прадед Димитрий Антонович Добровольский родился в 
селе Романовке в 1898 г. В возрасте 13 лет он потерял отца и остался 
жить с матерью. По достижении призывного возраста его призвали в 
российскую армию. Принимал участие в боевых действиях на южных 
фронтах Первой мировой войны. На память потомкам сохранилась 
лишь единственная фотография, на которой запечатлен 
девятнадцатилетний Димитрий Добровольский в полевой форме 
драгуна 9-го Казанского драгунского полка, сформированного в начале 
войны на базе города Житомира (прил. 8).  

В 1918 г. Димитрий Антонович женился на Рудницкой Матрене 
Антоновне из соседнего села Крапивня. Первая всеобщая перепись 
населения Российской империи позволила нам уточнить год рождения 
Матрены – 1896 год12. По всей вероятности, от Романовки почти ничего 
не осталось, так как это село оказалось в эпицентре боевых действий 
(знаменитый в истории Брусиловский прорыв 1916 г.). Молодая семья 
Добровольских поселилась жить на окраине села Крапивня, около 
болота, где до сих пор растет груша, посаженная Димитрием 
Добровольским в 1920-е гг. Вскоре у них родился первенец Иван 
(1919 г. р.), затем Леонид (1922 г. р.), Николай (1924 г. р.), Павел 
                                                 
10 ЦГИАК. Ф. 1040. Оп. 2. Д. 393. Л. 24 (об.), 26 (об.).  
11 ГАКО. Ф. 384. Оп. 9. Д. 78. Л. 118-119. 
12 ГАКО. Ф. 384. Оп. 9. Д. 135. Л. 92. 

Приложение № 11 
 

Добровольская Матрена Антоновна с детьми 
(село Кайлы, 1935 г.) 

 

 
 

В первом ряду слева на право: Матрена Антоновна, соседская 
 девочка, Павел (1926 г.р.), Владимир (1929 г.р.). 
Во втором ряду слева направо: Николай (1924 г.р.), Леонид (1922 г.р.), 
 Иван (1919 г.р.) 
 

_________________________________________ 
Фотография из личного архива семьи А. В. Добровольского  



88 89

Приложение № 11 
 

Добровольская Матрена Антоновна с детьми 
(село Кайлы, 1935 г.) 

 

 
 

В первом ряду слева на право: Матрена Антоновна, соседская 
 девочка, Павел (1926 г.р.), Владимир (1929 г.р.). 
Во втором ряду слева направо: Николай (1924 г.р.), Леонид (1922 г.р.), 
 Иван (1919 г.р.) 
 

_________________________________________ 
Фотография из личного архива семьи А. В. Добровольского  

8 9

Станиславом и Дионисием, родственница Эмилия Добровольская 
(50 лет)10.  

Прадед Антоний Янович (Антон Иванович) Добровольский 
(1854 г. р.) является представителем пятого поколения ветви рода 
Добровольских. Всю свою жизнь он прожил в селе Романовке. От брака 
с православной дворянкой Кларой Андреевной Добровольской у них 
родились дети: Мария (1879 г. р.), Эмилия (1887 г. р.), Александр 
(1890 г. р.). Это подтверждается материалами Первой всеобщей 
переписи населения Российской империи 1897 г. (прил. 7)11. Первая 
всеобщая перепись населения позволяет сделать вывод, что на рубеже 
XIX – начале ХХ в. в Романовке проживали четыре семьи 
Добровольских (прямые родственники). Умер Антон Иванович в 1911 г. 
и похоронен на римско-католическом кладбище Брусиловского костела.  

Наш прадед Димитрий Антонович Добровольский родился в 
селе Романовке в 1898 г. В возрасте 13 лет он потерял отца и остался 
жить с матерью. По достижении призывного возраста его призвали в 
российскую армию. Принимал участие в боевых действиях на южных 
фронтах Первой мировой войны. На память потомкам сохранилась 
лишь единственная фотография, на которой запечатлен 
девятнадцатилетний Димитрий Добровольский в полевой форме 
драгуна 9-го Казанского драгунского полка, сформированного в начале 
войны на базе города Житомира (прил. 8).  

В 1918 г. Димитрий Антонович женился на Рудницкой Матрене 
Антоновне из соседнего села Крапивня. Первая всеобщая перепись 
населения Российской империи позволила нам уточнить год рождения 
Матрены – 1896 год12. По всей вероятности, от Романовки почти ничего 
не осталось, так как это село оказалось в эпицентре боевых действий 
(знаменитый в истории Брусиловский прорыв 1916 г.). Молодая семья 
Добровольских поселилась жить на окраине села Крапивня, около 
болота, где до сих пор растет груша, посаженная Димитрием 
Добровольским в 1920-е гг. Вскоре у них родился первенец Иван 
(1919 г. р.), затем Леонид (1922 г. р.), Николай (1924 г. р.), Павел 
                                                 
10 ЦГИАК. Ф. 1040. Оп. 2. Д. 393. Л. 24 (об.), 26 (об.).  
11 ГАКО. Ф. 384. Оп. 9. Д. 78. Л. 118-119. 
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(1926 г. р.), Владимир (1929 г. р.). Никаких других следов об украинском 
периоде (1920–1933 гг.) жизнедеятельности Добровольских нами не 
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13 Справка о смерти Димитрия Антоновича Добровольского № А- 00920 Кайлинского 
сельсовета Алексеевского района Новосибирского округа (запись акта № 23 от 
15.05.1933) // Отдел ЗАГС Мошковского района управления по делам ЗАГС 
Новосибирской области.  
14 Диплом В № 841030 об окончании Новосибирской областной трехгодичной 
агрономической школы и присвоении квалификации «младший агроном». Колывань, 
19.09.1954. (регистрационный номер 235). 
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Кайлах, Елтышевской машинно-тракторной станции, Кайлинских 
ремонтных мастерских.  

В 1960 г. его назначили на должность заместителя директора 
совхоза «Ояшинский», и наша семья переехала в поселок Широкий Яр 
Мошковского района Новосибирской области. В «ояшинский» период 
он работал заместителем директора совхоза, начальником 
рыбопитомника, председателем профсоюзного комитета. В 1971 г. отец 
решил, что дети должны получить хорошее образование, и наша семья 
переехала в село Барышево Новосибирского района Новосибирской 
области. Он устроился работать на Новосибирский мелькомбинат № 1, 
где более 25 лет трудился охранником, начальником смены, 
начальником транспортного цеха, вплоть до выхода на пенсию (прил. 
12). А потом еще семь лет постоянно ездил на мелькомбинат как на 
работу.  

Владимиру Дмитриевичу присвоено почетное звание «Ветеран 
труда»15. За добросовестный труд в годы войны он получил статус 
«Ветеран Великой Отечественной войны»16. За заслуги перед 
Отечеством награжден государственными наградами СССР, Российской 
Федерации17. Жена – Серафима Александровна Добровольская 
(Дубовицкая) – родилась 5 февраля 1935 г. в селе Кайлы Мошковского 
района Новосибирской области18. Образование – семь классов. В 
совместном браке родились сыновья Анатолий (1957 г. р.), Николай 
(1961 г. р.), Виктор (1963 г. р.). Ее трудовой путь: разнорабочая, 
каменщица, буфетчица, техничка, почтальон, санитарка Барышевского 
                                                 
15 Удостоверение № 38049, серия Б, выдано администрацией Новосибирского района 
Новосибирской области 19.03.1996. 
16 Удостоверение ветерана Великой Отечественной войны № 6563903, выданное 
отделом социальной защиты населения Новосибирского района Новосибирской 
области 22.04.2005. 
17 Юбилейная медаль «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня 
рождения Владимира Ильича Ленина» (08.04.1970), медаль «Ветеран труда» 
(13.10.1983), юбилейная медаль «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» (23.02.2010), юбилейная медаль «70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» (04.04.2015). Все государственные награды 
хранятся в семейном архиве А. В. Добровольского. 
18 Свидетельство о браке № 251794 // Книга записей актов гражданского состояния о 
браке Кайлинского сельского совета (запись № 14 от 01.07.1957). Семейный архив 
А. В. Добровольского. 
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ветеринарного участка. На пенсии с 1990 г. Мать умерла 10 декабря 
2016 г., похоронена на кладбище села Барышево19. Через два года, 30 
декабря 2018 г., там же похоронили отца – Владимира Дмитриевича.  

Всю свою жизнь мой отец дорожил и всемерно крепил связи с 
родными братьями (прил. 13, 14).  

Добровольский Иван Дмитриевич (1919–2001) всю Великую 
Отечественную войну находился в частях воздушно-десантных войск 
резерва Главного командования, участвовал в ряде стратегических 
операций. Потом свою жизнь прожил в нашем сибирском родовом 
гнезде – селе Кайлы. В браке с Марией Михайловной Константиновой 
(1922–2006) у них родились сыновья Виктор (1948–2016), Александр 
(1952–2006), Владимир (1959). Односельчане до сих пор с 
благодарностью вспоминают «вечного водопроводчика» Ивана 
Дмитриевича, при котором более 30 лет в деревне исправно работала и 
надежно функционировала система водоснабжения.  

Добровольский Павел Дмитриевич (1926–2012) успел захватить 
конец Великой Отечественной войны. Потом он более года служил в 
войсках связи на территории Германии и еще четыре года охранял 
границы на Кавказе, в районе г. Ленинабада. С 1951 по 1975 г. семья 
Павла Дмитриевича проживала в селе Кайлы, где он работал колхозным 
шофером, водителем автобуса в совхозе «Восход». Его жена, 
Добровольская (Четверкина) Татьяна Степановна (1927–2009), 
трудилась секретарем в сельском совете. В Кайлах родились их дети: 
Ирина (1954 г. р.), фамилия в замужестве – Алферова; Юрий (1956 г. р.); 
Вера (1961 г. р.). В 1975 г. семья Павла Дмитриевича переехала в 
г. Тогучин, где его приняли в районный узел связи, он проработал 
шофером на «ЗИЛ-157» до самой пенсии. Награжден государственными 
наградами. Похоронен 20 июня 2012 г. на Тогучинском кладбище.  

Добровольский Николай Дмитриевич (1924–1974) с 1933 по 1951 г. 
проживал в селе Кайлы. После окончания Колыванской агрономической 
школы остался в г. Новосибирске. Работал ревизором на Западно-
                                                 
19 Свидетельство о смерти Добровольской Серафимы Александровны II-ET № 883314, 
выданное 11.12.2016 специализированным отделом регистрации актов гражданского 
состояния о смерти по г. Новосибирску управления по делам ЗАГС Новосибирской 
области.  
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Сибирской железной дороге. Трагически погиб в Кайлах 31 августа 
1974 г. в период сенокосной поры. Похоронен на Заельцовском 
кладбище г. Новосибирска. Жена: Анна Евдокимовна Добровольская 
(Скареднова). Дети: Дмитрий (1958 г. р.), Ирина (1964–2020), Евгений 
(1969 г. р.). 

Добровольский Леонид Дмитриевич (1922–1943) погиб в Великую 
Отечественную войну (танкист). Он занесен в «Книгу Памяти» 
Новосибирской области, его имя и фамилия выгравированы на пилонах 
монумента погибшим воинам в селе Кайлы (прил. 15). 

Я, Добровольский Анатолий Владимирович, являюсь предста-
вителем восьмого поколения рода Добровольских. Родился 18 апреля 
1957 г. в селе Кайлы Мошковского района Новосибирской области. 
Начал обучение в средней школе поселка Широкий Яр Мошковского 
района, среднее образование получил в школе № 9 села Барышево Но-
восибирского района. Окончил Новосибирский педагогический инсти-
тут (1979), Высшую комсомольскую школу при ЦК ВЛКСМ (Москва, 
1983), Сибирскую академию госслужбы (Новосибирск, 1997), аспиран-
туру (1995) и докторантуру (2004) Новосибирского государственного 
университета. Доктор исторических наук (2005)20, доцент (2018)21.  

Свою трудовую деятельность начал учителем истории Барышев-
ской средней школы № 9, затем почти десять лет трудился в Новоси-
бирском районе на комсомольской и партийной работе. Двадцать пять 
лет отработал в органах (структурах) государственной власти Новоси-
бирской области (начальник отдела, заместитель/председатель комите-
та, начальник управления, руководитель департамента информации). В 
2013 г. возвратился к педагогической работе – профессор, заведующий 
кафедрой «История и политология» Сибирского государственного уни-
верситета путей сообщения. На пенсии (по возрасту) с апреля 2017 г., 
имею почетное звание «Ветеран труда» федерального уровня.  
 
                                                 
20 Диплом доктора наук ДК № 026490 (г. Москва) о присуждении Добровольскому 
Анатолию Владимировичу ученой степени доктора исторических наук решением 
Высшей аттестационной комиссии от 17.06.2005 (№ 28д/62).  
21 Аттестат ЗПЦ № 017215 о присвоении Добровольскому Анатолию Владимировичу 
ученого звания доцента по специальности «Отечественная история» (г. Москва). 
Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 
05.09.2018 № 140/нк (г. Москва).  

Приложение № 8 
 

Добровольский Димитрий Антонович – 
участник Первой мировой войны 

 

 
 

Добровольский Димитрий Антонович – драгун  
9-го Казанского драгунского полка (фотография начала 1917 г.) 

 
________________________________________ 

Фотография из личного архива семьи А. В. Добровольского  
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Приложение № 7 
 
 

Первая всеобщая перепись населения Российской империи  
1897 г. 

переписной лист (форма Б) 
 

 
 

Опросный лист Добровольского Антона Ивановича (февраль 1897 г.), село 
Романовка Радомысльского уезда Киевской губернии: 
  
Хозяин – Добровольский Антон Иванович (41 год) 

Жена – Добровольская Клара Андреевна (42 года) 
Дочь – Добровольская Марьяна Антоновна (13 лет) 
Дочь – Добровольская Юлия Антоновна (10 лет) 
Сын – Добровольский Александр Антонович (7 лет) 

 
 

___________________________ 
Государственный архив Киевской области  

Ф. 384. Оп. 9. Д. 78. Л. 118. 
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Награжден государственными и ведомственными наградами22. 
Жена: Татьяна Васильевна Добровольская (Сафронова)23. Окончила Но-
восибирский педагогический институт (1978), работала учителем мате-
матики в Барышевской средней школе № 9; последние сорок лет тру-
дится ведущим специалистом первого отдела во ВНИИ Микробиологии 
(современное название – ФГУП «Вектор»). Наши дети: Елена 
(1977 г. р.), ныне – Терентьева; Дмитрий (1980 г. р.). Мой средний бра-
тишка Коля прожил всего три месяца (1961), младший брат Виктор 
(1963 г. р.) живет в г. Новосибирске.  

Мой сын, Добровольский Дмитрий Анатольевич, является 
представителем девятого поколения рода Добровольских. Он родился 1 
декабря 1980 г. в селе Барышево Новосибирского района Новосибир-
ской области. Высшее образование получил в Сибирском государствен-
ном университете телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ). Тру-
довую деятельность начинал в фирмах автосервиса, в последние годы 
работает в страховой компании. Женат, жена – Екатерина Сергеевна 
Добровольская (Пархоменко), 1984 г. р. Дети: Елизавета (2016 г. р.), 
Александр (2019 г. р.).  

Александр Дмитриевич Добровольский (родился 13.08.2019) 
продолжает нашу родовую ветвь в десятом поколении.  

В приложении «Документы и материалы по истории рода Добро-
вольских» приведена развернутая родословная нашего рода в XX – 
начале XXI вв. (прил. 16), а также уникальная фотография нашего се-
мейства, на которой запечатлены представители сразу четырех поколе-
ний (прил. 17).  

 Добровольский А. В. – представитель рода (восьмое поколение),  
 доктор исторических наук, доцент, профессор кафедры  
 «История и политология» Сибирского государственного  

 университета путей сообщения» (г. Новосибирск) 

                                                 
22 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (1997, № 194122); 
Благодарность Министра Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания 
и средств массовых коммуникаций за многолетний и плодотворный труд в отрасли 
(Москва, 2003 г.); ведомственные медали Федеральной службы государственной 
статистики «За заслуги в проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи 
2006 г.» (№ 41359), «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения 
2010 г.» (№ 047121).  
23 Свидетельство о заключении брака I-ET № 456980 от 02.12.1976 Дворца 
бракосочетания г. Новосибирска (запись № 5410). 
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РАЗДЕЛ 2. 

Поколенная роспись рода Добровольских1  
 
 

Добровольские герба Дембно XVII в. – начало XX вв. 
 

ПОКОЛЕНИЕ – 1 
 

 Доминик (? – 1715, 1766, 1770 – ?), наследник бусского 
стольника2 Тадеуша Галецкого. За верную и преданную службу получил 
от бездетного Т. Галецкого в наследство часть поместья (восемь 
крестьянских дворов) в с. Городище Кременецкого повета Волынского 
воеводства. Жена: Анна (из Минаковских). Дети: Михаил (?), Якуб, 
Вовжинец3.  
 

ПОКОЛЕНИЕ – 2 
 

2. Михал был старшим сыном Доминика. Дети: Игнатий-Пиотр4.  

 3. Якуб5 (1745, 1795–?), сын Доминика и Анны из Минаковских, 
владелец части Городища, в дальнейшем чиншовый шляхтич в имении 
с. Романовка Радомысльского уезда Киевской губернии, которое 
принадлежало крупному земельному магнату Филиппу-Нереушу 

                                                 
1 Поколенная роспись Добровольских герба Дембно (XVIII в. – начало XX вв.) 
составлена и опубликована Евгением Анатольевичем Чернецким (Украина). 
Отдельные документы по истории рода предоставлены Светланой Владимировной 
Бажневой (Стефанович/Петровская/Добровольская) /Краснодарский край/. Архивные 
документы XIX – начала XX в. собраны, уточнены и систематизированы Зинаидой 
Васильевной Романович (урожденной Олешко, по матери Добровольской) /Минская 
область, Белоруссия/. Документальная летопись рода Добровольских XX – и начала 
XXI в. (сибирская ветвь) составлена и обработана Добровольским Анатолием 
Владимировичем /Новосибирск/.  
2 Современный г. Буск располагается на северо-востоке Львовской области (Украина). 
3 Государственный архив Киевской области (далее – ГАКО). Ф. 782. Оп. 1. Д. 3483. Л. 
11, 59; Оп. 2. Д. 344. Л. 676 (об.) - 683 (об.). 
4 ГАКО. Ф. 782. Оп. 1. Д. 3483. Л. 59. 
5 Представители прямой линии рода Добровольских (ветвь Анатолия Владимировича 
Добровольского) выделены жирным шрифтом, подчеркнуты, текст изложен курсивом.  
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Олизару. Жена: Гелена из Каминских (1755, 1795–?). Дети: Анджей, Ян 
и Базиль6.  

4. Вавжинец (1755, 1795–?), сын Доминика и Анны из Минаковских, 
владелец части Городища. Во время ревизии 1795 г. записан с семьей в 
поместье Филиппа-Нереуша Олизара с. Романовке в числе чиншовой 
шляхты7. Был женат дважды. В первом браке с Розалией (1759–1795–
?)8, дочерью Анджея, имел сына Юзефа, который умер младенцем, и 
трех дочерей: Барбару, Юстину и Розалию9. Во втором браке с 
Марианной из Ковальских10, родился сын Юзеф11. В свое время (вместе 
с другими родственниками) не оформил и не подал документы на 
дворянство, потому что не хотел этим заниматься. В 1803 г. Вавжиней 
(Лаврентий) Добровольский не был признан во дворянстве. После 
рождения второго сына Юзефа неожиданно умер12.  
 

ПОКОЛЕНИЕ – 3 
 

5. Игнатий-Пиотр (?–1762, 1782–?), сын Михала, владелец части 
Городища. Дети: Анджей (?-1782-?)13. 

 6. Анджей (1774–1832–?) сын Якуба и Гелены из Каминских, 
19 августа 1774 г. крещен в Вильненской парафиальной церкви. 
Крещение совершил священник Иоан Венгринович. Крестные родители: 
Ян Клюковский и Мария Твардовская из с. Романовки. Жил в 
с. Романовке. Крепостных у него не было. Занимался хлебопашеством, 
платил чинш. Киевское дворянское депутатское собрание 3 марта 
1803 г. признало за ним права и привилегии дворянства Российской 
империи. Участник войны с Наполеоном 1812 года. Был избран на 
должность чиновника «для доставления волов под военные тяжести и 
прокормление войск в г. Минск равно и собранию разных запасов и 
                                                 
6 ГАКО. Ф. 782. Оп. 1. Д. 3483. Л. 23, 59; Опись 2. Д. 344. Л. 676 (об.) - 683 (об.). 
7 ГАКО. Ф. 782. Оп. 1. Д. 3483. Л. 23. 
8 ГАКО. Ф. 782. Оп. 1. Д. 3483. Л. 23. 
9 ГАКО. Ф. 782. Оп. 1. Д. 3483. Л. 23.  
10 ГАКО. Ф. 782. Оп. 1. Д. 3483. Л. 52. 
11 ГАКО. Ф. 782. Оп. 2. Д. 344. Л. 676 (об.), 683 (об.). 
12 ГАКО. Ф. 782. Оп. 1. Д. 3483. Л. 52. 
13 ГАКО. Ф. 782. Оп. 1. Д. 3483. Л. 59. 
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подвод к подвижному Магазейну 2-ой Армии». В ревизии 23 июня 1816 
г. записан вместе с семьей (жена Анна, трое сыновей и дочь) в числе 
шляхты с. Романовки (этот документ засвидетельствовал дворянский 
наместник с. Романовка Бартоломей Ленковский, сын Теодора)14. В 
исповедальной росписи Брусиловского костела за 1827 г. имеется 
состав семьи Добровольских: Анджей (52 года), его жена – Анна (42 
года) и пять детей15. 30 сентября 1832 г. Анджей Добровольский, сын 
Якуба, внук Доминика отмечен вместе сыном Вавжинца (Юзефом), 
внуком Доминика от второго брака Вавжинца Добровольского и 
Марианны Ковальской16. Жена: Анна из Клосовских (1786–1832–?), дочь 
Николая Клосовского17. Дети: сыновья Адам, Даниэль, Олександр, Ян и 
дочери Магдалина, Текля, Розалия и Катажина18.  
7. Ян (1776–1816–?), сын Якуба и Гелены из Каминских. 4 августа 
1776 г. был крещен в Вильненской парафиальной церкви. Крещение 
Яна совершил священник Никифор Пиотровский. Крестные родители: 
Ян Дзядевич и Катажина Недашковская19. 26 июня 1795 г. во время 
ревизии был записан в семье родителей в имении Филиппа-Нереуша 
Олизара в с. Романовке среди чиншовой шляхты20. В 1802 г. еще не был 
женат. Постоянно жил в с. Романовке и крепостных у него не было. 3 
марта 1803 г. Киевское дворянское депутатское собрание признало за 
ним права и привилегии дворянства Российской империи21. Во время 
ревизии 23 июня 1816 г. жил холостым в семье родного брата Анджея в 
с. Романовке22. На тот момент все еще не женат23. В исповедальной 
росписи Брусиловского костела за 1827 г. записан (один) в семье брата 

                                                 
14 ГАКО. Ф. 280. Оп. 2. Д. 355. Л. 221. 
15 Центральный государственный исторический архив Украины (далее – ЦГИАК). Ф. 
1040. Оп. 2. Д. 459. Л. 43(об.) // Исповедальная роспись Брусиловского костела за 
1827 г. (с. Романовка). 
16 ГАКО. Ф. 782. Оп. 1. Д. 3483. Л. 52. 
17 ГАКО. Ф. 280. Оп. 2. Д. 355. Л. 221. 
18 ГАКО. Ф. 782. Оп. 1. Д. 3483. Л. 5, 7, 23, 31, 32, 59, 87; Оп. 2. Д. 344. Л. 676(об.) – 
683(об.).  
19 ГАКО. Ф. 782. Оп. 1. Д. 3483. Л. 9. 
20 ГАКО. Ф. 782. Оп. 1. Д. 3483. Л. 5, 23. 
21 ГАКО. Ф. 782. Оп. 2. Д. 344. Л. 676(об.)- 683(об.). 
22 ГАКО. Ф. 280. Оп. 2. Д. 355. Л. 221. 
23 ГАКО. Ф. 782. Оп. 1. Д. 3483. Л. 31(об)-32. 

Приложение № 3 
 

Исповедальная роспись костела м-ка Брусилов  
за 1827 г. (с. Романовка) 

 

 
 

Семья Анджея (Андрея) Добровольского в 1827 г.: 
 
 АНДЖЕЙ Добровольский (52 года) 
 Жена – Анна (42 года) 
 Сын – Адам (22) 
 Сын – Ян (5) 
 Дочь – Текла (11) 
 Дочь – Розалия (8) 
 Дочь – Катаржина (2) 
 Родной брат Андрея – ЯН (50) 

 
 
 
 

_________________________________________________ 
Центральный государственный исторический архив Украины 

Ф. 1040. Оп. 2. Д. 459. Л. 43 (об.) 
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14 ГАКО. Ф. 280. Оп. 2. Д. 355. Л. 221. 
15 Центральный государственный исторический архив Украины (далее – ЦГИАК). Ф. 
1040. Оп. 2. Д. 459. Л. 43(об.) // Исповедальная роспись Брусиловского костела за 
1827 г. (с. Романовка). 
16 ГАКО. Ф. 782. Оп. 1. Д. 3483. Л. 52. 
17 ГАКО. Ф. 280. Оп. 2. Д. 355. Л. 221. 
18 ГАКО. Ф. 782. Оп. 1. Д. 3483. Л. 5, 7, 23, 31, 32, 59, 87; Оп. 2. Д. 344. Л. 676(об.) – 
683(об.).  
19 ГАКО. Ф. 782. Оп. 1. Д. 3483. Л. 9. 
20 ГАКО. Ф. 782. Оп. 1. Д. 3483. Л. 5, 23. 
21 ГАКО. Ф. 782. Оп. 2. Д. 344. Л. 676(об.)- 683(об.). 
22 ГАКО. Ф. 280. Оп. 2. Д. 355. Л. 221. 
23 ГАКО. Ф. 782. Оп. 1. Д. 3483. Л. 31(об)-32. 

Андрея Добровольского. 26 мая 1832 г. записан «холостым» в 
«фамильном списке» дворян Добровольских с. Романовка24. 
8. Базиль (1780–1860), сын Якуба и Гелены (из Каминских). 12 апреля 
1781 г. его крестил вильненский священник Никифор Пиотровский. 
Крестные родители: Теодор Кулековский и Анна Ольшевская. 
Свидетели: Самсон Радкевич и Анастасия Твардовская25. Во время 
ревизии 1795 г. был записан в семье отца в поместье Филиппа-Нереуша 
Олизара с. Романовка среди чиншовой шляхты26. Постоянно проживал 
в селе Романовке, крепостных в его владении не было. 3 марта 1803 г. 
Киевское дворянское депутатское собрание признало за ним права и 
привилегии дворянства Российской империи27. В ревизионной сказке 23 
июня 1816 г. записан со своей семьей (жена Александра, сын Петр и 
дочь Анастасия) среди шляхты села Романовка28. В ревизии 26 мая 1832 
г. упоминается с семьей в «фамильном списке» дворян Добровольских 
село Романовка29. Умер вдовцом 15 февраля 1860 г. от старости. Его 
похоронили 17 февраля на Брусиловском парафиальном кладбище. 
Жена: Олександра из Бялоцких (1788–1832–?)30. Дети: сыновья Пиотр, 
Анджей, дочь Анастасия за Подвишинским31. 
9. Юзеф (?–1782–?), первый сын Вавжинца и Розалии. В договоре 
продажи Добровольскими от 5 января 1782 г. своих частей с. Городища 
землевладельцу Онуфрию Новицкому за 30 000 злотых значилось, что 
последний должен оплатить Юзефу, сыну Вавжинца Добровольского, 
250 злотых32. Умер во младенчестве.  
10. Барбара (1779–1795–?), дочь Вавжинца и Розалии Добровольских. 
Упоминается с семьей родителей в ревизию 1795 г.33.  
11. Юстина (1722–1795–?) дочь Вавжинца и Розалии Добровольских.  
 
                                                 
24 ГАКО. Ф. 782. Оп. 1. Д. 3483. Л. 49. 
25 ГАКО. Ф. 782. Оп. 1. Д. 3483. Л. 97-97(об.). 
26 ГАКО. Ф. 782. Оп. 1. Д. 3483. Л. 23. 
27 ГАКО. Ф. 782. Оп. 2. Д. 344. Л. 676(об.)- 683(об.). 
28 ГАКО. Ф. 280. Оп. 2. Д. 355. Л. 221; ГАКО. Ф. 782. Оп. 1. Д. 3483. Л. 31(об.)-36. 
29 ГАКО. Ф. 782. Оп. 1. Д. 3483. Л. 49(об.). 
30 ГАКО. Ф. 782. Оп. 1. Д. 3483. Л. 31(об.)-32. 
31 ЦГИАК. Ф. 1040. Оп. 1. Д. 134. Л. 26(об.). 
32 ГАКО. Ф. 782. Оп. 1. Д. 3483. Л. 59. 
33 ГАКО. Ф. 782. Оп. 1. Д. 3483. Л. 23. 
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Упоминается в семье родителей в ревизию 1795 г.34.  
12. Розалия (1788–1795–?), дочь Вавжинца и Розалии Добровольских. 
Упоминается в ревизию 1795 г.35.  
13. Юзеф (1803/1804–1832–?), сын Вавжинца от второго брака с 
Марианной (из Ковальских). Во время ревизии 23 июня 1816 г. 
проживал среди шляхты дер. Романовки в возрасте 13 лет в семье 
своего родного дяди Базиля (Василия) Добровольского36. 30 сентября 
1832 г. в документе отмечен Анджей Добровольский, сын Якуба, внук 
Доминика и сын Вавжинца, внук Доминика от второго брака Вавжинца 
Добровольского с Марианной Ковальскою37. 30 октября 1832 г. 
Киевское дворянское депутатское собрание признало за Вавжинцем 
Добровольским права и привилегии дворянства Российской империи. 
 

ПОКОЛЕНИЕ – 4 
 

14. Анджей (?–1782–?), сын Игнатия-Пиотра38.  
15. Адам (1804–1832–?), сын Анджея и Анны из Клосовских. Родился 2 
февраля 1804 г. и был крещен в Брусиловском костеле. По ревизии 23 
июня 1816 г. упоминается в возрасте 12 лет семье родителей в селе 
Романовка39. В исповедальной росписи Брусиловского костела за 1827 
г. указан в составе семьи Анджея Добровольского в возрасте 22 лет40. 17 
октября 1832 г. Киевское дворянское депутатское собрание признало за 
ним права и привилегии дворянства Российской империи41.  
16. Даниэль (1808–1832–?), сын Анджея и Анны из Клосовских. Родился 
10 декабря 1808 г. и был крещен в Брусиловском костеле. В ревизии 23 
июня 1816 г. упоминается в возрасте 8 лет семье родителей в селе 
Романовка42. 17 октября 1832 года Киевское дворянское депутатское 

                                                 
34 ГАКО. Ф. 782. Оп. 1. Д. 3483. Л. 23. 
35 ГАКО. Ф. 782. Оп. 1. Д. 3483. Л. 23. 
36 ГАКО. Ф. 280. Оп. 2. Д. 355. Л. 221; ГАКО. Ф. 782. Оп. 1. Д. 3483. Л. 31(об.)-32. 
37 ГАКО. Ф. 782. Оп. 1. Д. 3483. Л. 52. 
38 ГАКО. Ф. 782. Оп. 1. Д. 3483. Л. 59. 
39 ГАКО. Ф. 280. Оп. 2. Д. 355. Л. 221 
40 ЦГИАК. Ф. 1040. Оп. 2. Д. 459. Л. 43(об).  
41 ГАКО. Ф. 782. Оп. 1. Д. 3483. Л. 31(об.)-32; Оп. 2. Д. 344. Л. 676(об.) – 683(об.).  
42 ГАКО. Ф. 280. Оп. 2. Д. 355. Л. 221. 
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Елизавета  Александр (2019 – н/в) 

 
 

 Генеалогия рода Добровольских  
по линии (ветви) Анатолия Владимировича Добровольского  

 
 

Приложение № 2 
Ревизские сказки 1795 г. 

дер. Романовка Радомысльского уезда Изяславской губернии 
 

 
  

«7 Дом. Якова Доминика сын Добровольский Анджей (50 лет) и его жена Гелена 
Мартыновна (40 лет). Сын Андрей (20 лет), сын Ян (15 лет, сын Василий (12 

лет). Трудится хлебопашцем. Платит чинш» 
_________________________________________ 

Государственный архив Киевской области  
Ф. 280. Оп. 2. Д. 40. Л. 406. 
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Упоминается в семье родителей в ревизию 1795 г.34.  
12. Розалия (1788–1795–?), дочь Вавжинца и Розалии Добровольских. 
Упоминается в ревизию 1795 г.35.  
13. Юзеф (1803/1804–1832–?), сын Вавжинца от второго брака с 
Марианной (из Ковальских). Во время ревизии 23 июня 1816 г. 
проживал среди шляхты дер. Романовки в возрасте 13 лет в семье 
своего родного дяди Базиля (Василия) Добровольского36. 30 сентября 
1832 г. в документе отмечен Анджей Добровольский, сын Якуба, внук 
Доминика и сын Вавжинца, внук Доминика от второго брака Вавжинца 
Добровольского с Марианной Ковальскою37. 30 октября 1832 г. 
Киевское дворянское депутатское собрание признало за Вавжинцем 
Добровольским права и привилегии дворянства Российской империи. 
 

ПОКОЛЕНИЕ – 4 
 

14. Анджей (?–1782–?), сын Игнатия-Пиотра38.  
15. Адам (1804–1832–?), сын Анджея и Анны из Клосовских. Родился 2 
февраля 1804 г. и был крещен в Брусиловском костеле. По ревизии 23 
июня 1816 г. упоминается в возрасте 12 лет семье родителей в селе 
Романовка39. В исповедальной росписи Брусиловского костела за 1827 
г. указан в составе семьи Анджея Добровольского в возрасте 22 лет40. 17 
октября 1832 г. Киевское дворянское депутатское собрание признало за 
ним права и привилегии дворянства Российской империи41.  
16. Даниэль (1808–1832–?), сын Анджея и Анны из Клосовских. Родился 
10 декабря 1808 г. и был крещен в Брусиловском костеле. В ревизии 23 
июня 1816 г. упоминается в возрасте 8 лет семье родителей в селе 
Романовка42. 17 октября 1832 года Киевское дворянское депутатское 

                                                 
34 ГАКО. Ф. 782. Оп. 1. Д. 3483. Л. 23. 
35 ГАКО. Ф. 782. Оп. 1. Д. 3483. Л. 23. 
36 ГАКО. Ф. 280. Оп. 2. Д. 355. Л. 221; ГАКО. Ф. 782. Оп. 1. Д. 3483. Л. 31(об.)-32. 
37 ГАКО. Ф. 782. Оп. 1. Д. 3483. Л. 52. 
38 ГАКО. Ф. 782. Оп. 1. Д. 3483. Л. 59. 
39 ГАКО. Ф. 280. Оп. 2. Д. 355. Л. 221 
40 ЦГИАК. Ф. 1040. Оп. 2. Д. 459. Л. 43(об).  
41 ГАКО. Ф. 782. Оп. 1. Д. 3483. Л. 31(об.)-32; Оп. 2. Д. 344. Л. 676(об.) – 683(об.).  
42 ГАКО. Ф. 280. Оп. 2. Д. 355. Л. 221. 

собрание признало за ним права и привилегии дворянства Российской 
империи43.  

17. Олександр (1812–1832–1839–1842– ?), сын Анджея и Анны из 
Клосовских. Был крещен в Коростышевском костеле. В ревизии 23 
июня 1816 года упоминается в возрасте трех лет в семье родителей в 
селе Романовка44. В 1824 г. в возрасте 11 лет поступил в Любарское 
поветовое (уездное) училище45. Учился в нем до четвертого класса «при 
поведении добропорядочном»46. В 1829 г. закончил полный курс наук. 
Изучал Закон Божий «нравоучение», русский, латинский, немецкий и 
французский языки, риторику, логику, всемирную историю, науку про 
торговлю, алгебру, геометрию, физику, физическую географию, химию, 
технологию, сельское хозяйство, садоводство, ботанику, минералогию, 
домашнее управление и топографию. По всем предметам его знания 
были оценены на «хорошо», кроме ботаники и минералогии, которые 
он знал на «посредственно»47. 17 октября 1832 года Киевское 
дворянское депутатское собрание признало за ним права и привилегии 
дворянства Российской империи48. 8 июля 1839 г. жители села 
Романовка дворянин Олександр Петровский, Текля Клосовская, Ян 
Добровольский, Томаш Клосовский, селянин Николай Слободник и 
однодворец Феликс Петницкий подтвердили, что: 1) Олександр родился 
весной 1812 года; 2) его крестил священник Олександр Лотоцкий из 
села Водотий; 3) он законный сын Анджея и Анны Добровольских; 4) 
его крестными родителями были Ян Добровольский и Марианна, жена 
Томаша Клосовского49. Александр Андреевич Добровольский в 1842 г. 
венчался в Свято-Троицкой православной церкви с. Дивин50 с Бригидой 
Васильевной Радкевич (1806 г.р., из с. Филипповки Коростышевской 
волости,). 13 июня 1845 г. у них родился сын Антоний (Антон)51. 

                                                 
43 ГАКО. Ф. 782. Оп. 1. Д. 3483. Л. 31(об.)-32; Оп. 2. Д. 344. Л. 676(об.) – 683(об.).  
44 ГАКО. Ф. 280. Оп. 2. Д. 355. Л. 221; ГАКО. Ф. 782. Оп. 1. Д. 3483. Л. 31(об.)-32.  
45 ГАКО. Ф. 782. Оп. 1. Д. 3483. Л. 47.  
46 ГАКО. Ф. 782. Оп. 2. Д. 344. Л. 676(об.) – 683(об.).  
47 ГАКО. Ф. 782. Оп. 1. Д. 3483. Л. 47.  
48 ГАКО. Ф. 782. Оп. 2. Д. 344. Л. 676(об.) – 683(об.).  
49 ГАКО. Ф. 782. Оп. 1. Д. 3483. Л. 91-91(об.).  
50 Село Дивин – Брусиловская волость, Радомысльский уезд, Киевской губернии. 
51 Сведения предоставлены З.В. Романович (Олешко-Добровольской).  
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18. Магдалина (1812–1816–?), дочь Анджея и Анны из Клосовских. В 
ревизии 23 июня 1816 г. упоминается в возрасте 4 года семье родителей 
с. Романовка52.  
19. Текля (1815–1832–?), дочь Анджея и Анны из Клосовских. В 
исповедальной росписи Брусиловского костела за 1827 г. указана в 
составе семьи Анджея Добровольского в возрасте 11 лет53. Согласно 26 
мая 1832 г. упоминается в «фамильном списке» дворян Добровольских 
с. Романовка54.  
20. Розалия (1818–1832–?), дочь Анджея и Анны из Клосовских. В 
исповедальной росписи Брусиловского костела за 1827 г. указана в 
составе семьи Анджея Добровольского в возрасте 8 лет55. 26 мая 1832 г. 
упоминается в «Фамильном списке» дворян Добровольских с. 
Романовка56.  

 21. Ян (1820–1859–?) сын Анджея и Анны (из Клосовских). 
Родился 12 сентября 1820 г. и был крещен в Брусиловском костеле57. В 
исповедальной росписи Брусиловского костела за 1827 г. указан в 
составе семьи Анджея Добровольского в возрасте 5 лет58. 17 октября 
1832 года Киевское дворянское депутатское собрание признало за ним 
права и привилегии дворянства Российской империи59. Женился в 1850 
году на вдове Цицилии Войцеховской (1823 г.р., урожденной 
Павелковской), дочерью дворян Бенедикта и Домицели из панских 
Повелковских. Венчание прошло в Брусиловском костеле 24 сентября 
1850 г.60. Состав семьи Ивана Андреевича Добровольского упоминается 
в исповедальной росписи римско-католического костела местечка 
Брусилов за 1862 год.61 Дети: сыновья Антоний (8 лет), Бернард (5), 
дочери Марьяна (11), Эмилия (3 года)(85)62.  

                                                 
52 ГАКО. Ф. 280. Оп. 2. Д. 355. Л. 221; ГАКО. Ф. 782. Оп. 1. Д. 3483. Л. 31(об.)-32.  
53 ЦГИАК. Ф. 1040. Оп. 2. Д. 459. Л. 43(об).  
54 ГАКО. Ф. 782. Оп. 1. Д. 3483. Л. 49(об.).  
55 ЦГИАК. Ф. 1040. Оп. 2. Д. 459. Л. 43(об).  
56 ГАКО. Ф. 782. Оп. 1. Д. 3483. Л. 49(об.).  
57 ЦГИАК. Ф. 1040. Оп. 1. Д. 84. Л. 26. 
58 ЦГИАК. Ф. 1040. Оп. 2. Д. 459. Л. 43(об).  
59 ГАКО. Ф. 782. Оп. 2. Д. 344. Л. 676(об.) – 683(об.).  
60 ЦГИАК. Ф. 1040. Оп. 1. Д. 102. Л. 30(об.).  
61 ЦГИАК. Ф. 1040. Оп. 2. Д. 393. Л. 25 // Исповедальная роспись Брусиловского 
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12.  Чернецкий Е. А. Происхождение мелкой шляхты 
Коростышевского имения графов Олизаров (на примере Добровольских 
герба Дембно) // Шляхта Радомысльского повета Киевской губернии 
(конец XVIII – первая треть XIX столетия): генеалогический и 
историко-демографический анализ. Киев. 2009. С. 326-342. 
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18. Магдалина (1812–1816–?), дочь Анджея и Анны из Клосовских. В 
ревизии 23 июня 1816 г. упоминается в возрасте 4 года семье родителей 
с. Романовка52.  
19. Текля (1815–1832–?), дочь Анджея и Анны из Клосовских. В 
исповедальной росписи Брусиловского костела за 1827 г. указана в 
составе семьи Анджея Добровольского в возрасте 11 лет53. Согласно 26 
мая 1832 г. упоминается в «фамильном списке» дворян Добровольских 
с. Романовка54.  
20. Розалия (1818–1832–?), дочь Анджея и Анны из Клосовских. В 
исповедальной росписи Брусиловского костела за 1827 г. указана в 
составе семьи Анджея Добровольского в возрасте 8 лет55. 26 мая 1832 г. 
упоминается в «Фамильном списке» дворян Добровольских с. 
Романовка56.  

 21. Ян (1820–1859–?) сын Анджея и Анны (из Клосовских). 
Родился 12 сентября 1820 г. и был крещен в Брусиловском костеле57. В 
исповедальной росписи Брусиловского костела за 1827 г. указан в 
составе семьи Анджея Добровольского в возрасте 5 лет58. 17 октября 
1832 года Киевское дворянское депутатское собрание признало за ним 
права и привилегии дворянства Российской империи59. Женился в 1850 
году на вдове Цицилии Войцеховской (1823 г.р., урожденной 
Павелковской), дочерью дворян Бенедикта и Домицели из панских 
Повелковских. Венчание прошло в Брусиловском костеле 24 сентября 
1850 г.60. Состав семьи Ивана Андреевича Добровольского упоминается 
в исповедальной росписи римско-католического костела местечка 
Брусилов за 1862 год.61 Дети: сыновья Антоний (8 лет), Бернард (5), 
дочери Марьяна (11), Эмилия (3 года)(85)62.  

                                                 
52 ГАКО. Ф. 280. Оп. 2. Д. 355. Л. 221; ГАКО. Ф. 782. Оп. 1. Д. 3483. Л. 31(об.)-32.  
53 ЦГИАК. Ф. 1040. Оп. 2. Д. 459. Л. 43(об).  
54 ГАКО. Ф. 782. Оп. 1. Д. 3483. Л. 49(об.).  
55 ЦГИАК. Ф. 1040. Оп. 2. Д. 459. Л. 43(об).  
56 ГАКО. Ф. 782. Оп. 1. Д. 3483. Л. 49(об.).  
57 ЦГИАК. Ф. 1040. Оп. 1. Д. 84. Л. 26. 
58 ЦГИАК. Ф. 1040. Оп. 2. Д. 459. Л. 43(об).  
59 ГАКО. Ф. 782. Оп. 2. Д. 344. Л. 676(об.) – 683(об.).  
60 ЦГИАК. Ф. 1040. Оп. 1. Д. 102. Л. 30(об.).  
61 ЦГИАК. Ф. 1040. Оп. 2. Д. 393. Л. 25 // Исповедальная роспись Брусиловского 

22. Катажина (?–1850–1862–?), дочь Анджея и Анны из Клосовских. В 
исповедальной росписи Брусиловского костела за 1827 г. указана в 
составе семьи Анджея Добровльского в возрасте двух лет63. В браке с 
1850 г. с дворянином Францем-Габриэлем Цилинским (1825 г.р.) – 
сыном дворянина Франца (Францишка) Цилинского и Катажины (из 
Варчинских). Венчание проходило в Брусиловском костеле 15 октября 
1850 г.64. В 1862 г. Екатерина проживала в с. Романовке с мужем 
Францем-Гавриилом Цилинским и дочерью Марьяной, вместе с ними 
жил тесть-вдовец дворянином Франц Цилинский – ему 82 г.65. 
23. Пиотр (1812–1887), сын Базиля и Олександры из Бялоцких. Родился 
29 июля 1812 г. и был крещен в Брусиловском костеле. В ревизию 23 
июня 1816 г. записан в семье родителей с. Романовка66. По ревизии 26 
мая 1832 г. упоминается в «фамильном списке» дворян Добровольских 
из Романовки67. 17 октября 1832 г. Киевское дворянское депутатское 
собрание признало за ним права и привилегии дворянства Российской 
империи68. Жена Анна из Пиотровских (1822–1858), умерла 27 июня 
1858 г. от сухотки. Ее похоронили 29 июня на Брусиловском 
кладбище69. Пиотр умер 25 марта 1887 г. от старости. Похоронен на 
Брусиловском кладбище70. Дети: Станислав, Алоизий (1846)71, Карол 
(1843 г.р.)72.  

                                                                                                                                                                  
костела за 1862 г. (с. Романовка). Дворянин Иван Добровольский и его жена Цицилия - 
урожденная Павелковская. 
62 ГАКО. Ф. 782. Оп. 1. Д. 3483. Л. 38; Оп. 2. Д. 344. Л. 676(об.) – 683(об.); ЦГИАК. Ф. 
1040. Оп. 1. Д. 102. Л. 30(об.). 
63 ЦГИАК. Ф. 1040. Оп. 2. Д. 459. Л. 43(об).  
64 ЦГИАК. Ф. 1040. Оп. 1. Д. 102. Л. 31. 
65 ЦГИАК. Ф. 1040. Оп. 2. Д. 393. Л. 26 // Исповедальная роспись Брусиловского 
костела за 1862 г. (с. Романовка).  
66 ГАКО. Ф. 782. Оп. 1. Д. 3483. Л. 31(об.)-32.  
67 ГАКО. Ф. 782. Оп. 1. Д. 3483. Л. 49.  
68 ГАКО. Ф. 782. Оп. 2. Д. 344. Л. 676(об.) – 683(об.).  
69 ЦГИАК. Ф. 1040. Оп. 1. Д. 127. Л. 25(об.). 
70 ЦГИАК. Ф. 1040. Оп. 1. Д. 205. Л. 27. 
71 ЦГИАК. Ф. 1040. Оп. 1. Д. 93. Л. 93. 
72 ЦГИАК. Ф. 1040. Оп. 1. Д. 84. Л. 27 // Метрическая книга костелов Радомысльского 
уезда (Брусиловский костел) и родившихся за 1842 г.  
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24. Анастасия (1811–1860–?), дочь Базиля и Олександры из Бялоцких. 
Упоминается в семье родителей в ревизии 23 июня 1815 года в с. 
Романовке73. Муж: Подвишинский74.  
25. Анджей (1823–1889), сын Базиля и Олександры (из Бялоцких). 
Родился 3 декабря 1823 г., крещен в Брусиловском костеле75. По 
ревизии 26 мая 1832 г. упоминается в «фамильном списке» дворян 
Добровольских с. Романовке76. 17 октября 1832 г. Киевское дворянское 
депутатское собрание признало за ним права и привилегии дворянства 
Российской империи77. Умер 10 октября 1889 г. в с. Романовке от 
старости. Его похоронили 12 октября на Брусиловском кладбище. Был 
женат на православной, поэтому все его дети, согласно тогдашним 
законам Российской империи, крещены по православному обряду78.  

 
ПОКОЛЕНИЕ – 5 

 
26. Марьяна (1852–1912), дочь Яна и Цицилии из Павелковских. В 
первом браке была за Радкевичем. После его смерти второй раз вышла 
замуж в 1887 г. за вдовца дворянина Франциска Чернецкого (1842–
1887-?), сына Доминика и Анелии из Маковских. Их венчание 
состоялось в Брусиловском костеле 25 августа 1887 г.79. Умерла 20 
марта 1912 г. от «старческого истощения» в с. Романовке. Ее 
похоронили 22 марта на Брусиловском римско-католическом 
кладбище80.  

 Антоний (Антон) Иванович Добровольский (1854–1911), 
сын Яна и Цицилии из Павелковских. Родился 16 января 1854 г. в с. 
Романовке. 17 января его крестили в Брусиловском костеле81. 

                                                 
73 ГАКО. Ф. 782. Оп. 1. Д. 3483. Л. 31(об.)-32.  
74 ЦГИАК. Ф. 1040. Оп. 1. Д. 134. Л. 26(об.). 
75 ГАКО. Ф. 782. Оп. 1. Д. 3483. Л. 34.  
76 ГАКО. Ф. 782. Оп. 1. Д. 3483. Л. 49.  
77 ГАКО. Ф. 782. Оп. 1. Д. 3483. Л. 31(об.)-32.  
78 ЦГИАК. Ф. 1040. Оп. 1. Д. 215. Л. 30(об.). 
79 ЦГИАК. Ф. 1040. Оп. 1. Д. 205, Д. 215. Л. 19(об.). 
80 ЦГИАК. Ф. 1040. Оп. 1. Д. 310. Л. 25. 
81 ЦГИАК. Ф. 1040. Оп. 1. Д. 113. Лл. 86(об.) – 87. Приведены сведения по Антонию 
Яновичу (Антону Ивановичу) Добровольскому.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  
Летом прошлого года мы совершили туристическую поездку по 

«Золотому кольцу России». Семь дней и ночей – 11 древнерусских 
городов. Для меня это была волнующая встреча с «ожившей» историей, 
для внуков – ее открытие. Сильные эмоциональные впечатления и 
сотни фотографических снимков остались нам на память от этого 
замечательного тура. А вскоре обнаружилось, что многочисленные 
фото снимки не помогают нам «воскресить» маршрут в разрезе городов. 
Десятки монастырей и церквей стали как бы на одно лицо, 
исторические достопримечательности с трудом соотносились к тому 
или иному месту. Бурное развитие цифровых технологий привели к 
тому, что мы «снимаем» чуть ли не каждое мгновение (событие) нашей 
жизни и потом все это храним на дисках, флешках, в интернет-ресурсах. 
Сегодня в компьютерах и телефонах лежат сотни необработанных, 
неподписанных фотографий. Мы сами довольно редко обращаемся к 
ним и в таком виде эти кино-фото и видео документы будут явно 
потеряны для наших потомков. И тогда мы поняли: нужно срочно 
печатать, подписывать фотографии и размещать их в обыкновенный 
фотоальбом.  

И потом зародилась идея издания этой книги. Собранные нами 
материалы по истории рода Добровольских представляют уникальную 
ценность. Это десятки и сотни различных архивных документов, 
фотографии, научные работы. Все это, конечно, можно передать 
потомкам в электронном виде, но будут ли они востребованы у них, 
вполне законный вопрос. Поэтому мы решили для наших детей и 
внуков запечатлеть на бумаге историю рода Добровольских. В данном 
печатном издании отражены основные вехи истории наших предков, 
представлены документы и материалы, позволяющие наглядно показать 
историю нашего рода на протяжении трех столетий.  
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Упоминается в семье родителей в ревизии 23 июня 1815 года в с. 
Романовке73. Муж: Подвишинский74.  
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73 ГАКО. Ф. 782. Оп. 1. Д. 3483. Л. 31(об.)-32.  
74 ЦГИАК. Ф. 1040. Оп. 1. Д. 134. Л. 26(об.). 
75 ГАКО. Ф. 782. Оп. 1. Д. 3483. Л. 34.  
76 ГАКО. Ф. 782. Оп. 1. Д. 3483. Л. 49.  
77 ГАКО. Ф. 782. Оп. 1. Д. 3483. Л. 31(об.)-32.  
78 ЦГИАК. Ф. 1040. Оп. 1. Д. 215. Л. 30(об.). 
79 ЦГИАК. Ф. 1040. Оп. 1. Д. 205, Д. 215. Л. 19(об.). 
80 ЦГИАК. Ф. 1040. Оп. 1. Д. 310. Л. 25. 
81 ЦГИАК. Ф. 1040. Оп. 1. Д. 113. Лл. 86(об.) – 87. Приведены сведения по Антонию 
Яновичу (Антону Ивановичу) Добровольскому.  

Упоминается как глава семейства в исповедальной росписи 
Брусиловского костела за 1862 г.82. В материалах Первой всеобщей 
переписи населения Российской империи 1897 г. приведен состав семьи 
Антона Ивановича Добровольского83. Умер 17 марта 1911 г. в с. 
Романовке от воспаления легких. Похоронили его на следующий день на 
Брусиловском римско-католическом кладбище. Жена: Клара из 
Добровольских. Дети: Олександр (1890), Юлия (1887)84, Мария (1884)85 
и Димитрий (1898) (*)86.  
28. Бернард (1857–1887–?), сын Яна и Цицилии из Павелковских. 
Родился 19 мая 1857 г. в селе Романовка. 20 мая его крестили в 
Брусиловском костеле87. Упоминается в исповедальной росписи 
Брусиловского костела за 1862 г.88. Жена: Станислава из Радкевичей. 
Дети: Анелия89. Согласно переписи 1897 г. в семье Бернарда 
Антоновича Добровольского четыре чел, в том числе жена Станислава 
Ивановна, дочь Ксения (Анелия), сын Франц90. 
                                                 
82 ЦГИАК. Ф. 1040. Оп. 2. Д. 393. Л. 25 // Исповедальная роспись Брусиловского 
костела за 1862 г. (с. Романовка). Антоний (8 лет), сын дворянина Ивана 
Добровольского. 
83 ГАКО. Ф. 384. Оп. 9. Д. 78. Л. 118-119. 
84 ЦГИАК. Ф. 1040. Оп. 1. Д. 305. Лл. 8(об.) – 9. В данном архивном деле указаны два 
ребенка (Александр и Юлия). 
85 ГАКО. Ф. 384. Оп. 9. Д. 78. Л. 119 // В опросном листе Первой всеобщей переписи 
населения Российской империи 1897 г. в с. Романовка Радомысльского уезда Киевской 
губернии в семье Антона Ивановича и Клары Андреевны Добровольских записаны 
дети: Мария Антоновна (13 лет), Юлия Антоновна (10 лет), Александр Антонович (7 
лет).  
86 * На Димитрия Антоновича Добровольского не найдены оригинальные документы, 
подтверждающие его кровное родство с Антоном Ивановичем Добровольским. 
Необходимо продолжать архивные поиски по следующим направлениям: а) 
метрические записи о его крещении; б) определение Киевского Дворянского 
Депутатского собрания о ходатайстве отца о причислении его к дворянскому роду 
(примерно 1898-1899 гг.); в) Указ Правительствующего Сената Российской империи о 
присвоении Димитрию Антоновичу титула дворянина.  
87 ЦГИАК. Ф. 1040. Оп. 1. Д. 126. Л. 8(об.) – 9. 
88 ЦГИАК. Ф. 1040. Оп. 2. Д. 393. Л. 25 // Исповедальная роспись Брусиловского 
костела за 1862 г. (с. Романовка). Бернард (5 лет), сын дворянина Ивана 
Добровольского. 
89 ЦГИАК. Ф. 1040. Оп. 1. Д. 310. Л. 21. 
90 ГАКО. Ф. 384. Оп. 9. Д. 78. Л. 116 // Опросный лист Первой всеобщей переписи 
населения Российской империи 1897 г. в с. Романовке Радомысльского уезда Киевской 
губернии на семью Бернарда Ивановича и Станиславы Ивановны Добровольских. 
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29. Эмилия (1859–?), дочь Яна и Цицилии из Павелковских. Родилась 26 
октября 1859 г. в с. Романовка. 27 октября крещена в Брусиловском 
костеле91. Согласно исповедной росписи Коростышевского костела за 
1897-1898 гг. состояла в браке со Станиславом Викторовичем, имели 
одного сына и двух дочерей92.  
30. Станислав (?–1858–перед 1887), сын Пиотра и Анны из 
Пиотровских93. Упоминается в исповедальной росписи Брусиловского 
костела за 1862 г., как 15-летний сын вдовца Петра Добровольского94.  
30-а. Деонисий (1848–1862–?), сын Пиотра и Анны из Пиотровских95. 

Упоминается в исповедальной росписи Брусиловского костела за 1862 
г., как 14-летний сын вдовца Петра Добровольского96.  
31. Алоизий (?–1858, 1887–?), сын Пиотра и Анны из Пиотровских97. 

Жена: Каролина из Шиманских. Дети: сыновья Антоний и Томаш, 
дочери Ядвига и Марьяна. 
31а. Карел (1842 г.р.), сын Пиотра и Анны из Пиотровских 
(метрическая книга Брусиловского костела)98. 
32. Александра Андреевна (1864–1897–?), дочь Анджея, сына Базиля и 
Олександры из Бялоцких. Согласно переписи населения 1897 г. 
дворянка, проживала одна в с. Романовка на правах землевладелицы99.  
32а. Антоний (Антон), 13 июня 1845 г.р., сын Александра Андреевича 
Добровольского и Бригиды (из Радкевичей). У Антония 
Александровича от брака с дворянкой Лукией Игнатьевной Тарнавской 
родились сыновья Дмитрий (1868 г.р., дер. Западня,), Сазон (1876 г.р., 
дер. Быкова,), Семен (1881 г.р., дер. Быкова). В период молодой жизни 

                                                 
91 ЦГИАК. Ф. 1040. Оп. 1. Д. 132. Лл. 8(об.) – 9. 
92 ЦГИАК. Ф. 1040. Оп. 1. Д. 473.Л. 22.  
93 ЦГИАК. Ф. 1040. Оп. 1. Д. 127. Л. 25. 
94 ЦГИАК. Ф. 1040. Оп. 2. Д. 393. Л. 26 (об.) // Исповедальная роспись Брусиловского 
костела за 1862 г. (с. Романовка). 
95 ЦГИАК. Ф. 1040. Оп. 1. Д. 127. Л. 25. 
96 ЦГИАК. Ф. 1040. Оп. 2. Д. 393. Л. 26 (об.) // Исповедальная роспись Брусиловского 
костела за 1862 г. (с. Романовка). 
97 ЦГИАК. Ф. 1040. Оп. 1. Д. 127. Л. 25. 
98 ЦГИАК. Ф. 1040. Оп. 1. Д. 84. Л. 27. 
99 ГАКО. Ф. 384. Оп. 9. Д. 78. Л. 97 // Опросный лист Первой всеобщей переписи 
населения Российской империи 1897 г. в с. Романовке Радомысльского уезда Киевской 
губернии на Александру Андреевну Добровольскую. 
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Добровольского Владимира Дмитриевича (1929–2018) и 
Добровольской (Дубовицкой) Серафимы Александровны (1935–2016) 
являются свидетельства об их рождении, о браке, аттестаты и дипломы 
об образовании, наградные документы, документы о праве 
собственности на объекты недвижимости, трудовые книжки и 
фотографии.  

В советское время история каждой семьи начиналась с ЗАГСа. 
Вместе со свидетельством о браке молодожены получали комплект 
фотографий с церемонии бракосочетания. Такой фотоальбом от 2 
декабря 1976 г. бережно хранится и в нашей семье. В семейном архиве у 
нас есть фотоальбомы первого года жизни наших детей, фотографии с 
различных семейных событий, кино-фотоотчеты с туристических и 
деловых поездок. Эти фотодокументы надежно хранят память о родных 
и близких родственниках, об отдельных моментах нашей жизни, о том, 
что близко и дорого любому человеку. Вызывает лишь сожаление, что 
время стирает память, а часть фотографий остались без подписей. И уже 
невозможно уточнить у наших родителей, спросить у родственников, 
кто и когда запечатлен на том или ином фотоснимке.  

А впереди нас ждет более серьезная проблема. Бурное развитие 
цифровых и информационных технологий начала XXI века привели к 
тому, что мы «снимаем» чуть ли не каждое мгновение (событие) нашей 
жизни и потом все это храним на флешках, дисках, в интернет-ресурсах. 
Сегодня в «облаке» лежат сотни необработанных, неподписанных 
фотографий. Мы порой редко обращаемся к ним сами и в таком виде 
эти фотодокументы явно будут потеряны для наших потомков.  
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29. Эмилия (1859–?), дочь Яна и Цицилии из Павелковских. Родилась 26 
октября 1859 г. в с. Романовка. 27 октября крещена в Брусиловском 
костеле91. Согласно исповедной росписи Коростышевского костела за 
1897-1898 гг. состояла в браке со Станиславом Викторовичем, имели 
одного сына и двух дочерей92.  
30. Станислав (?–1858–перед 1887), сын Пиотра и Анны из 
Пиотровских93. Упоминается в исповедальной росписи Брусиловского 
костела за 1862 г., как 15-летний сын вдовца Петра Добровольского94.  
30-а. Деонисий (1848–1862–?), сын Пиотра и Анны из Пиотровских95. 

Упоминается в исповедальной росписи Брусиловского костела за 1862 
г., как 14-летний сын вдовца Петра Добровольского96.  
31. Алоизий (?–1858, 1887–?), сын Пиотра и Анны из Пиотровских97. 

Жена: Каролина из Шиманских. Дети: сыновья Антоний и Томаш, 
дочери Ядвига и Марьяна. 
31а. Карел (1842 г.р.), сын Пиотра и Анны из Пиотровских 
(метрическая книга Брусиловского костела)98. 
32. Александра Андреевна (1864–1897–?), дочь Анджея, сына Базиля и 
Олександры из Бялоцких. Согласно переписи населения 1897 г. 
дворянка, проживала одна в с. Романовка на правах землевладелицы99.  
32а. Антоний (Антон), 13 июня 1845 г.р., сын Александра Андреевича 
Добровольского и Бригиды (из Радкевичей). У Антония 
Александровича от брака с дворянкой Лукией Игнатьевной Тарнавской 
родились сыновья Дмитрий (1868 г.р., дер. Западня,), Сазон (1876 г.р., 
дер. Быкова,), Семен (1881 г.р., дер. Быкова). В период молодой жизни 

                                                 
91 ЦГИАК. Ф. 1040. Оп. 1. Д. 132. Лл. 8(об.) – 9. 
92 ЦГИАК. Ф. 1040. Оп. 1. Д. 473.Л. 22.  
93 ЦГИАК. Ф. 1040. Оп. 1. Д. 127. Л. 25. 
94 ЦГИАК. Ф. 1040. Оп. 2. Д. 393. Л. 26 (об.) // Исповедальная роспись Брусиловского 
костела за 1862 г. (с. Романовка). 
95 ЦГИАК. Ф. 1040. Оп. 1. Д. 127. Л. 25. 
96 ЦГИАК. Ф. 1040. Оп. 2. Д. 393. Л. 26 (об.) // Исповедальная роспись Брусиловского 
костела за 1862 г. (с. Романовка). 
97 ЦГИАК. Ф. 1040. Оп. 1. Д. 127. Л. 25. 
98 ЦГИАК. Ф. 1040. Оп. 1. Д. 84. Л. 27. 
99 ГАКО. Ф. 384. Оп. 9. Д. 78. Л. 97 // Опросный лист Первой всеобщей переписи 
населения Российской империи 1897 г. в с. Романовке Радомысльского уезда Киевской 
губернии на Александру Андреевну Добровольскую. 

Антония эта ветка рода Добровольских, по всей вероятности, утратила 
дворянский статус, предположительно после польского восстания 1863 
г.100. Согласно переписи населения 1897 г. Антон Александрович 
Добровольский, 50 лет, мещанин, родом из Коростышевской волости, 
Радомышльского уезда, Киевской губернии проживал в деревне Быкова 
Ходорковской волости Сквирского уезда Киевской губернии в 
собственном доме (без жены и детей)101. Дата и место смерти Антона 
Александровича не установлена. Все его трое сыновей весной 1908 г. 
(на первой волне столыпинской аграрной реформы) переселились в 
Сибирь и получили земельные наделы в д. Камышинка Томской 
губернии102. 
 

ПОКОЛЕНИЕ – 6 
 
32. Олександр (1888–1930), сын Антона и Клары из Добровольских. 13 
ноября 1911 г. венчался в Брусиловском костеле с мещанкой Юзефой 
Дидковской (1888, 1911–?), дочерью Стефана и Антонины Ольшевских 
из с. Озеряны103. Их дети: сын Адольф и дочери Роза и Янина. 
33. Юлия (?–1911), дочь Антона Добровольских и Клары (из 
Добровольских).  
34. Анелия (1895, 1912–?), дочь Бернарда Добровольского и 
Станиславы (из Радкевичей). 7 октября 1912 г. в Брусиловском костеле 
совершено венчание с мещанином из Житомира, жителем с. Грубское 
Ходорковской римско-католической парафии Иполитом Пионткевичем 
(1885–1915–?), сыном Яна и Катажины из Топольницких-
Пионткевичей104. 

                                                 
100 Источник: Список лицам, участвующих в польском мятеже Киевской губернии 
Сквиржского уезда 1863 года (там упоминаются родные братья-дворяне 
Добровольский Антон и Эдуард из села Молчановки).  
101 ГАКО. Ф. 384. Оп. 10. Д. 347. Л. 6 // Опросный лист Первой всеобщей переписи 
населения Российской империи 1897 г. с. Быкова Сквирского уезда Киевской губернии 
на Антона Александровича Добровольского.  
102 Государственный архив Томской области (ГАТО). Ф. Р-196. Оп. 15. Д. 2206. Л. 10. 
103 ЦГИАК. Ф. 1040. Оп. 1. Д. 305. Л. 24. 
104 ЦГИАК. Ф. 1040. Оп. 1. Д. 310. Л. 21(об.). 
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35. Ядвига (1879–1886), дочь Алоизия и Каролины из Шиманских. 
Умерла 16 февраля 1886 г. от сухотки. Похоронили ее через два дня на 
Брусиловском кладбище105.  
36. Марьяна (1881–?), дочь Алозия и Каролины их Шиманских. 
Родилась 15 сентября 1881 г. На следующий день ее крестили в 
Брусиловском костеле106.  
37. Антоний (1887–?), сын Алоизия и Каролины из Шиманских. 
Родился 28 марта 1887 г. В тот же день крещен в Брусиловском 
костеле107.  
38. Томаш (1888–?). сын Алоизия и Каролины из Шиманских. Родился 
20 декабря 1888 г. Через два дня его крестили в Брусиловском 
костеле108.  

 Димитрий Антонович Добровольский (1898–1933 г.)109, 
сын Антония Яновича (Ивановича) и Клары Добровольских, родился в 
1898 г. в с. Романовка Радомысльского уезда Киевской губернии в 
дворянской семье. В возрасте 13 лет остался без отца, на попечении 
матери. По призыву участвовал в Первой мировой войны, сражался на 
южных фронтах в частях 9-го Казанского драгунского полка, 
сформированного в 1914 г. в г. Житомире110. После возвращения с 
фронта в 1918 г. женился на Рудницкой Матрене Антоновне из 
соседнего села Крапивня. С 1918 по 1933 гг. семья Добровольских 
проживала в с. Крапивня, на окраине села, около болота. В браке у них 
родились дети: Иван (1919), Леонид (1922), Николай (1924), Павел 
(1926), Владимир (1929). Документы украинского периода о 
жизнедеятельности Димитрия Антоновича Добровольского не 
обнаружены.  

                                                 
105 ЦГИАК. Ф. 1040. Оп. 1. Д. 196. Л. 24(об.). 
106 ЦГИАК. Ф. 1040. Оп. 1. Д. 193. Л. 11(об.)–12. 
107 ЦГИАК. Ф. 1040. Оп. 1. Д. 205. Л. 5(об.)–6. 
108 ЦГИАК. Ф. 1040. Оп. 1. Д. 210. Л. 14(об.)–15. 
109 Сведения собраны и обработаны А.В. Добровольским (представитель 8 поколения 
рода Добровольских). 
110 В семейном архиве А.В. Добровольского имеется фотография Димитрия 
Антоновича Добровольского в военной форме драгуна 9 Казанского драгунского 
полка российской армии времен Первой мировой войны. 
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фотография времен Первой мировой войны, на которой он запечатлен в 
военной форме драгуна 9-го Казанского полка. Эта единственная 
фотография бережно хранится и передается по наследству в нашей 
семье.  

Ценные сведения о наших родственниках мы почерпнули из 
документов переселенческого управления 1908 г., которые хранятся в 
Томском государственном архиве. Безземелье и полное отсутствие 
надежды на улучшение жизни вынуждают наших родственников 
сменить место жительства – перебраться в Сибирь. В 1907 г. на землях 
кабинета Его Императорского Величества образованы переселенческие 
участки, которые позже были преобразованы в переселенческие 
поселки. Согласно Проходного свидетельства Мирового посредника № 
461 от 2 марта 1908 г. троюродные братья Семен Антонович, Дмитрий 
Антонович, Сазон Антонович (Добровольские) – уроженцы с. Быкова 
Сквирского уезда Киевской губернии, получили земельные наделы в 
селении Камышинка Томской губернии. В нем прописаны составы 
семей, возраст переселенцев, адрес их прежнего местожительства [6, Д. 
2206. Л. 10]. Потом они постепенно расселились на землях соседних 
населенных пунктов Новокайлы, Кайлы.  

Наш дед – Добровольский Димитрий Антонович, 1898 года 
рождения, переселился в Сибирь весной 1933 г. с женой Матреной 
(урожденной Рудницкой) и пятью сыновьями: Иваном (1919 г.р.), 
Леонидом (1922 г.р.), Николаем (1924 г.р.), Павлом (1926 г.р.) и 
Владимиром (1929 г.р.). Его семейство, спасаясь от голода, с верой и 
надеждой приехало в с. Кайлы Алексеевского (Мошковского) района 
Новосибирского округа к троюродным братьям. А через два месяца он 
простыл на работе, заболел и умер [7]. Его жена осталась одна с пятью 
детьми. Матрена Антоновна Добровольская (1896–1958 гг.) выжила, 
вырастила и поставила на ноги всех сыновей.  

Развернутая информация о семьях Добровольских (с точными 
датами рождений) содержится в Похозяйственных книгах, хранящихся 
ныне в муниципальных архивах Мошковского, Тогучинского районов 
Новосибирской области [8]. Похозяйственные книги сельских советов 
были введены в документооборот в 1934 году и ведутся по настоящее 

время. Это документы первичного учѐта населения, которые содержат 
развернутую информацию о составе семьи, наличия земли, скота и 
другого имущества граждан. Наряду с актовыми книгами ЗАГС они 
являются одними из ключевых генеалогических источников в 
исследовании родословных периода XX века.  

Репрессии 1930-х гг. напрямую не коснулись нашей родовой ветви, 
но задели родственников. Так Добровольский Дмитрий Иосифович, 
крестьянин-единоличник с. Камышенка был обвинен в «участии в 
контрреволюционной шпионско-диверсионной организации» и 14 
января 1938 г. приговорен к расстрелу [9]. Реабилитирован через 
двадцать лет – 3 октября 1958 г. В настоящее время краткие сведения о 
репрессированных лицах можно получить из всероссийской базы 
данных репрессированных, а также Книги памяти жертв политических 
репрессий, изданных по отдельным регионам. 

В годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.) представители 
рода Добровольских встали на защиту Родины. Иван Дмитриевич всю 
войну прослужил в десантных войсках, Павел Дмитриевич (связист) 
захватил конец войны. Леонид Дмитриевич погиб в 1943 г. – заживо 
сгорел в танке [10, с. 133]. Страшная судьба выпало на долю Сазона 
Антоновича Добровольского – с войны не вернулись четверо его 
сыновей: Григорий (1921–1941), Иван (1911–1943), Дмитрий (1914–
1943), Кузьма (1917–1945) [10, с. 132-133]. На пилонах Монумента 
погибшим воинам в с. Кайлы Мошковского района Новосибирской 
области выбиты инициалы пяти имен Добровольских, не вернувшихся с 
полей сражений43. На этом же монументе имеются еще пять имен по 
фамилии Дубовицкие (по линии моей матери – Серафимы 
Александровны). Вот и выходит, что только наша родовая ветвь 
отрядила на защиту Родины целое воинское подразделение, из которого 
десять бойцов не вернулись домой с полей сражений. Все погибшие 
наши родственники вписаны в Книгу Памяти Новосибирской 
области [10, с. 132-133, 220].  

Документальными свидетельствами о жизни моих родителей – 

                                                 
43 Фотография с Монумента погибшим воинам с. Кайлы Мошковского района 
Новосибирской области – личный архив автора.  
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фотография времен Первой мировой войны, на которой он запечатлен в 
военной форме драгуна 9-го Казанского полка. Эта единственная 
фотография бережно хранится и передается по наследству в нашей 
семье.  

Ценные сведения о наших родственниках мы почерпнули из 
документов переселенческого управления 1908 г., которые хранятся в 
Томском государственном архиве. Безземелье и полное отсутствие 
надежды на улучшение жизни вынуждают наших родственников 
сменить место жительства – перебраться в Сибирь. В 1907 г. на землях 
кабинета Его Императорского Величества образованы переселенческие 
участки, которые позже были преобразованы в переселенческие 
поселки. Согласно Проходного свидетельства Мирового посредника № 
461 от 2 марта 1908 г. троюродные братья Семен Антонович, Дмитрий 
Антонович, Сазон Антонович (Добровольские) – уроженцы с. Быкова 
Сквирского уезда Киевской губернии, получили земельные наделы в 
селении Камышинка Томской губернии. В нем прописаны составы 
семей, возраст переселенцев, адрес их прежнего местожительства [6, Д. 
2206. Л. 10]. Потом они постепенно расселились на землях соседних 
населенных пунктов Новокайлы, Кайлы.  

Наш дед – Добровольский Димитрий Антонович, 1898 года 
рождения, переселился в Сибирь весной 1933 г. с женой Матреной 
(урожденной Рудницкой) и пятью сыновьями: Иваном (1919 г.р.), 
Леонидом (1922 г.р.), Николаем (1924 г.р.), Павлом (1926 г.р.) и 
Владимиром (1929 г.р.). Его семейство, спасаясь от голода, с верой и 
надеждой приехало в с. Кайлы Алексеевского (Мошковского) района 
Новосибирского округа к троюродным братьям. А через два месяца он 
простыл на работе, заболел и умер [7]. Его жена осталась одна с пятью 
детьми. Матрена Антоновна Добровольская (1896–1958 гг.) выжила, 
вырастила и поставила на ноги всех сыновей.  

Развернутая информация о семьях Добровольских (с точными 
датами рождений) содержится в Похозяйственных книгах, хранящихся 
ныне в муниципальных архивах Мошковского, Тогучинского районов 
Новосибирской области [8]. Похозяйственные книги сельских советов 
были введены в документооборот в 1934 году и ведутся по настоящее 
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35. Ядвига (1879–1886), дочь Алоизия и Каролины из Шиманских. 
Умерла 16 февраля 1886 г. от сухотки. Похоронили ее через два дня на 
Брусиловском кладбище105.  
36. Марьяна (1881–?), дочь Алозия и Каролины их Шиманских. 
Родилась 15 сентября 1881 г. На следующий день ее крестили в 
Брусиловском костеле106.  
37. Антоний (1887–?), сын Алоизия и Каролины из Шиманских. 
Родился 28 марта 1887 г. В тот же день крещен в Брусиловском 
костеле107.  
38. Томаш (1888–?). сын Алоизия и Каролины из Шиманских. Родился 
20 декабря 1888 г. Через два дня его крестили в Брусиловском 
костеле108.  

 Димитрий Антонович Добровольский (1898–1933 г.)109, 
сын Антония Яновича (Ивановича) и Клары Добровольских, родился в 
1898 г. в с. Романовка Радомысльского уезда Киевской губернии в 
дворянской семье. В возрасте 13 лет остался без отца, на попечении 
матери. По призыву участвовал в Первой мировой войны, сражался на 
южных фронтах в частях 9-го Казанского драгунского полка, 
сформированного в 1914 г. в г. Житомире110. После возвращения с 
фронта в 1918 г. женился на Рудницкой Матрене Антоновне из 
соседнего села Крапивня. С 1918 по 1933 гг. семья Добровольских 
проживала в с. Крапивня, на окраине села, около болота. В браке у них 
родились дети: Иван (1919), Леонид (1922), Николай (1924), Павел 
(1926), Владимир (1929). Документы украинского периода о 
жизнедеятельности Димитрия Антоновича Добровольского не 
обнаружены.  

                                                 
105 ЦГИАК. Ф. 1040. Оп. 1. Д. 196. Л. 24(об.). 
106 ЦГИАК. Ф. 1040. Оп. 1. Д. 193. Л. 11(об.)–12. 
107 ЦГИАК. Ф. 1040. Оп. 1. Д. 205. Л. 5(об.)–6. 
108 ЦГИАК. Ф. 1040. Оп. 1. Д. 210. Л. 14(об.)–15. 
109 Сведения собраны и обработаны А.В. Добровольским (представитель 8 поколения 
рода Добровольских). 
110 В семейном архиве А.В. Добровольского имеется фотография Димитрия 
Антоновича Добровольского в военной форме драгуна 9 Казанского драгунского 
полка российской армии времен Первой мировой войны. 

Весной 1933 г. (во время голода) Димитрий Антонович сумел 
перевезти свою семью в Сибирь. Он выбрал для поселения село Кайлы, 
где с 1908 г. проживали его троюродные братья Семен, Сазон, и 
племянник Иосиф (сазонов сын). Димитрий Антонович умер от тифа 
(воспаления легких) 14 мая 1933 г., через несколько месяцев после 
приезда в Сибирь111. Его жена: Матрена Антоновна Добровольская 
(Рудницкая), 1896 г.р., дер. Крапивня Радомысльского уезда 
(впоследствии – Коростышевского района) Житомирской области112. 
После смерти мужа вырастила и поставила на ноги пять сыновей. 
Постоянно работала в колхозе имени Свердлова. Умерла в возрасте 62 
года (18 апреля 1958 г.) от рака печени и желудка в с. Кайлы 
Мошковского района Новосибирской области113. Похоронена на 
кладбище рядом с мужем. 

 Дмитрий Антонович Добровольский (1868–1924 ?), сын Антона 
Александровича Добровольского и дворянки Лукии Игнатьевны 
Тарнавской. Родился 21 сентября 1868 г. в дер. Западня Сквиржского 
уезда Ходорковской волости, Киевской губернии. В мае 1908 г. 
переселился с семьей в Сибирь, получил земельный надел (30 десятин) 
в д. Камышинка Ояшинского района Томской губернии. Трагически 
погиб на охоте в 1924 г., похоронен в д. Новокайлы. Жена: Юлия 
Ивановна, 1864 г.р., (урожденная Годлевская из с. Ходоровки). Умерла 
12 мая 1944 г., похоронена в с. Камышенка Ояшинского района 
Новосибирской области (рядом с Ново-Кайлами). Дети: Антон (1898–
1921), Иосиф (1904–1938), Анастасия (Станислава) (1897–1954), Елена 
(Гелена) (1905–?)114.  

                                                 
111 Справка о смерти Димитрия Антоновича Добровольского № А-00920 Кайлинского 
сельсовета Алексеевского района Новосибирского округа (запись акта № 23 от 
15.05.1933 г.).  
112 ГАКО. Ф. 384. Оп. 9. Д. 135. Л. 92 // Опросный лист Первой всеобщей переписи 
населения Российской империи 1897 г. в с. Крапивня Радомысльского уезда Киевской 
губернии на мещанина Рудницкого Антона Факунаровича. В составе семьи указана 
дочь Матрена в возрасте один год.  
113 Справка о смерти Матрены Антоновны Добровольской № А-00921 Исполкома 
Кайлинского сельского совета депутатов трудящихся Мошковского района 
Новосибирской области (запись акта № 10 от 24.04.1958 г.).  
114 Государственный архив Томской области (далее – ГАТО). Ф. Р-196. Оп. 15. Д. 2206. 
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 Сазон Антонович Добровольский (1876–1954), сын Антона 
Александровича Добровольского и Лукии Игнатьевны Тарнавской. 
Родился в Радомышльском уезде (вероятно с. Романовка) Киевской 
губернии. Потом с родителями переехал в Сквирский уезд (дер. 
Западня, Быкова). Женился на Дарье Григорьевне Новицкой (1879 г.р., 
из Ходоровки). На момент переписи 1897 г. проживал в волостном 
центре с. Ходоровка у тещи – крестьянки Екатерины Григорьевны 
Новицкой (в переписном листе он указан мещанином)115. В мае 1908 г. 
переселился с семьей в Сибирь, получил земельный надел (30 десятин) 
в д. Камышинка Томской губернии. Жена: Дарья Григорьевна 
(Новицкая), 1883 г.р. Дети от первого брака родились на Украине: 
Марина (1901–?), Иосиф (1903), Павел (1908–?)116, Иван (1911–1943). 
Дети от второго брака родились в селе Кайлы: Дмитрий (1914–1943), 
Иван (1916–1945), Кузьма (1917–1945), Григорий (1921–1941)117 – 
четверо сыновей погибли на фронтах Великой Отечественной войны118, 
Николай (1925–? умер в детстве), Петр (1927–?). Григорий Сазонович 
(старший) всю свою жизнь прожил в Кайлах (1916–2001)119. 

 Семен Антонович Добровольский (1881–?), сын Антона 
Александровича Добровольского и Лукии Игнатьевны Тарнавской. 
Родился с. Быкова Сквирский уезд, Ходорковская волость, Киевской 
губернии. В мае 1908 г. вместе с женой Агафьей переселился в Сибирь, 
получил земельный надел (10 десятин) в д. Камышинка Томской 

                                                                                                                                                                  
Л. 10 // Проходное переселенческое свидетельство № 461 от 2 марта 1908 г, пункт 7. 
115 ГАКО. Ф. 384. Оп. 9. Д. 346. Л. 69-70 // Опросный лист Первой всеобщей переписи 
населения Российской империи 1897 г. с. Ходоровка Сквирского уезда Киевской 
губернии. Новицкая Екатерина Григорьевна.  
116 ГАТО. Ф. Р-196. Оп. 15. Д. 2206. Л. 10 // Проходное переселенческое свидетельство 
№ 461 от 2 марта 1908 г, пункт 8. 
117 Муниципальный архив Мошковского района Новосибирской области. Ф. 56. Оп. 3. 
Д. 2. Л. 73. // Сазон Антонович Добровольский : Похозяйственная книга по селению 
Кайлы Гутовского района Новосибирского округа с 1928 по 1929–1932 гг. 
118 Книга Памяти. Новосибирск: Новосибирское книжное изд-во, 1995. Т. 4. с. 132-
133; Фамилии погибших мужчин из рода Добровольских отражены на пилонах 
монумента погибшим воинам в селе Кайлы Мошковского района Новосибирской 
области.  
119 Годы жизни Григория Сазоновича Добровольского указаны на его могильной плите 
в с. Кайлы Мошковского района Новосибирской области. 
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детей, венчании браков, смерти человека. В этом отношении для нас 
определенный интерес представляют метрические книги Брусиловского 
и Коростышевского костелов, Вильненской парафиальной (униатской) 
церкви, Свято-Троицкой православной церкви сел Дивин, Вильно, где 
письменно зафиксированы представители третьего поколения – Анджей 
(сын Якуба и Гелены из рода Каминских) [1, ф. 782, оп. 1, д. 3483, л. 5, 
7], четвертого поколения – Ян (сын Анджея (Андрея) Добровольского и 
Анны (из рода Колосовских) [1, Д. 3483. Л. 23, 31, 32], а также наш 
прадед – представитель пятого поколения Антоний (Антон) – сын Яна и 
Цицилии (из рода Павелковских) [1, Д. 3483. Л. 38; 2, ф. 1040, оп. 1, д. 
102, л. 30(об.)]. При этом следует заметить, что записи метрических 
книг католических костелов дают более полные сведения, чем 
метрические записи православных церквей, т.к. в первых содержатся 
развернутые данные о родителях, крестных лицах, наследниках.  

На основе ревизионных сказок (переписных листов) – «фамильных 
списков» 1816, 1832 гг. мы получили информацию о семействах рода 
Добровольских, проживающих в с. Романовке Радомышльского уезда 
Киевской губернии: состав семьи, имущественное и социальное 
положение.  

Следующей группой документов по родословной Добровольских 
являются решения Киевского дворянского депутатского собрания о 
признании за ними права и привилегии дворянства Российской 
империи, выданные 3 марта 1803 г. Добровольскому Андрею 
Яковлевичу (Анджею Якубовичу). Впоследствии такие же решения 
принимались в 1816, 1832 гг. Этот период вошел в историю под 
названием «разбор шляхты» и был всецело направлен на встраивание 
бывшей польской шляхты в структуру российского дворянства.  

В 1845 г. Добровольские (герба Дембно) в очередной раз смогли 
собрать доказательства своего дворянского происхождения и Сенат 
Российской империи Указом № 6477 от 24 сентября 1845 г. подтвердил 
дворянские права и привилегии за представителем нашего рода в 
третьем поколении – Добровольским Андреем Яковлевичем: «Ивану, 
Андрею с сыновьями: Адамом и Данилом и Василий с сыном Андреем, 
сыновья Якова, внуки Доминика» [3, с. 72].  

Следует отметить, что некоторые наши родственники не смогли 
сохранить за собой дворянский титул. Это относится к двоюродным 
братьям по линии Александра Андреевича. В списке лиц, участвующих 
в польском восстании 1863 г. по Сквирскому уезду Киевской губернии 
фигурируют молодые братья-дворяне Антон и Эдуард, которые, по всей 
вероятности, за антигосударственное преступление были лишены 
дворянского титула [4]. Но этот аспект еще нуждается в дальнейшем 
исследовании. 

Наш прадед Антон Иванович (Антоний Янович) Добровольский, 
1854 года рождения, является представителем пятого поколения нашей 
родовой ветви. Всю свою жизнь он прожил в с. Романовке. От брака с 
дворянкой Кларой Андреевной Добровольской у них родились дети: 
Мария (1879), Эмилия (1887), Александр (1890) [5, ф. 384, оп. 9, д. 78, л. 
118-119]. Все дети семьи Добровольских записаны дворянами и 
православными, несмотря на то, что их отец был католиком. Следует 
пояснить, что в XIX в. российские власти стали настойчиво ослаблять 
римско-католическое влияние на подвластное ему население и все 
нарожденные дети записывались православными, если один из 
родителей относился к данному вероисповеданию.  

Материалы Первой всеобщей переписи населения Российской 
империи 1897 г. являются уникальными документами конца XIX века, 
которые позволяют современным исследователям получить подробную 
информацию о составе членов семьи, возрасте и месте их рождения, 
социальном статусе, грамотности, вероисповедании [5, ф. 384, оп. 9, д. 
78, л. 118-119]. Мы осуществили целевую выборку и сплошной анализ 
семей по фамилии Добровольские в 15-и населенных пунктах (более 
2500 семей) Радомысльского уезда Киевской губернии и получили 
наглядное доказательство, что наши предки компактно проживали в 
селе Романовка. По материалам переписи 1897 г. нами был уточнен год 
рождения нашей бабушки – Рудницкой Матрены Антоновны, 1896 г.р., 
уроженки села Крапивня того же уезда.  

Добровольский Димитрий Антонович (наш дед) родился в с. 
Романовке в 1898 г. и поэтому не попал в списки переписи населения 
1897 г. Документальным свидетельством по нему является старая 
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детей, венчании браков, смерти человека. В этом отношении для нас 
определенный интерес представляют метрические книги Брусиловского 
и Коростышевского костелов, Вильненской парафиальной (униатской) 
церкви, Свято-Троицкой православной церкви сел Дивин, Вильно, где 
письменно зафиксированы представители третьего поколения – Анджей 
(сын Якуба и Гелены из рода Каминских) [1, ф. 782, оп. 1, д. 3483, л. 5, 
7], четвертого поколения – Ян (сын Анджея (Андрея) Добровольского и 
Анны (из рода Колосовских) [1, Д. 3483. Л. 23, 31, 32], а также наш 
прадед – представитель пятого поколения Антоний (Антон) – сын Яна и 
Цицилии (из рода Павелковских) [1, Д. 3483. Л. 38; 2, ф. 1040, оп. 1, д. 
102, л. 30(об.)]. При этом следует заметить, что записи метрических 
книг католических костелов дают более полные сведения, чем 
метрические записи православных церквей, т.к. в первых содержатся 
развернутые данные о родителях, крестных лицах, наследниках.  

На основе ревизионных сказок (переписных листов) – «фамильных 
списков» 1816, 1832 гг. мы получили информацию о семействах рода 
Добровольских, проживающих в с. Романовке Радомышльского уезда 
Киевской губернии: состав семьи, имущественное и социальное 
положение.  

Следующей группой документов по родословной Добровольских 
являются решения Киевского дворянского депутатского собрания о 
признании за ними права и привилегии дворянства Российской 
империи, выданные 3 марта 1803 г. Добровольскому Андрею 
Яковлевичу (Анджею Якубовичу). Впоследствии такие же решения 
принимались в 1816, 1832 гг. Этот период вошел в историю под 
названием «разбор шляхты» и был всецело направлен на встраивание 
бывшей польской шляхты в структуру российского дворянства.  

В 1845 г. Добровольские (герба Дембно) в очередной раз смогли 
собрать доказательства своего дворянского происхождения и Сенат 
Российской империи Указом № 6477 от 24 сентября 1845 г. подтвердил 
дворянские права и привилегии за представителем нашего рода в 
третьем поколении – Добровольским Андреем Яковлевичем: «Ивану, 
Андрею с сыновьями: Адамом и Данилом и Василий с сыном Андреем, 
сыновья Якова, внуки Доминика» [3, с. 72].  

28 29

 Сазон Антонович Добровольский (1876–1954), сын Антона 
Александровича Добровольского и Лукии Игнатьевны Тарнавской. 
Родился в Радомышльском уезде (вероятно с. Романовка) Киевской 
губернии. Потом с родителями переехал в Сквирский уезд (дер. 
Западня, Быкова). Женился на Дарье Григорьевне Новицкой (1879 г.р., 
из Ходоровки). На момент переписи 1897 г. проживал в волостном 
центре с. Ходоровка у тещи – крестьянки Екатерины Григорьевны 
Новицкой (в переписном листе он указан мещанином)115. В мае 1908 г. 
переселился с семьей в Сибирь, получил земельный надел (30 десятин) 
в д. Камышинка Томской губернии. Жена: Дарья Григорьевна 
(Новицкая), 1883 г.р. Дети от первого брака родились на Украине: 
Марина (1901–?), Иосиф (1903), Павел (1908–?)116, Иван (1911–1943). 
Дети от второго брака родились в селе Кайлы: Дмитрий (1914–1943), 
Иван (1916–1945), Кузьма (1917–1945), Григорий (1921–1941)117 – 
четверо сыновей погибли на фронтах Великой Отечественной войны118, 
Николай (1925–? умер в детстве), Петр (1927–?). Григорий Сазонович 
(старший) всю свою жизнь прожил в Кайлах (1916–2001)119. 

 Семен Антонович Добровольский (1881–?), сын Антона 
Александровича Добровольского и Лукии Игнатьевны Тарнавской. 
Родился с. Быкова Сквирский уезд, Ходорковская волость, Киевской 
губернии. В мае 1908 г. вместе с женой Агафьей переселился в Сибирь, 
получил земельный надел (10 десятин) в д. Камышинка Томской 

                                                                                                                                                                  
Л. 10 // Проходное переселенческое свидетельство № 461 от 2 марта 1908 г, пункт 7. 
115 ГАКО. Ф. 384. Оп. 9. Д. 346. Л. 69-70 // Опросный лист Первой всеобщей переписи 
населения Российской империи 1897 г. с. Ходоровка Сквирского уезда Киевской 
губернии. Новицкая Екатерина Григорьевна.  
116 ГАТО. Ф. Р-196. Оп. 15. Д. 2206. Л. 10 // Проходное переселенческое свидетельство 
№ 461 от 2 марта 1908 г, пункт 8. 
117 Муниципальный архив Мошковского района Новосибирской области. Ф. 56. Оп. 3. 
Д. 2. Л. 73. // Сазон Антонович Добровольский : Похозяйственная книга по селению 
Кайлы Гутовского района Новосибирского округа с 1928 по 1929–1932 гг. 
118 Книга Памяти. Новосибирск: Новосибирское книжное изд-во, 1995. Т. 4. с. 132-
133; Фамилии погибших мужчин из рода Добровольских отражены на пилонах 
монумента погибшим воинам в селе Кайлы Мошковского района Новосибирской 
области.  
119 Годы жизни Григория Сазоновича Добровольского указаны на его могильной плите 
в с. Кайлы Мошковского района Новосибирской области. 

губернии120. Жена: Агафья (1889). Дети: Иван (1909), Мария (1914), 
Александра (1918), Галина (1921), Нина (1928)121. Все наследники 
Семена Антоновича Добровольского в послевоенные годы 
переселились жить на Дальний Восток. 

ПОКОЛЕНИЕ – 7 
 
39. Роза (1912–?), дочь Олександра и Юзефи из Дидковских. Родилась 
23 августа 1912 г. в с. Романовка. 26 августа этого же года ее крестили в 
Брусиловском костеле122.  
40. Адольф (1913–?), сын Олександра и Юзефи из Дидковских. 
41. Янина (?–?), дочь Олександра и Юзефи из Дидковских. 
 

-------------------------------------------------------------------------------- 
Примечание: Окончание поколенной росписи рода Добровольских герба 
Дембно, представленной украинским историком Е.А. Чернецким в 2009 

г. Архивные материалы XVIII – XIX в. дополнены и уточнены 
исследователями З.В. Романович, А.В. Добровольским 

 
***** 

 
Продолжение поколенной росписи, составленной д–ром ист. наук,  

профессором Добровольским Анатолием Владимировичем 
 

 По линии Димитрия Антоновича Добровольского: 

 Иван Дмитриевич Добровольский (1919–2001), родился 21 мая 
1919 г. в дер. Крапивня, Коростышевской волости Житомирской 
губернии. С 1933 г. жил в селе Кайлы Мошковского района 
Новосибирской области. Участник Великой Отечественной войны 
(десантные войска – резерв ставки Главного командования). Трудился в 
                                                 
120 ГАТО. Ф. Р-196. Оп. 15. Д. 2206. Л. 10 // Проходное переселенческое свидетельство 
№ 461 от 2 марта 1908 г, пункт 6. 
121 Муниципальный архив Мошковского района Новосибирской области. Ф. 56. Оп. 3. 
Д. 2. Л. 72. // Семен Антонович Добровольский: Похозяйственная книга по селению 
Кайлы Гутовского района Новосибирского округа с 1928 по 1929–1932 гг. 
122 ЦГИАК. Ф. 1040. Оп. 1. Д. 310. Л. 12(об.)–13. 
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колхозе комбайнером, в совхозе «Восход» сантехником. Похоронен на 
кладбище с. Кайлы рядом с могилами отца (Димитрия Антоновича) и 
матери Матрены Антоновны). Жена: Мария Михайловна 
(Константинова, 04.06.1922 г.р.). Дети: Виктор (1948–2016), Александр 
(1952–2006), Владимир (1959). 

 Леонид Дмитриевич Добровольский (1922–1943). Родился в дер. 
Крапивня, Коростышевской волости Житомирской губернии. До войны, 
с 1933 г. проживал в селе Кайлы Мошковского района Новосибирской 
области. Участник Великой Отечественной войны. Погиб в 1943 г. 
(танкист). На памятнике погибшим воинам (с. Кайлы) выгравирована 
его фамилия. 

 Николай Дмитриевич Добровольский (1924–1974). Родился 21 
декабря 1924 г. в дер. Крапивня Коростышевского района Житомирской 
области. С 1933 г. проживал в селе Кайлы Мошковского района 
Новосибирской области. После окончания Колыванского 
сельхозтехникума (1953 г.) остался в г. Новосибирск. Много лет 
работал ревизором на Западно-Сибирской железной дороге (ст. 
Новосибирск-главный). Трагически погиб 31 августа 1974 г. в период 
сенокосной поры на кайлинском поле (сбит автомашиной)123. 
Похоронен на Заельцовском кладбище г. Новосибирска. Жена: Анна 
Евдокимовна (Скареднова, уроженка с. Яркуль Купинского района 
Новосибирской области). Дети: Дмитрий (1958), Ирина (1964–2020), 
Евгений (1969). 

 Павел Дмитриевич Добровольский (1926–2012). Родился 15 июня 
1926 г. в дер. Крапивня Коростышевского района Житомирской 
области124. С 1933 г. по 1975 г. проживал в селе Кайлы Мошковского 
района Новосибирской области, затем в г. Тогучине. Участник Великой 
Отечественной войны. Всю жизнь проработал шофером, начиная с 
кайлинского периода (колхоз/совхоз «Восход»), и все последующие 

                                                 
123 Свидетельство о смерти Добровольского Николая Дмитриевича (умер 31 августа 
1974 г.) выданное отделом записи актов гражданского состояния исполкома 
Заельцовского райсовета депутатов трудящихся ((запись № 1329 от 02.09.1974 г.).  
124 Свидетельство о рождении Добровольского Павла Дмитриевича УЭ № 464955, 
восстановленное органом ЗАГС пос. Ояш 14 июня 1951 г. (запись № 259 14.06.1951).  
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ИСТОРИЯ РОДА ДОБРОВОЛЬСКИХ:  
ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ XIX – XX вв.  

 
В публикации показаны документы и материалы, которые составили 

основу поисково-исследовательской работы над составлением 
родословной. Автор представляет на конкретных документах 
методологии работы над составлением родословной Добровольских. В 
качестве основных источников XIX в. в работе представлены 
метрические книги (записи) католических костелов и православных 
церквей, документы государственных органов власти Российской 
империи, материалы Первой всеобщей переписи населения Российской 
империи 1897 г.. В последующий период (XX в.) приведены архивные 
документы переселенческих управлений времен столыпинской 
аграрной реформы, похозяйственные книги сельских советов, 
документы советских органов ЗАГС. Документальная база 
современности расширена за счет привлечения фотографий, трудовых 
книжек и наградных документов, тематических исторических 
публикаций, целевых статей по истории рода.  

Ключевые слова: Родословная, Добровольские, методология, 
источники, архивные документы и материалы.  
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The histore of the family Dobrovolsky: documents and materials 
from the XIX-th and XX-th centuries 

 
The publication shows the documents and materials that formed the basis 

of the search and research work on compiling the family tree. The author 
uses specific documents to present the methodology of the Dobrovolski 
family tree compilation. The main sources of the XIX century are metric 
books (records) of Catholic churches and Orthodox churches, documents of 
public authorities of the Russian Empire, the materials of the First National 
Census of the Russian Empire in 1897. The later period (20th century) 
presents the archive documents of the resettlement departments from the 
times of the Stolypin agrarian reform, household book of the village councils, 
and the documents of the Soviet civil registry offices. The contemporary 
documentary base is expanded by photographs, labour and award books, 
thematic historical publications, and targeted articles on the history of the 
family.  

Key words: Genealogy, Dobrovolsky, methodology, sources, archival 
documents and materials. 

 
Родословная Добровольских начала XIX века прослеживается на 

основе документов, хранящихся в Центральном государственном 
историческом архиве Украины (ЦГИАК) и Государственном архиве 
Киевской области (ГАКО). В данной публикации поставлена конкретная 
цель: представить историю рода Добровольских, и показать основные 
источники (документы и материалы), методологию работы при 
составлении родословной.  

В числе первоисточников родословной, в первую очередь, следует 
указать записи метрических книг, свидетельствующие о крещении 
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колхозе комбайнером, в совхозе «Восход» сантехником. Похоронен на 
кладбище с. Кайлы рядом с могилами отца (Димитрия Антоновича) и 
матери Матрены Антоновны). Жена: Мария Михайловна 
(Константинова, 04.06.1922 г.р.). Дети: Виктор (1948–2016), Александр 
(1952–2006), Владимир (1959). 

 Леонид Дмитриевич Добровольский (1922–1943). Родился в дер. 
Крапивня, Коростышевской волости Житомирской губернии. До войны, 
с 1933 г. проживал в селе Кайлы Мошковского района Новосибирской 
области. Участник Великой Отечественной войны. Погиб в 1943 г. 
(танкист). На памятнике погибшим воинам (с. Кайлы) выгравирована 
его фамилия. 

 Николай Дмитриевич Добровольский (1924–1974). Родился 21 
декабря 1924 г. в дер. Крапивня Коростышевского района Житомирской 
области. С 1933 г. проживал в селе Кайлы Мошковского района 
Новосибирской области. После окончания Колыванского 
сельхозтехникума (1953 г.) остался в г. Новосибирск. Много лет 
работал ревизором на Западно-Сибирской железной дороге (ст. 
Новосибирск-главный). Трагически погиб 31 августа 1974 г. в период 
сенокосной поры на кайлинском поле (сбит автомашиной)123. 
Похоронен на Заельцовском кладбище г. Новосибирска. Жена: Анна 
Евдокимовна (Скареднова, уроженка с. Яркуль Купинского района 
Новосибирской области). Дети: Дмитрий (1958), Ирина (1964–2020), 
Евгений (1969). 

 Павел Дмитриевич Добровольский (1926–2012). Родился 15 июня 
1926 г. в дер. Крапивня Коростышевского района Житомирской 
области124. С 1933 г. по 1975 г. проживал в селе Кайлы Мошковского 
района Новосибирской области, затем в г. Тогучине. Участник Великой 
Отечественной войны. Всю жизнь проработал шофером, начиная с 
кайлинского периода (колхоз/совхоз «Восход»), и все последующие 

                                                 
123 Свидетельство о смерти Добровольского Николая Дмитриевича (умер 31 августа 
1974 г.) выданное отделом записи актов гражданского состояния исполкома 
Заельцовского райсовета депутатов трудящихся ((запись № 1329 от 02.09.1974 г.).  
124 Свидетельство о рождении Добровольского Павла Дмитриевича УЭ № 464955, 
восстановленное органом ЗАГС пос. Ояш 14 июня 1951 г. (запись № 259 14.06.1951).  

годы – с 1975 г. водитель Тогучинского районного узла связи. 
Награжден государственными наградами. Умер 20 июня 2012 г., 
похоронен на кладбище г. Тогучина. Жена: Татьяна Степановна 
(Четверкина), 18 декабря 1927 г.р., уроженка с. Косиха, Косихинского 
района Алтайского края. Закончила Кемеровский коксохимический 
техникум (1949), работала секретарем кайлинского сельсовета, 
начальником отдела кадров тогучинской районной больницы. Умерла 8 
июня 2009 г. Дети: Ирина (Алферова) (1954), Юрий (1956), Вера (1961). 

  Владимир Дмитриевич Добровольский (1929–2018). Родился 
2 июля 1929 г. в с. Крапивня Коростышевского района Житомирской 
области125. С 1933 г. по 1962 г. проживал в селе Кайлы Мошковского 
района Новосибирской области. Окончил восемь классов кайлинской 
средней школы, трехгодичную агрономическую школу (Колывань, 
1951–1954)126. После агрошколы работал агрономом в Ново-Кайлах, 
Елтышевской МТС, Кайлах. В период 1962–1971 гг. трудился на 
должностях заместителя директора совхоза, председателем профкома 
совхоза «Ояшинский» Мошковского района Новосибирской области. В 
1972 г. семья переехала в село Барышево Новосибирского района. 
Почти 25 лет отработал на различных должностях (начальник смены, 
начальник транспортного цеха) на Мелькомбинате № 1 г. 
Новосибирска. На пенсию по возрасту вышел в июне 1989 г., но еще 
более семи лет трудился на том же предприятии127. Присвоено почетное 
звание «Ветеран труда»128. За добросовестный труд в годы войны имел 
статус «Ветеран Великой Отечественной войны»129. Награжден 

                                                 
125 В восстановленном в 1947 г. свидетельстве о рождении Добровольского Владимира 
Дмитриевича записано (запись № 194 от 24.11.1947 г.), что его место рождения – 
селение Кайлы Мошковского района Новосибирской области. Родители: 
Добровольский Дмитрий Антонович, Добровольская Матрена Антоновна (семейный 
архив А.В. Добровольского).  
126 Диплом В № 841030 об окончании Новосибирской областной трехгодичной 
агрономической школы и присвоении квалификации «младший агроном». Колывань. 
19.09.1954 г. (регистрационный номер 235).  
127 Пенсионное удостоверение № 058810, выданное райсоветом Новосибирского 
района 26.061989 г. 
128 Удостоверение № 38049, серия Б, выданный администрацией Новосибирской 
области 19.03.1996 г. 
129 Удостоверение ветерана «Великой Отечественной войны» № 6563903, выданное 
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государственными наградами СССР, Российской Федерации130. Жена: 
Серафима Александровна (Дубовицкая), 1935–2016 гг. Родилась 05 
февраля 1935 г. в селе Кайлы Мошковского района Новосибирской 
области131. Образование семь классов132. Трудовой путь: разнорабочая, 
каменщица, буфетчицей, техничка, почтальон и почти двадцать лет 
санитарка Барышевского ветучастка. На пенсии с 1990 г. Умерла 
10.12.2016 г., похоронена на кладбище с. Барышево133. Дети: Анатолий 
(1957), Николай (1961–1961), Виктор (1963).  
 

ПОКОЛЕНИЕ – 8 
 

По линии Добровольского Владимира Дмитриевича: 

 Анатолий Владимирович Добровольский (1957 г.р.). 
Родился 18 апреля 1957 г. в селе Кайлы Мошковского района 
Новосибирской области134. Начал учебу в средней школе п. Широкий 
Яр Мошковского района, среднее образование получил в школе № 9 с. 
Барышево Новосибирского района. Окончил пединститут (1979)135, 

                                                                                                                                                                  
отделом социальной защиты населения Новосибирского района Новосибирской 
области 22.04.2005 г. 
130 Юбилейная медаль «За доблестный труд в ознаименование 100-летия со дня 
рождения Владимира Ильича Ленина» (8.04.1970), медаль «Ветеран труда» 
(13.10.1983 г.), юбилейная медаль «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг. (23.02.2010 г.), юбилейная медаль «70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг. (04.04.2015 г.). Все государственные награды 
хранятся в семейном архиве А.В.Добровольского  
131 Свидетельство о браке № 251794 // Книга записей актов гражданского состояния о 
браке Кайлинского сельского совета (запись № 14 от 01.07.1957 г.). (семейный архив 
А.В. Добровольского). 
132 Свидетельство № В 641319 от 29.08.1954 г. об окончании Дубовицкой Серафимой 
Александровной полного курса Кайлинской семилетней школы. 
133 Свидетельство о смерти Добровольской Серафимы Александровны II-ET № 
883314, выданное 11.12.2016 г. специализированным отделом регистрации актов 
гражданского состояния о смерти по г. Новосибирску управления по делам ЗАГС 
Новосибирской области.  
134 Свидетельство о рождении Добровольского Анатолия Владимировича I -УЭ № 
011946, выданное Кайлинским сельским советом Мошковского района 01.07.1957 г. 
(запись № 38).  
135 Диплом с отличием У № 747103 об окончании Новосибирского государственного 
педагогического института (г. Новосибирск, 1979 г., регистрационный номер 3414). 
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A. V. Dobrovolsky 
 
Genealogy of Dobrovolsky family in the Context of National History 

(XVIII – XXI centuries) 
 

Abstract. The article reveals the history of the Dobrovolsky family in 
the context of events in Russian history, shows the influence of history on the 
fate of representatives of this family. On the basis of archival materials and 
other historical documents, the Dobrovolsky family tree is presented in 10 
generations - more than 300 years. The main sources for the XIX century. are 
metric books, religious paintings of Catholic churches and Orthodox 
churches of the Radomysl district of the Kiev province, as well as materials 
from the First General Population Census of the Russian Empire in 1897. On 
their basis, the composition and age of members of the Dobrovolsky families, 
their social status and kinship were established. The work substantively 
examines how such historical events as the entry of the western lands of the 
former Polish-Lithuanian Commonwealth into the Russian Empire at the end 
of the 18th century, the Patriotic War of 1812, the Polish uprisings of 1830-
1831, 1863 were reflected in the fate of the Dobrovolsky family. Concepts 
such as ―analysis of the gentry‖, the declaration of the former Polish gentry 
are illustrated on concrete historical material. In the XX century. 
Dobrovolskys' ancestors became witnesses and direct participants of the 
Stolypin agrarian reform, the First World War and the revolutionary events 
of 1917, collectivization and repression of the 1930s, and the Great Patriotic 
War. The work shows how these historical events affected specific 
individuals and the genus as a whole. At the beginning of the 20th century, in 
the 1930s, the Dobrovolskys moved from Ukraine to Siberia, and the entire 
subsequent history of this genus is closely connected with the Siberian 
region. 

 
Key words: Dobrovolsky family; genealogy; generations; historical 

events; documents and sources. 
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10.12.2016 г., похоронена на кладбище с. Барышево133. Дети: Анатолий 
(1957), Николай (1961–1961), Виктор (1963).  
 

ПОКОЛЕНИЕ – 8 
 

По линии Добровольского Владимира Дмитриевича: 

 Анатолий Владимирович Добровольский (1957 г.р.). 
Родился 18 апреля 1957 г. в селе Кайлы Мошковского района 
Новосибирской области134. Начал учебу в средней школе п. Широкий 
Яр Мошковского района, среднее образование получил в школе № 9 с. 
Барышево Новосибирского района. Окончил пединститут (1979)135, 

                                                                                                                                                                  
отделом социальной защиты населения Новосибирского района Новосибирской 
области 22.04.2005 г. 
130 Юбилейная медаль «За доблестный труд в ознаименование 100-летия со дня 
рождения Владимира Ильича Ленина» (8.04.1970), медаль «Ветеран труда» 
(13.10.1983 г.), юбилейная медаль «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг. (23.02.2010 г.), юбилейная медаль «70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг. (04.04.2015 г.). Все государственные награды 
хранятся в семейном архиве А.В.Добровольского  
131 Свидетельство о браке № 251794 // Книга записей актов гражданского состояния о 
браке Кайлинского сельского совета (запись № 14 от 01.07.1957 г.). (семейный архив 
А.В. Добровольского). 
132 Свидетельство № В 641319 от 29.08.1954 г. об окончании Дубовицкой Серафимой 
Александровной полного курса Кайлинской семилетней школы. 
133 Свидетельство о смерти Добровольской Серафимы Александровны II-ET № 
883314, выданное 11.12.2016 г. специализированным отделом регистрации актов 
гражданского состояния о смерти по г. Новосибирску управления по делам ЗАГС 
Новосибирской области.  
134 Свидетельство о рождении Добровольского Анатолия Владимировича I -УЭ № 
011946, выданное Кайлинским сельским советом Мошковского района 01.07.1957 г. 
(запись № 38).  
135 Диплом с отличием У № 747103 об окончании Новосибирского государственного 
педагогического института (г. Новосибирск, 1979 г., регистрационный номер 3414). 

Высшую комсомольскую школу при ЦК ВЛКСМ (Москва, 1983)136, 
Сибирскую академию госслужбы (Новосибирск, 1997)137, аспирантуру 
(1995) и докторантуру (2004) Новосибирского госуниверситета138. 
Доктор исторических наук (2005)139, доцент (2018)140.  
Трудовую деятельность начал учителем средней школы № 9 с. 
Барышево, затем почти десять лет трудился на комсомольской и 
партийной работе. Двадцать пять лет отработал в органах 
государственной власти Новосибирской области (начальник отдела, 
заместитель/председатель комитета, начальник управления, 
руководитель департамента информации). С 2013 г. вновь на 
педагогической работе – профессор, заведующий кафедрой «История и 
политология» Сибирского государственного университета путей 
сообщения (СГУПС). На пенсии (по возрасту) с апреля 2017 г., имеет 
почетное звание «Ветеран труда» федерального уровня. Отмечен 
государственными и ведомственными наградами141. Жена: Татьяна 
Васильевна Добровольская (Сафронова)142, (13 апреля 1956 г.р., место 
рождения – р.п. Чаны Новосибирской области). Окончила 
Новосибирский пединститут (1978), работала учителем математики в 
                                                 
136 Диплом с отличием № 0420 об окончании Высшей комсомольской школы при ЦК 
ВЛКСМ в 1983 г. (Москва, 25.06.1983 г., регистрационный номер 1095). 
137 Диплом БВС № 0337713 об окончании Сибирской академии государственной 
службы с присвоением квалификации «менеджер» государственного и 
муниципального управления (г. Новосибирск, 23.01.1999). 
138 Диплом исследователя АС № 027152 (Новосибирский госуниверситет, 1995 г.). 
139 Диплом доктора наук ДК № 026490 (Москва) о присуждении Добровольскому 
Анатолию Владимировичу ученой степени доктора исторических наук решением 
Высшей аттестационной комиссии от 17.06.2005 г. (№ 28д/62).  
140 Аттестат ЗПЦ № 017215 о присвоении Добровольскому Анатолию Владимировичу 
ученого звания доцента по специальности «Отечественная история» (г. Москва). 
Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 
05.09.201 г. № 140/нк (г. Москва).  
141 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (1997, № 194122); 
Благодарность Министра Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания 
и средств массовых коммуникаций за многолетний и плодотворный труд в отрасли 
(Москва, 2003 г.); ведомственные медали Федеральной службы государственной 
статистики «За заслуги в проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи 
2006 г.» (№ 41359), «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения 
2010 г.» (№ 047121).  
142 Свидетельство о заключении брака I-ET № 456980 от 02.12.1976 г. Дворца 
бракосочетания г. Новосибирска (запись № 5410). 
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Барышевской средней школе № 9; последние сорок лет трудится 
ведущим специалистом первого отдела во ВНИИ Микробиологии 
(современный – ФГУП «Вектор»). Дети: Елена (1977), Дмитрий (1980).  

 Николай Владимирович Добровольский (1961–1961 г). Родился 
в селе Кайлы, умер в месячном возрасте. Похоронен в с. Кайлы рядом с 
могилами деда (Димитрия Антоновича) и бабушки (Матрены 
Антоновны). 
 Виктор Владимирович Добровольский (1963 г.р.). Родился в 
поселке Широкий Яр Болотнинского (ныне – Мошковского) района 
Новосибирской области. Закончил Новосибирский 
сельскохозяйственный институт (1989). Почти двадцать лет отработал 
ветврачом на Новосибирском мясокомбинате, последующие годы на 
Октябрьской птицефабрике. Жена: Наталья Викторовна (Кривова), 1975 
г.р., родилась в г. Глухове Сумской области, Украина). Ветеринарный 
врач по образованию (Новосибирский сельхозинститут). Трудится в 
системе государственного ветнадзора г. Новосибирска. Дети: Алексей 
(1990) – от первого брака, Денис (2003), Анна (2015).  
 

По линии Добровольского Ивана Дмитриевича: 

 Виктор Иванович Добровольский (1948–2016). Родился 30 
сентября 1948 г. в с. Кайлы. После окончания Кайлинской средней 
школы уехал в г. Новосибирск, обучался профессионально-техническом 
училище (ГПТУ № 17). Всю свою жизнь проработал слесарем-
сборщиком на заводе имени Ефремова (Новосибирск). Умер 29.12.2016 
г., похоронен на Кудряшовском кладбище Новосибирского района. 
Жена: Галина Григорьевна (Абрамова), 1947 г.р., уроженка села Янки 
Кудряшовского сельского совета Новосибирского района. Умерла 
13.08.2016 г. Дети: Андрей (1975), Наталья (1982). 

 Александр Иванович Добровольский (1952–2006). Родился 3 
февраля 1952 г. в с. Кайлы Мошковского района. Высшее образование 
получил в Новосибирском государственном мединституте (1977). 
Работал врачом невропатологом в Чановском, Тогучинском районах, в 
г. Оби Новосибирской области. В 1986 г. семья переехала в р.п. 
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ушел из жизни Александр Иванович Добровольский (1952–2006) и на 
этом мужская линия мошковской ветви Добровольских закончилась. 
Память о нем живет в его детях (Елене, Марии), внуках (Александре, 
Михаиле) и правнучке (Анюте), которые имеют уже другие фамилии.  

Наша родовая ветвь с 1970-х годов прочно связана с 
Новосибирском. Дочь Елена получила высшее инженерное образование 
и работает преподавателем в вузе; сын Дмитрий – специалист 
автомобильного дела. На арену взрослой жизни уже выходит внучка 
Ирина и внук Игорь под фамилией Терентьевы. А законным 
наследником фамилии Добровольских и продолжателем нашей родовой 
ветви является самый юный представитель десятого поколения 
Александр (2019 года рождения) – сын Дмитрия Анатольевича и 
Екатерины Сергеевны Добровольской (Пархоменко).  

Наше исследование последовательно отражает родословную 
Добровольских на протяжении 300 лет и позволяет проследить судьбу 
представителей нашей родовой ветви в контексте отечественной 
истории. Сегодня десятое поколение рода Добровольских полноправно 
вступает в жизнь. Они слишком разные по возрасту, живут порой 
далеко друг от друга. Наша родовая ветвь всемерно дорожит близкими 
и дальними родственными связями. Новая поросль входит в жизнь и 
под разными фамилиями (Терентьевы, Борисовы, Белаш, Лобес). Мы 
стремимся никого не упускать из вида и памяти. Связующей нитью для 
них сегодня служит наше восьмое поколение, которое чтит и помнит 
предков (прадедов, дедов и бабушек), всеми силами помогает уже 
взрослым сыновьям и дочерям поднять и вырастить наследников – 
наших внуков. 
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Барышевской средней школе № 9; последние сорок лет трудится 
ведущим специалистом первого отдела во ВНИИ Микробиологии 
(современный – ФГУП «Вектор»). Дети: Елена (1977), Дмитрий (1980).  

 Николай Владимирович Добровольский (1961–1961 г). Родился 
в селе Кайлы, умер в месячном возрасте. Похоронен в с. Кайлы рядом с 
могилами деда (Димитрия Антоновича) и бабушки (Матрены 
Антоновны). 
 Виктор Владимирович Добровольский (1963 г.р.). Родился в 
поселке Широкий Яр Болотнинского (ныне – Мошковского) района 
Новосибирской области. Закончил Новосибирский 
сельскохозяйственный институт (1989). Почти двадцать лет отработал 
ветврачом на Новосибирском мясокомбинате, последующие годы на 
Октябрьской птицефабрике. Жена: Наталья Викторовна (Кривова), 1975 
г.р., родилась в г. Глухове Сумской области, Украина). Ветеринарный 
врач по образованию (Новосибирский сельхозинститут). Трудится в 
системе государственного ветнадзора г. Новосибирска. Дети: Алексей 
(1990) – от первого брака, Денис (2003), Анна (2015).  
 

По линии Добровольского Ивана Дмитриевича: 

 Виктор Иванович Добровольский (1948–2016). Родился 30 
сентября 1948 г. в с. Кайлы. После окончания Кайлинской средней 
школы уехал в г. Новосибирск, обучался профессионально-техническом 
училище (ГПТУ № 17). Всю свою жизнь проработал слесарем-
сборщиком на заводе имени Ефремова (Новосибирск). Умер 29.12.2016 
г., похоронен на Кудряшовском кладбище Новосибирского района. 
Жена: Галина Григорьевна (Абрамова), 1947 г.р., уроженка села Янки 
Кудряшовского сельского совета Новосибирского района. Умерла 
13.08.2016 г. Дети: Андрей (1975), Наталья (1982). 

 Александр Иванович Добровольский (1952–2006). Родился 3 
февраля 1952 г. в с. Кайлы Мошковского района. Высшее образование 
получил в Новосибирском государственном мединституте (1977). 
Работал врачом невропатологом в Чановском, Тогучинском районах, в 
г. Оби Новосибирской области. В 1986 г. семья переехала в р.п. 

Мошково (работал врачом-неврапотологом в Мошковской центральной 
районной больнице). Умер на рабочем месте от сердечного приступа. 
Похоронен на кладбище р.п. Мошково. Жена: Людмила Лаврентьевна 
(Александрова, уроженка г. Каргата, 20 июля 1953 г.р.). Дети: Алексей 
(1972–2005), Елена (11 января 1978), Мария (27 ноября 1986). 

  Владимир Иванович Добровольский (1959). Родился 9 июня 
1959 г. в с. Кайлы Мошковского района Новосибирской области. 
Окончил восемь классов Кайлинской средней школы, 
профессионально-техническое училище (ГПТУ № 17, г. Новосибирск). 
Служил в армии (1978–1980, группа советских войск в Германии (ГДР). 
Трудовую деятельность (слесарь по ремонту оборудования) начал на 
заводе им. Ефремова, затем завод «Экран», строительных машин 
(литейный цех). На пенсию вышел по инвалидности. Жена: Галина 
Андреевна (Зубова), 25.12.1961 г.р. Новосибирск. Работала 
воспитателем в детском саду, потом на заводе «Экран». На пенсии с 
2015 г. Дети: Алексей Добровольский (06.02.1983)  

 
По линии Добровольского Павла Дмитриевича: 

 Ирина Павловна Алферова (Добровольская) 1954 г.р. Родилась 4 
ноября 1954 года в г. Темиртау. Окончила Кайлинскую среднюю 
школу, Новосибирский медицинский институт (1978). По 
распределению уехала работать участковым врачом в г. Магнитогорск. 
В 1979 г. вышла замуж за Алферова Владимира Александровича (1954–
1994). Потом их семья переехала в Челябинск. После смерти мужа 
замуж не выходила. С 1987 г. по настоящее время работает врачом-
генетиком. Дети: Татьяна (15.03.1982), Александр (18.12.1983).  

 Юрий Павлович Добровольский (1956 г.р.). Родился 18 декабря 
1955 г. в с. Кайлы (в свидетельстве о рождении записано 1 января 1956 
г.). Окончил кайлинскую среднюю школу, служил в рядах советской 
армии на Дальнем Востоке. После армии поселился в г. Тогучине, где и 
проживает до настоящего времени. Всю жизнь работал 
профессиональным водителем (передвижная механизированная 
автоколонна, железная дорога). Вышел на пенсию в 2016 г. Жена: 
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Людмила Дмитриевна (Протасова). Родилась в г. Енисейске 
Красноярского края 30 июля 1956 г.р.). Операционная медсестра. На 
пенсии с 2006 г. по выслуге лет. Дети: Павел (1980), Наталья (1982).  

 Вера Павловна Добровольская (1960 г.р.). Родилась 21 июня 1960 
г. в с. Кайлы. После окончания медицинского училища всю жизнь 
проработала на должностях среднего медицинского персонала в 
медучреждениях г. Новосибирска. Муж – Александр Анатольевич 
Кущенко (18.11. 1961 – 30.11.2020). Вдова. Наследников нет.  

 
ПОКОЛЕНИЕ – 9 

 
По линии Добровольского Анатолия Владимировича: 

 Елена Анатольевна Терентьева (Добровольская), 1977 г.р. 
Родилась 17 октября 1977 г. в с. Барышево. Окончила Сибирский 
государственный университет телекоммуникации и информатики 
(СибГУТИ). С момента окончания вуза работает там же 
преподавателем. В первом браке состояла с Терентьевым Андреем 
Вячеславовичем, во втором – с Барабанщиковым Сергеем 
Викторовичем. Дети от первого брака: Ирина (26.09.2000), Игорь 
(06.02.2003).  

 Дмитрий Анатольевич Добровольский (1980 г.р.). Родился 
01.12.1980 г. в с. Барышево. Высшее образование получил в Сибирском 
государственном университете телекоммуникаций и информатики 
(СибГУТИ). Трудовую деятельность начинал в автосервисе, в 
настоящее время работает в военно-страховой кампании. Жена: 
Екатерина Сергеевна (Пархоменко), 1984 г.р. Дети: Елизавета 
(16.02.2016), Александр (13.08.2019).  

По линии Добровольского Виктора Владимировича: 

 Алексей Викторович Добровольский (1990 г.р.). Родился 11 июня 
1990 г. в г. Новосибирске. Окончил Кундранскую среднюю школу 
Убинского района. Служил в рядах российской армии. Последующая 
трудовая деятельность в ряде охранных предприятий г. Новосибирска.  
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советской власти в с. Крапивня Коростышевского района Житомирской 
области.  

В 1932–1933 годы население страны Советов поразил 
массовый голод, охвативший обширные территории страны (в основном 
степные районы), входившие в состав РСФСР, Украинской ССР [15]. 
Весной 1933 года Димитрий Антонович решил перебраться с Украины в 
Сибирь. Его семейство (жена, пять детей) с надеждой приехали в село 
Кайлы Алексеевского района Новосибирского округа к троюродным 
братьям. А через два месяца он простыл на весенне-полевых работах, 
заболел воспалением легких и умер [16]. Так его тридцатидвухлетняя 
жена осталась одна с пятью детьми. И простая деревенская колхозница 
Матрена Антоновна Добровольская выжила, вырастила и поставила на 
ноги всех сыновей.  

Репрессии 1930-х годов напрямую не коснулись нашей родовой 
ветки, но не обошли других родственников. В декабре 1937 года 34-х 
летний единоличник из села Камышинки Гутовского района 
Новосибирской области Иосиф Дмитриевич Добровольский был 
обвинен в «участии в контрреволюционной шпионско-диверсионной 
организации» (ст. 58-2-6-8-9-10-11 УК РСФСР) и 14 января 1938 года 
постановлением комиссии НКВД и Прокурора СССР приговорен к 
расстрелу [17]. Семеро детей (Иван, Виктория, Раиса, Анатолий, Люба, 
Леонид, Фрол) остались без отца [18, л. 68]. Местные власти решили 
отдать их в детский дом, но их родная бабушка, Юлия Ивановна 
Добровольская (1864 – 1944), не позволила этого. И. Д. Добровольского 
реабилитировали (посмертно) через 20 лет, 3 октября 1958 года [19]. 

В грозные годы Великой Отечественной войны представители 
рода Добровольских встали в ряды защитников Отечества. Иван 
Дмитриевич всю войну прослужил в десантных войсках, Павел 
Дмитриевич (связист) захватил конец войны. Леонид Дмитриевич погиб 
в 1943 году – заживо сгорел в танке [20, с. 133]. Страшная судьба 
выпало на долю Сазона Антоновича Добровольского – с войны не 
вернулись четверо его сыновей: Григорий (1921–1941), Иван (1911–
1943), Дмитрий (1914–1943), Кузьма (1917–1945) [20, с. 132-133]. Имена 
всех этих мужчин из рода Добровольских указаны на пилонах 

Монумента погибшим воинам в селе Кайлы Мошковского района 
Новосибирской области. На этом монументе имеются еще пять имен с 
фамилией Дубовицкие (по линии моей матери – Серафимы 
Александровны). Таким образом, только наша родовая ветвь отрядила 
на защиту Родины целое воинское подразделение, из которого десять 
бойцов не вернулись домой с полей сражений.  

Представители восьмого поколения Добровольских, коим является 
автор данной статьи, родились в послевоенное время. Все их детство 
прошло в селе Кайлы, на берегах красавицы реки Ини, в отрогах 
Салаирского кряжа. Мы стали последним поколением, для которых 
село Кайлы – «малая Родина». Шесть двоюродных братьев и две сестры 
выросли в дружной деревенской семье, а еще трое – в городе 
Новосибирске. В дальнейшем каждый из нас выбрал свой путь. 
Советская власть позволила всем получить образование, новый 
социальный статус – интеллигенция. В нашем роду появились врачи, 
педагоги, ветеринарные работники, военнослужащие. С особым 
уважением мы относимся к крестьянскому труду, рабочим профессиям. 
Сыновья Ивана Дмитриевича Добровольского (Виктор, Владимир) всю 
жизнь проработали на заводе им. Кузьмина (Новосибирск) и почитались 
квалифицированными токарями. Юрий Павлович пошел по стопам 
своего отца Павла Дмитриевича Добровольского и более 40 лет 
«крутил» баранку автомобиля, сейчас эстафету принял его сын Павел. 
Автор данной статьи исполнил заветную мечту отца и стал первым в 
роду ученым – доктором исторических наук. Мой отец Владимир 
Дмитриевич Добровольский прожил почти 90 лет (1929–2018), мать 
Серафима Александровна – 82 года (1935–2016). Им довелось 
вырастить своих детей, помогать ставить на ноги внуков и 
посчастливилось увидеть правнуков.  

Наши дети, девятое поколение, родились уже в иных условиях. По 
линии Виктора Владимировича Добровольского растут два наследника 
– Алексей и Денис. Дети Юрия Павловича Добровольского (Павел, 
Наталья) родились и живут в г. Тогучине. Тогучинская ветвь рода 
Добровольских продолжается в лице сыновей Павла Юрьевича – 
представителей десятого поколения, Матвея и Артема. Слишком рано 
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советской власти в с. Крапивня Коростышевского района Житомирской 
области.  

В 1932–1933 годы население страны Советов поразил 
массовый голод, охвативший обширные территории страны (в основном 
степные районы), входившие в состав РСФСР, Украинской ССР [15]. 
Весной 1933 года Димитрий Антонович решил перебраться с Украины в 
Сибирь. Его семейство (жена, пять детей) с надеждой приехали в село 
Кайлы Алексеевского района Новосибирского округа к троюродным 
братьям. А через два месяца он простыл на весенне-полевых работах, 
заболел воспалением легких и умер [16]. Так его тридцатидвухлетняя 
жена осталась одна с пятью детьми. И простая деревенская колхозница 
Матрена Антоновна Добровольская выжила, вырастила и поставила на 
ноги всех сыновей.  

Репрессии 1930-х годов напрямую не коснулись нашей родовой 
ветки, но не обошли других родственников. В декабре 1937 года 34-х 
летний единоличник из села Камышинки Гутовского района 
Новосибирской области Иосиф Дмитриевич Добровольский был 
обвинен в «участии в контрреволюционной шпионско-диверсионной 
организации» (ст. 58-2-6-8-9-10-11 УК РСФСР) и 14 января 1938 года 
постановлением комиссии НКВД и Прокурора СССР приговорен к 
расстрелу [17]. Семеро детей (Иван, Виктория, Раиса, Анатолий, Люба, 
Леонид, Фрол) остались без отца [18, л. 68]. Местные власти решили 
отдать их в детский дом, но их родная бабушка, Юлия Ивановна 
Добровольская (1864 – 1944), не позволила этого. И. Д. Добровольского 
реабилитировали (посмертно) через 20 лет, 3 октября 1958 года [19]. 

В грозные годы Великой Отечественной войны представители 
рода Добровольских встали в ряды защитников Отечества. Иван 
Дмитриевич всю войну прослужил в десантных войсках, Павел 
Дмитриевич (связист) захватил конец войны. Леонид Дмитриевич погиб 
в 1943 году – заживо сгорел в танке [20, с. 133]. Страшная судьба 
выпало на долю Сазона Антоновича Добровольского – с войны не 
вернулись четверо его сыновей: Григорий (1921–1941), Иван (1911–
1943), Дмитрий (1914–1943), Кузьма (1917–1945) [20, с. 132-133]. Имена 
всех этих мужчин из рода Добровольских указаны на пилонах 
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Людмила Дмитриевна (Протасова). Родилась в г. Енисейске 
Красноярского края 30 июля 1956 г.р.). Операционная медсестра. На 
пенсии с 2006 г. по выслуге лет. Дети: Павел (1980), Наталья (1982).  

 Вера Павловна Добровольская (1960 г.р.). Родилась 21 июня 1960 
г. в с. Кайлы. После окончания медицинского училища всю жизнь 
проработала на должностях среднего медицинского персонала в 
медучреждениях г. Новосибирска. Муж – Александр Анатольевич 
Кущенко (18.11. 1961 – 30.11.2020). Вдова. Наследников нет.  

 
ПОКОЛЕНИЕ – 9 

 
По линии Добровольского Анатолия Владимировича: 

 Елена Анатольевна Терентьева (Добровольская), 1977 г.р. 
Родилась 17 октября 1977 г. в с. Барышево. Окончила Сибирский 
государственный университет телекоммуникации и информатики 
(СибГУТИ). С момента окончания вуза работает там же 
преподавателем. В первом браке состояла с Терентьевым Андреем 
Вячеславовичем, во втором – с Барабанщиковым Сергеем 
Викторовичем. Дети от первого брака: Ирина (26.09.2000), Игорь 
(06.02.2003).  

 Дмитрий Анатольевич Добровольский (1980 г.р.). Родился 
01.12.1980 г. в с. Барышево. Высшее образование получил в Сибирском 
государственном университете телекоммуникаций и информатики 
(СибГУТИ). Трудовую деятельность начинал в автосервисе, в 
настоящее время работает в военно-страховой кампании. Жена: 
Екатерина Сергеевна (Пархоменко), 1984 г.р. Дети: Елизавета 
(16.02.2016), Александр (13.08.2019).  

По линии Добровольского Виктора Владимировича: 

 Алексей Викторович Добровольский (1990 г.р.). Родился 11 июня 
1990 г. в г. Новосибирске. Окончил Кундранскую среднюю школу 
Убинского района. Служил в рядах российской армии. Последующая 
трудовая деятельность в ряде охранных предприятий г. Новосибирска.  

 Денис Викторович Добровольский (2003 г.р.). Родился 10 
февраля 2003 г. в г. Новосибирске. Окончил среднюю школу № 120 и в 
2021 г. поступил на учебу в Сибирский государственный университет 
путей сообщения (СГУПС). 
 Анна Викторовна Добровольская (2015 г.р.). Родилась 23 августа 
2015 г. в Новосибирске.  
 
По линии Добровольского Юрия Павловича: 

 Павел Юрьевич Добровольский (1980 г.р.). Родился 15.11.1980 г. 
в городе Тогучине. Окончил Тогучинскую среднюю школу № 1. Пошел 
по стопам деда и отца – профессиональный водитель (шофер). Начал 
работу в государственных транспортных организациях, последние два 
десятилетия трудится индивидуальным предпринимателем. Жена: 
Анастасия Геннадьевна (Жабина/Кошкина). Родилась в г. Камне-на-Оби 
Алтайского края 10 декабря 1981 г. Дети: Матвей (05.06. 2009), Артем 
(13.08.2011).  
 Наталья Юрьевна Лобес (Добровольская/Янькина) (1982 г.р.). 
Родилась 07.07.1982 г. в городе Тогучине. Окончила Тогучинскую 
среднюю школу № 1. Высшее образование получила в Новосибирском 
государственном педагогическом университете по специальности 
«педагог младших классов». Работает педагогом в дошкольных 
образовательных учреждении г. Тогучина. Муж: Владимир 
Владимирович Лобес, 29.12. 1979. Военнослужащий системы органов 
МВД. С 2020 г. на пенсии по выслуге лет. Дети: Таисия (19.08.2011). 

По линии Алферовой (Добровольской) Ирины Павловны: 

 Татьяна Владимировна Алферова (1982 г.р.). Родилась 15.03.1982 
г. в гор. Тогучине. Окончила в Челябинске среднюю школу, 
технологический колледж, филиал Московского технологического 
института (заочно) по специальности «конструктор–технолог». 
Работала швеей, руководителем швейного отдела, конструктор 
швейного производства. Муж: ___. Дети Александр (26.10.2005), Иван 
(29.05.2017).  
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 Александр Владимирович Алферов (1983 г.р.). Родился 
208.12.1983 г. в г. Магнитогорске. Окончил девять классов средней 
школы, автомобильный техникум, курсы помощника-машиниста, 
филиал Екатеринбургского университета путей сообщения (заочно). 
Служил в рядах российской армии (2001-2003). Работал помощником 
машиниста на РЖД, В настоящее время машинист тепловоза на 
металлургическом комбинате. Холост. 

По линии Добровольской Веры Павловны: 

 Наследников нет.  

По линии Добровольского Александра Ивановича: 

 Алексей Александрович Добровольский (1972–2005). Родился 
30.06.1972 г. Окончил восемь классов Мошковской средней школы. 
Работал водителем. Трагически погиб 13.08.2005 г. Жена: Наталья 
Ивановна Добровольская (Федина) 05.12.1973 г.р. Родилась в дер. 
Смоленка Мошковского района. По профессии – повар. Проживает в с. 
Ново-Мошково. Дети: Анастасия (20.06.1997).  

 Елена Александровна Борисова (Добровольская) (1978 г.р.). 
Родилась 11 января 1978 г. в р.п. Мошково Новосибирской области. 
Окончила среднюю школу (1995), филиал Московского института 
финансов (2004). Трудовую деятельность начинала в школе (бухгалтер, 
гл. бухгалтер), более девяти лет отработала в сети магазина 
«Эльдорадо», в настоящее время директор по развитию. Муж: Сергей 
Валерьевич Борисов (07.07.1973), уроженец Якутска. 
Профессиональный водитель. Дети: Алексей (27.03.1997), Михаил 
(16.03.2009).  

 Мария Александровна Белаш (Добровольская) (1986 г.р.). 
Родилась 27 ноября 1986 г. в р.п. Мошково Новосибирской области. 
Окончила мошковскую среднюю школу, Новосибирский 
государственный педагогический университет (по специальности – 
социальный педагог). С 2001 г. проживает в г. Новосибирске, трудится 
в банковской сфере («Почто-банк»). Муж: Андрей Владимирович 
Белаш (05.04.1983). Родился и живет в г. Новосибирске. 
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Ходоровке (2), Пустельках (1). Других лиц с этой фамилией в округе 
больше не было. И это наглядно подтверждает версию о том, что 
Романовка являлась родовым гнездом нашей ветви Добровольских на 
протяжении 100 с лишним лет. Наличие дворянских титулов у 
несовершеннолетних детей А. И. Добровольского (Романовка), согласно 
переписи 1897 года, дает нам основания полагать, что в это время он 
имел статус потомственного дворянина.  

Необходимо отметить, что не все близкие родственники 
Добровольских сумели сохранить свой дворянский титул. Так 
двоюродные братья (предположительно по линии Александра 
Андреевича Добровольского) Антон и Эдуард поучаствовали в польском 
восстании 1863 года [12]. После подавления мятежа они, по нашей 
версии, были лишены дворянского титула и права на наследство. Но 
этот аспект требует дополнительного исследования. Антону 
Александровичу даже пришлось сменить место жительства. 
Переселился он в деревню Западню Сквирского уезда Киевской 
губернии, которая, как написано в «Сказании…» Л. И. Похилевича, 
была «населена свободною шляхтой» [5, с. 227]. От брака с Лукией 
Игнатьевной Тарнавской у Антония родились сыновья Дмитрий (1868), 
Сазон (1876), Семен (1882), местом рождения которых записаны 
деревни Западня и Быкова. Безземельный отец не смог обеспечить 
достойную жизнь семье. Повзрослевшие сыновья сразу же отделились 
от родителей. Согласно Первой всеобщей переписи населения 1897 года 
Антон Александрович Добровольский, 50 лет, мещанин, родом из 
Коростышевской волости Радомысльского уезда, жил один (без жены и 
детей) в деревне Быкова Ходорковской волости Сквирского уезда в доме 
[2, ф. 384, оп. 10, д. 347, л. 5-6]. В это время его старший сын Дмитрий 
самостоятельно жил с семьей в волостном центре – селе Ходоровке [2, 
ф, 384, оп. 10, д. 333, л. 86]. Там же жил и Сазон – в доме тещи 
Екатерины Григорьевны Новицкой [2, ф. 384, оп. 10, д. 347, л. 70]. А 
самый младший, пятнадцатилетний Семен, в это время батрачил 
пастухом у пана Станкевича (деревня Пустельки) [2, ф. 384, оп. 10, д. 
350, л. 16]. 

XX век в России начался с великих социальных потрясений, 
которые отразились и на семействе Добровольских: революция 1905–
1907 годов, столыпинская аграрная реформа, Первая мировая война. 
Полноправным представителем шестого поколения рода Добровольских 
является мой дед – Димитрий Антонович (1898–1933). Его судьба тесно 
переплелась с судьбами троюродных братьев по линии Добровольского 
Антона Александровича: Дмитрия (1868–1924), Сазона (1876–1954), 
Семена (1881 – ?). Они стали свидетелями и непосредственными 
участниками исторических событий начала XX века.  

Безземелье и полное отсутствие надежды на улучшение жизни 
вынуждают Добровольских сменить место жительства – перебраться в 
Сибирь. В 1907 году на землях кабинета Его Императорского 
Величества образованы переселенческие участки, которые позже были 
преобразованы в переселенческие поселки. В составе Кайлинской 
волости Томского уезда Томской губернии образован за № 181 
переселенческий поселок «Кайлинский» на реке Кайлы, а также 
за № 182 переселенческий поселок «Камышинский» на реке 
Камышинка [13]. Весной 1908 года безземельные сыновья Антона 
Андреевича Добровольского переселяются с Украины в Сибирь. 
Согласно проходному переселенческому свидетельству 10 мая 1908 г. 
три семьи Добровольских, уроженцы села Быкова Ходорковской 
волости Сквирского уезда Киевской губернии (Семен, Дмитрий, Сазон), 
получают соответствующие земельные наделы в поселке Камышинском 
Томской губернии [14, л. 10]. 

А Димитрий Антонович Добровольский остался на Украине. В 
марте 1911 года он похоронил отца в селе Романовке и остался с 
матерью. По достижению призывного возраста принял участие в 
Первой мировой войне, о чем свидетельствует единственная 
фотография, сохранившаяся в нашей семье. В 1918 году женился на 
Матрене Антоновне Рудницкой, 1896 года рождения, родом из 
соседнего села Крапивня [2, ф, 384, оп. 9, д. 135, л. 92]. В 1919 году у 
них появился на свет первенец Иван, потом сыновья Леонид (1922), 
Николай (1924), Павел (1926), Владимир (1929) – все они родились при 
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Ходоровке (2), Пустельках (1). Других лиц с этой фамилией в округе 
больше не было. И это наглядно подтверждает версию о том, что 
Романовка являлась родовым гнездом нашей ветви Добровольских на 
протяжении 100 с лишним лет. Наличие дворянских титулов у 
несовершеннолетних детей А. И. Добровольского (Романовка), согласно 
переписи 1897 года, дает нам основания полагать, что в это время он 
имел статус потомственного дворянина.  

Необходимо отметить, что не все близкие родственники 
Добровольских сумели сохранить свой дворянский титул. Так 
двоюродные братья (предположительно по линии Александра 
Андреевича Добровольского) Антон и Эдуард поучаствовали в польском 
восстании 1863 года [12]. После подавления мятежа они, по нашей 
версии, были лишены дворянского титула и права на наследство. Но 
этот аспект требует дополнительного исследования. Антону 
Александровичу даже пришлось сменить место жительства. 
Переселился он в деревню Западню Сквирского уезда Киевской 
губернии, которая, как написано в «Сказании…» Л. И. Похилевича, 
была «населена свободною шляхтой» [5, с. 227]. От брака с Лукией 
Игнатьевной Тарнавской у Антония родились сыновья Дмитрий (1868), 
Сазон (1876), Семен (1882), местом рождения которых записаны 
деревни Западня и Быкова. Безземельный отец не смог обеспечить 
достойную жизнь семье. Повзрослевшие сыновья сразу же отделились 
от родителей. Согласно Первой всеобщей переписи населения 1897 года 
Антон Александрович Добровольский, 50 лет, мещанин, родом из 
Коростышевской волости Радомысльского уезда, жил один (без жены и 
детей) в деревне Быкова Ходорковской волости Сквирского уезда в доме 
[2, ф. 384, оп. 10, д. 347, л. 5-6]. В это время его старший сын Дмитрий 
самостоятельно жил с семьей в волостном центре – селе Ходоровке [2, 
ф, 384, оп. 10, д. 333, л. 86]. Там же жил и Сазон – в доме тещи 
Екатерины Григорьевны Новицкой [2, ф. 384, оп. 10, д. 347, л. 70]. А 
самый младший, пятнадцатилетний Семен, в это время батрачил 
пастухом у пана Станкевича (деревня Пустельки) [2, ф. 384, оп. 10, д. 
350, л. 16]. 
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 Александр Владимирович Алферов (1983 г.р.). Родился 
208.12.1983 г. в г. Магнитогорске. Окончил девять классов средней 
школы, автомобильный техникум, курсы помощника-машиниста, 
филиал Екатеринбургского университета путей сообщения (заочно). 
Служил в рядах российской армии (2001-2003). Работал помощником 
машиниста на РЖД, В настоящее время машинист тепловоза на 
металлургическом комбинате. Холост. 

По линии Добровольской Веры Павловны: 

 Наследников нет.  

По линии Добровольского Александра Ивановича: 

 Алексей Александрович Добровольский (1972–2005). Родился 
30.06.1972 г. Окончил восемь классов Мошковской средней школы. 
Работал водителем. Трагически погиб 13.08.2005 г. Жена: Наталья 
Ивановна Добровольская (Федина) 05.12.1973 г.р. Родилась в дер. 
Смоленка Мошковского района. По профессии – повар. Проживает в с. 
Ново-Мошково. Дети: Анастасия (20.06.1997).  

 Елена Александровна Борисова (Добровольская) (1978 г.р.). 
Родилась 11 января 1978 г. в р.п. Мошково Новосибирской области. 
Окончила среднюю школу (1995), филиал Московского института 
финансов (2004). Трудовую деятельность начинала в школе (бухгалтер, 
гл. бухгалтер), более девяти лет отработала в сети магазина 
«Эльдорадо», в настоящее время директор по развитию. Муж: Сергей 
Валерьевич Борисов (07.07.1973), уроженец Якутска. 
Профессиональный водитель. Дети: Алексей (27.03.1997), Михаил 
(16.03.2009).  

 Мария Александровна Белаш (Добровольская) (1986 г.р.). 
Родилась 27 ноября 1986 г. в р.п. Мошково Новосибирской области. 
Окончила мошковскую среднюю школу, Новосибирский 
государственный педагогический университет (по специальности – 
социальный педагог). С 2001 г. проживает в г. Новосибирске, трудится 
в банковской сфере («Почто-банк»). Муж: Андрей Владимирович 
Белаш (05.04.1983). Родился и живет в г. Новосибирске. 

Профессиональный водитель. Дети: Дмитрий (29.01.2008), Милана 
(22.05.2019). 

По линии Добровольского Владимира Ивановича: 

 Алексей Владимирович Добровольский (06.02.1983).  

По линии Добровольского Виктора Ивановича: 

 Андрей Викторович Добровольский (1975 г.р., Новосибирск).  
 Наталья Викторовна Казанцева (Добровольская), 1982 г.р., 
Новосибирск).  

ПОКОЛЕНИЕ – 10 

По линии Добровольского Дмитрия Анатольевича: 

 Елизавета Дмитриевна Добровольская (2016 г.р.). Родилась 16 
февраля 2016 г. в г. Новосибирске. Несовершеннолетняя. 

Александр Дмитриевич Добровольский (2019 г.р.). Родился 
13 августа 2019 г. в г. Новосибирске. Несовершеннолетний. 

 
По линии Терентьевой (Добровольской) Елены Анатольевны: 

 Ирина Андреевна Терентьева (2000 г.р.). Родилась 26 сентября 
2000 г. в р.п. Кольцово. После окончания кольцовской средней школы 
№ 5 поступила в вуз. В настоящее время (2021 г.) студентка четвертого 
курса Сибирского государственного университета телекоммуникации и 
информатики (СибГУТИ).  
 Игорь Андреевич Терентьев (2003 г.р.). Родился 06 февраля 2003 г. 
в р.п. Кольцово. Закончил 9 классов Кольцовской средней школы № 5. 
В настоящее время (2021 г.) учащийся Новосибирского 
электромеханического колледжа (НЭМК).  
 
По линии Добровольского Павла Юрьевича:  

 Матвей Павлович Добровольский (2009 г.р.), Родился в г. 
Тогучине Новосибирской области 5 июня 2009 г.). 
Несовершеннолетний. 
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 Артем Павлович Добровольский (2011 г.р.), Родился в г. 
Тогучине Новосибирской области 13 августа 2011 г.). 
Несовершеннолетний. 
 
По линии Лобес (Добровольской/Янькиной) Натальи Юрьевны:  

 Таисия Владимировна Лобес (2011 г.р.). Родилась в г. Тогучине 
Новосибирской области 19 августа 2011 г.). Несовершеннолетняя. 
 
По линии Добровольского Алексея Александровича:  

 Анастасия Алексеевна Добровольская (1997 г.р.). Родилась 
20.06.1997 г. в п. Ново-Мошковский Новосибирской области. Окончила 
школу, работает специалистом в органах пенсионного фонда 
Новосибирской области. Проживает в пос. Ново-Мошковский. Не 
замужем.  
По линии Борисовой (Добровольской) Елены Александровны: 

 Александр Сергеевич Борисов (1997 г.р.). Родился 27.03.1997 г. в 
р.п. Мошково. Окончил Мошковскую среднюю школу, служил в рядах 
российской армии (2016–2017). Жена: Анастасия Вячеславовна 
(Балицкая), 29.03.1998. Дети: дочь Анюта (2020). 
 Михаил Сергеевич Борисов (2009 г.р.). Родился 16.09.2009 в р.п. 
Мошково. Учится в мошковской средней школе № 1. 
Несовершеннолетний 
 
По линии Белаш (Добровольской) Марии Александровны: 

 Дмитрий Андреевич Белаш (2008 г.р.). Родился 29.01.2008 г. в г. 
Новосибирске. Учится в средней школе. Несовершеннолетний. 
 Милана Андреевна Белаш (2019 г.р.). Родилась 22.05.2019 г. в г. 
Новосибирске. Несовершеннолетняя. 
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наследник моей родовой ветви [2, ф. 782, оп. 1, д. 3483, лл. 
23, 31, 32, 59, 87]. В исповедальной росписи Брусиловского костела за 
1827 год у Андрея и Анны Добровольских вписаны пять детей, а трое 
уже вышли в самостоятельную жизнь [10, оп. 2, д. 459, л. 43(об.)]. 

Следует отметить, что семейство Добровольских не коснулись и 
социальные потрясения начала 1830-х годов. Польское восстание 1830–
1831 годов на территории Царства Польского, Северо-Западного 
края и Правобережной Украины длилось чуть меньше года и 
завершилось полным разгромом мятежников. В августе 1831 года 
русская армия штурмом взяла Варшаву [11]. 26 февраля 1832 года был 
издан «Органический статут», согласно которому Польская 
Конституция 1815 года была отменена, Польша становилась одной из 
губерний России. Тысячи поляков с семьями бежали на Запад, 
оставшихся мятежников ждали суды, каторга, массовые высылки в 
восточные губернии страны [11].  

Добровольским опять пришлось держать экзамен во время новой 
волны деклассирования мелкой шляхты 1832–1833 годов, подтверждать 
свои дворянские права перед Киевской губернской, а с 1840 года – и 
Центральной ревизионной комиссиями. Ревизия 1832 года существенно 
проредила ряды бывшей польской шляхты. В результате работы этих 
комиссий были деклассированы десятки тысяч шляхетских родов на 
территориях Киевской, Волынской и Подольской губерний. Тысячи 
шляхетских родов были записаны в мещане и однодворцы, а 
впоследствии – и в крестьяне. Киевское дворянское собрание 17 октября 
1832 года признало за Андреем Яковлевичем Добровольским и всем его 
семейством, проживающим в селе Романовке Радомысльского уезда 
Киевской губернии, дворянский титул [2, д. 344, лл. 676 (об.) – 
683 (об.)]. А через 13 лет Андрею Добровольскому вновь пришлось 
предъявлять доказательства своего дворянского происхождения. В 
результате этого, как мы уже отмечали выше, Правительствующий 
Сенат Российской Империи Указом № 6477 от 24 сентября 1845 года 
подтвердил дворянские права и привилегии Добровольским: «Ивану, 
Андрею с сыновьями: Адамом и Даниилом и Василий с сыном 
Андреем, сыновья Якова, внуки Доминика» [1, с. 72].  

Представителей четвертого поколения нашей родовой ветви 
является Ян (Иван) Андреевич Добровольский. Он родился 12 сентября 
1820 года [10, оп.1, д. 84, л. 26]. После подавления Польского восстания 
1830–1831 годов российские власти начали настойчиво осуществлять 
политику ослабления польско-католического влияния 
на восточнославянское население западных окраин Российской 
империи. Это повлекло за собой принудительный роспуск греко-
католической церкви в западных губерниях и переход местных общин 
в православие. В этом процессе определенную роль сыграли и брачные 
союзы с православными. В тридцать лет Иван Андреевич женился на 
Цецилии (вдове из рода Павелковских, 1823 года рождения). Венчание 
прошло 24 сентября 1850 года в Брусиловском костеле [10, оп. 1, д. 102, 
л. 30 (об.); оп. 2, д. 393, л. 25]. В браке родились сыновья Антоний и 
Бернард, дочери Марьяна (Мария) и Эмилия [10, Ф. 1040, оп. 2, д. 393, 
л. 25]. Все дети семьи Добровольских записаны православными, 
несмотря на то, что их отец был католиком [2, д. 78, л. 119]. 

Антоний Янович (Антон Иванович) Добровольский, 1854 года 
рождения, является представителем пятого поколения нашей ветви рода 
Добровольских. Всю свою жизнь он прожил в селе Романовке. От брака 
с православной дворянкой Кларой Андреевной Добровольской, что 
подтверждается материалами Первой всеобщей переписи населения 
Российской империи 1897 года у них родились дети: Мария (1879), 
Эмилия (1887), Александр (1890) [2, ф. 384, оп. 9, д. 78, л. 118-119]. Мой 
прадед, Димитрий Антонович родился в селе Романовке в 1898 году и 
поэтому не попал в списки переписи населения 1897 года.  

Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 
года позволила нам осуществить сплошную выборку семей по фамилии 
Добровольские в 12 населенных пунктах Радомысльского (в округе села 
Романовки) и Сквирского (в округе села Быкова) уездов. Результаты 
исследования показали, что в Романовке (по линии Андрея Яковлевича 
Добровольского и Анны (из рода Клосовских) проживали четыре семьи 
Добровольских (прямые родственники), а в селах Виленка, Дивин – по 
одной семье (однофамильцы). В Сквирском уезде родственники 
Добровольских (по той же линии) проживали в селах Быкова (2), 
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наследник моей родовой ветви [2, ф. 782, оп. 1, д. 3483, лл. 
23, 31, 32, 59, 87]. В исповедальной росписи Брусиловского костела за 
1827 год у Андрея и Анны Добровольских вписаны пять детей, а трое 
уже вышли в самостоятельную жизнь [10, оп. 2, д. 459, л. 43(об.)]. 

Следует отметить, что семейство Добровольских не коснулись и 
социальные потрясения начала 1830-х годов. Польское восстание 1830–
1831 годов на территории Царства Польского, Северо-Западного 
края и Правобережной Украины длилось чуть меньше года и 
завершилось полным разгромом мятежников. В августе 1831 года 
русская армия штурмом взяла Варшаву [11]. 26 февраля 1832 года был 
издан «Органический статут», согласно которому Польская 
Конституция 1815 года была отменена, Польша становилась одной из 
губерний России. Тысячи поляков с семьями бежали на Запад, 
оставшихся мятежников ждали суды, каторга, массовые высылки в 
восточные губернии страны [11].  

Добровольским опять пришлось держать экзамен во время новой 
волны деклассирования мелкой шляхты 1832–1833 годов, подтверждать 
свои дворянские права перед Киевской губернской, а с 1840 года – и 
Центральной ревизионной комиссиями. Ревизия 1832 года существенно 
проредила ряды бывшей польской шляхты. В результате работы этих 
комиссий были деклассированы десятки тысяч шляхетских родов на 
территориях Киевской, Волынской и Подольской губерний. Тысячи 
шляхетских родов были записаны в мещане и однодворцы, а 
впоследствии – и в крестьяне. Киевское дворянское собрание 17 октября 
1832 года признало за Андреем Яковлевичем Добровольским и всем его 
семейством, проживающим в селе Романовке Радомысльского уезда 
Киевской губернии, дворянский титул [2, д. 344, лл. 676 (об.) – 
683 (об.)]. А через 13 лет Андрею Добровольскому вновь пришлось 
предъявлять доказательства своего дворянского происхождения. В 
результате этого, как мы уже отмечали выше, Правительствующий 
Сенат Российской Империи Указом № 6477 от 24 сентября 1845 года 
подтвердил дворянские права и привилегии Добровольским: «Ивану, 
Андрею с сыновьями: Адамом и Даниилом и Василий с сыном 
Андреем, сыновья Якова, внуки Доминика» [1, с. 72].  
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РАЗДЕЛ 3. 
 

ПЕЧАТНЫЕ ПУБЛИКАЦИИ ПО ИСТОРИИ  
РОДА ДОБРОВОЛЬСКИХ 

В НАУЧНЫХ СБОРНИКАХ И ЖУРНАЛАХ 
 
 

УДК 929.5(477) 

Происхождение мелкой шляхты Коростышевского имения  
графов Олизаров ( на примере Добровольских герба Дембно) 

 
В статье Е. Чернецкого анализируется генеалогия мелкошляхетского 
рода Добровольских герба Дембно. На этом примере отслеживается 
переселение в XVIII в. волынской шляхты на территорию будущего 
Радомышльского повета Киевской губернии и в частности, в 
Коростышевские владения графов Олизаров. Акцентируется внимание 
на социально-экономической мотивации переезда, связанной с 
уменьшением состояния и понижением статуса шляхты. 
 Автор: Чернецкий Евгений 2009 г. 

Сборник статей. – С. 326–342 
 

Коростышевские владения графов Олизаров относились в конце 
XVIII в. и на протяжении первой трети XIX в. к крупнейшим владениям 
Радомышльского повета Киевской губернии. Они сформировались еще 
в XVI–XVII вв. и принадлежали с тех времен старинному местному 
панскому роду Олизаров-Волчковичей. Наследники и правопреемники 
этого рода Филипп-Нереуш и его сын Густав Олизари пользовались в 
исследуемый период графским титулом и принадлежали к местной 
аристократии.  

Беспрерывное владение Олизарами-Волчковичами Коросты-
шевским имением на протяжении почти 300 лет является важной и 
интересной особенностью его существования, которая проявилась в 
процессе формирования родового состава мелкой шляхты на этих 
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территориях. Учитывая, что Олизары-Волчковичи владели также 
имениями на Волыне и на Пинщине, можно допустить, что 
одновременно с местными родами, что издавна жили в 
Коростышевских владениях, мог быть и значительный процент мелкой 
шляхты волынского и белорусского происхождения, то есть таких, что 
попали на Киевское Полесье из этих территорий.  

Целью данной статьи является исследование мелкой шляхты 
Коростышевского владения на примере Добровольских герба Дембно из 
с. Романовка. Публикаций про мелкую шляхту Коростышевских 
владений еще не было. Необходимо, тем не менее, упомянуть, что на 
территории этого владения в период с конца XVIII – первой трети XIX 
веков постоянно жили и имели родственные связи несколько родов 
Родомышльского повета, которым посвятили свои исследования С. 
Лысенко (Недобитковский - герба Любич)1 и Л. Тимошенко (Осецкий - 
герба Доленга)2. В этом же контексте следует назвать публикации 
В. Мойсиенко, О. Васяновича и Л. Долгополовой про Миленевских - 
герба Топач3 и Г. Булах про Шпаковичей- герба Одинец4. Сведения о 
происхождении других родов, связанных с территориями 
Радомышльского повета, есть в публикациях В. Антоновича5, А. Ролле6, 
О.Фотинского7,  

                                                 
1 Лысенко С. М. «Радомышльская» линия рода Незабитковских сер. XVIII - сер. XX 
вв.; генеалога – биографическое исследование //Житомирщина сквозь призму 
столетий. Житомир, 1997, - с. 126-131. 
2 Тимошенко Л. Осецкая шляхта: к истории старинного польского рода 
//Генеалогические записки Украинского геральдического товарищества. – Белая 
Церковь, Изд.ТОКС, 2001. – с. 89 -98. 
3 Моисеенко В., Васянович О., Долгополова Л. Мелени и меленивцы. – Житомир. 
Полесье. 2007. – 64 с. 
4 Булах Г. Ветка генеалогического дерева рода Шпаковичей //Правобережный 
ежегодник, - Белая Церковь: Янина, 2003. – с.45-48 с вклейкой «Род Шпаковичей 
герба Одинец…» – с.48 и 51. 
5 Антонович В.Б. Содержание актов об околичной шляхте //Архив Юго-Западной 
России. Ч. 4, Т. 1. Акты о происхождении шляхетских родов в Юго-Западной России 
(1442 – 1760гг.) /под. ред. В. Б.Антоновича. –Киев, 1867, – с.1-62. 
6 Польский текст. 
7 Фотиевский О. Очерки истории мелкого дворянства овручевско-житомирского в 
эпоху польского режима (XII – XVIII вв.) // Волынские епархальные ведомости. – 
1900. – №7. – С. 232-233. 
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русским представлением о «благородном сословии». Комплекс 
мероприятий, проводимых властями Российской империи на 
присоединенных территориях, получил название «разборы шляхты». 
Всем польским шляхтичам предписали подтвердить свой знатный 
статус. Начиная с 1 января 1800 г. вся шляхта должна была в течение 
двух лет подать в дворянские собрания доказательства о своем 
дворянстве. «На протяжении этого времени она облагалась 
государственными податями наравне с казенными поселянами тех 
губерний. Не представившие доказательств в течение установленного 
срока, должны были остаться на положении казенных крестьян» [6, с. 
104; 7, д. 346а, л. 97]. Дворянские депутатские собрания начали 
принимать к рассмотрению тысячи просьб и сопроводительных 
документов. Многих шляхтичей не признавали дворянами. Для 
подтверждения права стать российским дворянином необходимо было 
подать следующие документы: 

1) выписку из ревизных реестров («ревизских сказок»); 
2) посемейный список; 
3) родовой герб с его историческим описанием; 
4) свидетельство «12 человек благородных, о дворянстве коих 

сомнений нет» [8]. 
Свидетельства двенадцати благородных особ наглядно 

демонстрировали круг покровителей и наличие связей претендентов 
(просителей) среди местной аристократии и средней шляхты. 
«Примером такого документа, – отмечает в своей работе украинский 
историк Е.А. Чернецкий, – может служить свидетельство, выданное 20 
июня 1798 г. в Житомире шляхтичам Добровольским герба Дембно, 
которые жили в селе Романовка Радомысльского уезда на земле 
подчашия литовского Олизара. В этом документе, в частности, 
указывается, что отец и дед просителей жили в Кременецком у[езде] 
Волынского в[оеводства], владели там имением и вели жизнь, 
достойную шляхетского звания. Подписали это свидетельство с 
приложением своих сыгнетов41 действительный статский советник и 
кавалер граф Филипп Олизар, кавалер, граф Юзеф Олизар, любецкий 

                                                 
41 Сыгнет – перстень с гербовой печатью.  

староста и кавалер Юзеф Богуш, кавалерии генерал-майор Рох Ерлич, 
Ян Скочиляс-Пясецкий, Никифор Сущанский-Проскура, Мартин 
Корвин-Милевский, поручик Францишек Пашковский, овручский 
граничный коморник Казимир Стефанский, староста коротецкий (?), 
скарбник житомирский, полковник коронных войск, подкоморий 
Родомышльского у[езда] Кшиштоф Чайковский, камергер Польского 
Двора, уездный хорунжий Антоний Богданович, шамбелян и кавалер 
Св. Станислава Казимир Рокитнинский (?), граничный коморник 
Радомышльского у[езда] Шимон Мечковский» [9, с. 37-38; 2, ф. 782, оп. 
1, д. 3483, л. 12-13]. В последующей специальной работе, посвященной 
роду Добровольских герба Дембно, историк Е. А. Чернецкий добавит: 
«Наследники Доминика Добровольского хоть и принадлежали к 
чиншовой шляхте, были достаточно активными, чтобы отстаивать свои 
дворянские права. Несмотря на трудности, они смогли не только подать 
в 1802 года прошение о признании их дворянами Киевского дворянского 
депутатского собрания (что стоило в те времена немало денег), но и 
собрать документы в доказательство своего дворянского 
происхождения» [3, с. 329]. Среди собранных ими доказательств было 
изображение и описание герба Дембно42, которым они пользовались.  

Киевское дворянское депутатское собрание 3 марта 1803 года 
признало за Андреем Яковлевичем Добровольским права и привилегии 
дворянства Российской империи. Потом он проявил деятельное участие 
в Отечественной войне 1812 года. Весь военный период исполнял 
обязанности чиновника по доставлению волов «под военные тяжести и 
прокормление войск в г. Минск равно и собранию разных запасов и 
подвод к подвижному магазейну 2-ой Армии» [2, ф. 782, оп. 2, д. 344, л. 
31-32]. Участие в войне с Наполеоном позволило ему без труда вновь 
подтвердить дворянский титул во время очередной ревизии: 23 июня 
1816 года Андрей Яковлевич записан вместе с семьей в числе шляхты 
села Романовка. От брака с Анной (из рода Клосовских) в семье Андрея 
Добровольского родились восемь детей, в том числе Адам, Даниэль, 
Олександр, Магдалина, Текля, Розалия, Катажина и Ян (Иван) – прямой 
                                                 
42 Описание герба Дембно: «… в красном поле на щите равной длины и ширины 
крест, внизу на левой стороне Белый Абданк, на шлеме между двумя буйволовыми 
рогами церковный крест» [2, ф. 782, оп. 2, д. 344, л. 677]. 
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русским представлением о «благородном сословии». Комплекс 
мероприятий, проводимых властями Российской империи на 
присоединенных территориях, получил название «разборы шляхты». 
Всем польским шляхтичам предписали подтвердить свой знатный 
статус. Начиная с 1 января 1800 г. вся шляхта должна была в течение 
двух лет подать в дворянские собрания доказательства о своем 
дворянстве. «На протяжении этого времени она облагалась 
государственными податями наравне с казенными поселянами тех 
губерний. Не представившие доказательств в течение установленного 
срока, должны были остаться на положении казенных крестьян» [6, с. 
104; 7, д. 346а, л. 97]. Дворянские депутатские собрания начали 
принимать к рассмотрению тысячи просьб и сопроводительных 
документов. Многих шляхтичей не признавали дворянами. Для 
подтверждения права стать российским дворянином необходимо было 
подать следующие документы: 

1) выписку из ревизных реестров («ревизских сказок»); 
2) посемейный список; 
3) родовой герб с его историческим описанием; 
4) свидетельство «12 человек благородных, о дворянстве коих 

сомнений нет» [8]. 
Свидетельства двенадцати благородных особ наглядно 

демонстрировали круг покровителей и наличие связей претендентов 
(просителей) среди местной аристократии и средней шляхты. 
«Примером такого документа, – отмечает в своей работе украинский 
историк Е.А. Чернецкий, – может служить свидетельство, выданное 20 
июня 1798 г. в Житомире шляхтичам Добровольским герба Дембно, 
которые жили в селе Романовка Радомысльского уезда на земле 
подчашия литовского Олизара. В этом документе, в частности, 
указывается, что отец и дед просителей жили в Кременецком у[езде] 
Волынского в[оеводства], владели там имением и вели жизнь, 
достойную шляхетского звания. Подписали это свидетельство с 
приложением своих сыгнетов41 действительный статский советник и 
кавалер граф Филипп Олизар, кавалер, граф Юзеф Олизар, любецкий 

                                                 
41 Сыгнет – перстень с гербовой печатью.  

42 43

территориях. Учитывая, что Олизары-Волчковичи владели также 
имениями на Волыне и на Пинщине, можно допустить, что 
одновременно с местными родами, что издавна жили в 
Коростышевских владениях, мог быть и значительный процент мелкой 
шляхты волынского и белорусского происхождения, то есть таких, что 
попали на Киевское Полесье из этих территорий.  

Целью данной статьи является исследование мелкой шляхты 
Коростышевского владения на примере Добровольских герба Дембно из 
с. Романовка. Публикаций про мелкую шляхту Коростышевских 
владений еще не было. Необходимо, тем не менее, упомянуть, что на 
территории этого владения в период с конца XVIII – первой трети XIX 
веков постоянно жили и имели родственные связи несколько родов 
Родомышльского повета, которым посвятили свои исследования С. 
Лысенко (Недобитковский - герба Любич)1 и Л. Тимошенко (Осецкий - 
герба Доленга)2. В этом же контексте следует назвать публикации 
В. Мойсиенко, О. Васяновича и Л. Долгополовой про Миленевских - 
герба Топач3 и Г. Булах про Шпаковичей- герба Одинец4. Сведения о 
происхождении других родов, связанных с территориями 
Радомышльского повета, есть в публикациях В. Антоновича5, А. Ролле6, 
О.Фотинского7,  

                                                 
1 Лысенко С. М. «Радомышльская» линия рода Незабитковских сер. XVIII - сер. XX 
вв.; генеалога – биографическое исследование //Житомирщина сквозь призму 
столетий. Житомир, 1997, - с. 126-131. 
2 Тимошенко Л. Осецкая шляхта: к истории старинного польского рода 
//Генеалогические записки Украинского геральдического товарищества. – Белая 
Церковь, Изд.ТОКС, 2001. – с. 89 -98. 
3 Моисеенко В., Васянович О., Долгополова Л. Мелени и меленивцы. – Житомир. 
Полесье. 2007. – 64 с. 
4 Булах Г. Ветка генеалогического дерева рода Шпаковичей //Правобережный 
ежегодник, - Белая Церковь: Янина, 2003. – с.45-48 с вклейкой «Род Шпаковичей 
герба Одинец…» – с.48 и 51. 
5 Антонович В.Б. Содержание актов об околичной шляхте //Архив Юго-Западной 
России. Ч. 4, Т. 1. Акты о происхождении шляхетских родов в Юго-Западной России 
(1442 – 1760гг.) /под. ред. В. Б.Антоновича. –Киев, 1867, – с.1-62. 
6 Польский текст. 
7 Фотиевский О. Очерки истории мелкого дворянства овручевско-житомирского в 
эпоху польского режима (XII – XVIII вв.) // Волынские епархальные ведомости. – 
1900. – №7. – С. 232-233. 

Н.Яковенко8, а также в гербовниках А. Бонецкого9, С. Уруского10, 
Е. Чернецкого11. Обзор краеведческих публикаций, посвященных 
Радомышльскому повету, осуществил Л. Тимошенко12. 

Источником основного исследования родословной Добровольских 
герба Дембно является свидетельство об их дворянском 
происхождении, хранящиеся в Государственном архиве Киевской 
области, а также документы, охватывающие период XVIII – первой 
половины XIX столетий13. Данные из этого источника удалось 
подтвердить сведениями из Родословной книги дворян Киевской 
губернии из того же архива14, а так же метрическими книгами 
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а герб Дембно они начали использовать через брак своего предка с 
дворянкой этого герба. Но могут быть и другие пояснения этого факта.  

С конца XVIII – начала XIX веков известны два изображения, 
имеющие между собой существенные отличия герба Дембно, связанные 

                                                 
8 Яковенко Н.М. Бояре-шляхта из Заушья // Старожитности. – 1991, – №5, – с.10-12; 
Там же, Украинская шляхта с конца XIV до середины XVII вв. (Волынь и 
Центральная Украина). – К. Научная мысль,1993, – 416 с. 
9 Польский текст. 
10 Польский текст. 
11 Правобережный гербовник. Т. 2 –3 . / Составитель Е. Чернецкий. – Белая Церковь. 
Изд-во О.В. Пшонкивский, 2006–2007. 
12 Тимошенко Л. Труды Лаврентия Похилевича по краеведению Киевщины в 
контексте историографического исследования XIX – нач. XX веков // Похилевич Л. И. 
Краеведческие труды. – Белая Церковь: Изд.-во О. В. Пшонкивский, 2007, –с. 9-27. 
13 Государственный архив Киевской области (ДАКО). Ф. 782, оп. 1, д. 3483, 149 арк. 
14 Там же. Ф. 782, оп. 2, д. 344, арк. 676 об. – 363 об. 
15 Центральный государственный архив Украины (ЦГИАК). Ф. 1040, оп.1, д.102, 113, 
126, 127, 132, 134, 193,1 96, 205, 210, 215, 305, 310. 
16 Польский текст. 
17 Польский текст. 
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с родом Добровольских. Вид герба Дембно, который дан в 
свидетельстве о подтверждении дворянского происхождения 
Добровольских18, близкий по форме гербовника Каспара Насецкого19. 
Другое изображение размещено одновременно с коротким описанием и 
доказательствами дворянского происхождения Добровольских в 
Родословной книге дворянства Киевской губернии за 1803 год20.  

Под изображением герба дано его описание: на красном поле на 
щите равной длины и ширины крест, внизу на левой стороне Белый 
Абданк, на шлеме между двумя буйволовыми рогами церковный 
крест21. Главное отличие этого изображения от первого состоит в том, 
что крест в щите не является особой фигурой, а просто разделяет щит 
на четыре поля22. Теперь трудно объяснить что больше повлияло на 
различия между изображениями – гербовая традиция целого рода, 
вкусы художника или образцы изображений в известных на то время 
гербовниках. 

Ветка Добровольских (герба Дембно), которую мы исследуем, 
началась Домиником Добровольским, который жил в первой 
половине XVIII в. и был женат на Анне Минаковской23. Доминик 
Добровольский мог быть слугой бусского стольника Тадеуша 
Галецкого и имел с ним какие-то родственные связи, так как 7 января 
1715 г., согласно завещанию Т. Галецкого, он стал одним из его 
наследников24. Часть села Городищ на Волыне в Кременецком повете, 
которую он с годами унаследовал от Галецкого, была не большой 
(восемь крестьянских дворов)25. Про Тадеуша Галецкого известно, что 
он не имел прямых наследников26. Судя по документам, поданным 
наследниками Доминика Добровольского (начало XIX в.), Доминик не 
                                                 
18 Госархив Киевской обл. Ф. 782, оп. 1, д. 3483, арк.15. 
19 Фрагменты изображений гербов из гербовника Насецкого см.: Лукомский В. К., 
Модзалевский В. Л. Малороссийский гербовник. – Киев: Лебедь, 1993, – с. 21. 
20 Госархив Киевской области. Ф. 782, оп. 2, д. 244, арк. 677. 
21 Там же. 
22 Про разделение щита «крестом» См.: Дворянские рода Российской империи. – 
Санкт-Петербург, 1993. – Т. 1. – с.30. 
23 Госархив Киевской области. Ф. 788, оп. 1, д. 3483, арк. 11. 
24 Там же, арк. 59. 
25 Там же. 
26 Там же, арк. 64. 
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небольшого имения между наследниками вынудила Добровольских 
впоследствии продать свою часть Городищ. В январе 1782 г. 
Добровольские вместе с другими мелкими владельцами с. Городища 
продали свои владения О. Новицкому за общую сумму 30 000 польских 
злотых [2, ф. 782, оп. 1, д. 3483, л. 59; 4, с. 54]. В этом документе мы 
видим законных наследников Доминика Добровольского. Это его 
сыновья – Якуб (Яков) и Вавжинец (Лаврентий), а также внуки: 
«Сыновьям Якуба – Анжею, Яну и Базилю Онуфрий Новицкий должен 
выплатить 10 000 злотых, а сыну Вавжия – Юзефу – 250 злотых» [2, ф. 
782, оп. 1, д. 3483, л. 59].  

В результате продажи части села Городища социальный статус 
Добровольских понизился, и они обратились к представителям знатного 
литовского рода Олизаров-Волчковичей. Коростышевское имение 
графов Олизаров довольно подробно описано в «Сказании» Л. И. 
Похилевича и в конце XVIII в. – первой трети XIX в. относилось к 
крупным владениям Радомышльского повета (уезда) Киевской 
губернии [5, с. 135-140]. Наследниками и правопреемниками этого 
старинного рода были Филипп Нереуш и его сын Густав, которые 
принадлежали к местной аристократии и пользовались в этот период 
графским титулом. Олизары выделили Добровольским в 
наследственное пользование в селе Романовке Радомысльского повета 
(уезда) одну (или несколько) усадеб и соответственное количество 
земли, за это Добровольские должны были ежегодно платить Олизарам 
определенную сумму. Такие отношения были характерными явлениями 
для старой Польши, когда по договоренности с помещиками мелкая 
шляхта «владела и обрабатывала небольшие участки земли, платы в 
качестве ренты условную денежную сумму («чинш») [6, с. 100]. По всей 
вероятности, Добровольские взялись так же выполнять еще некоторые 
обязанности, связанные с управлением землевладения (досмотр за 
исполнением крестьянами панщины, разными строительными 
работами, охрана и управление панским имуществом). Мы полагаем, 
что уже в 80-е годы XVIII века Добровольские утратили статус 
частковой (мелкопоместной) шляхты и перешли в чиншовую шляхту, в 
которой состояли в основном экономы и другие мелкие служащие 

панских усадеб, мелкие чиновники, военнослужащие, духовенство и 
тогдашняя интеллигенция. Село Романовка, расположенное в 16-ти 
верстах на юго-восток от местечка Коростышева39, становится родовым 
гнездом для многих поколений Добровольских. Краткие описания 
Романовки и ближайшей округи можно найти в книге 
Л. И. Похилевича [5, с. 143]. 

Представителем третьего поколения по линии Добровольских 
является Анджей (Андрей), сына Якуба Добровольского и Гелены (из 
рода Каминских). Факт его рождения засвидетельствован 19 августа 
1774 г. в Вильненской парафиальной церкви, к приходу которой 
относилось село Романовка [2, ф. 782, оп. 1, д. 3483, л. 5]. Всю свою 
жизнь Андрей Добровольский прожил в этом имении. Крепостных у 
него не было. Политикой не увлекался. В списках участников польского 
восстания 1794 г. (восстание Тадеуша Костюшко40) не значился.  

После третьего раздела Речи Посполитой (1795 год) часть 
западных территорий бывшей Польши отошли к Российской империи. 
И оказалось, что в новоприсоединенных губерниях количество шляхты 
в несколько раз превышало количество дворянства на иных 
территориях Российской империи, причем точного количества этой 
шляхты никто назвать не мог. Если в центральной части России 
дворянство составляло в среднем около 1% всего населения, то в 
бывших польских губерниях, по принятым в современной 
историографии оценкам, это число доходило до 8–10% [6, с. 100]. 
Некоторые категории польской шляхты совершенно не вписывались в 
сословную структуру Российской империи и имели мало общего с 

                                                 
39 Месте́чко (польск. miasteczko, укр. Містечко) – посад, селенье в виде городка, один 
из типов населѐнных пунктов, исторически сложившаяся разновидность поселения 
в Речи Посполитой, то есть на территории современных Белоруссии, Литвы, 
восточной Латвии, Польши, Украины и западной России, часто — со значительной 
долей еврейского населения. Местечко с характерным для города торгово-
ремесленным населением и аналогичной инфраструктурой и планировкой, как 
правило отличалось от города меньшей площадью и меньшим количеством 
населения. 
40 Польское восстание 1794 года под руководством Тадеуша Костюшко против России 
и Пруссии. Акт восстания провозглашал полное восстановление суверенитета 
Польши и возвращение ей территорий, которые были отделены по итогам двух 
разделов Речи Посполитой 1772, 1793 гг. 
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с родом Добровольских. Вид герба Дембно, который дан в 
свидетельстве о подтверждении дворянского происхождения 
Добровольских18, близкий по форме гербовника Каспара Насецкого19. 
Другое изображение размещено одновременно с коротким описанием и 
доказательствами дворянского происхождения Добровольских в 
Родословной книге дворянства Киевской губернии за 1803 год20.  

Под изображением герба дано его описание: на красном поле на 
щите равной длины и ширины крест, внизу на левой стороне Белый 
Абданк, на шлеме между двумя буйволовыми рогами церковный 
крест21. Главное отличие этого изображения от первого состоит в том, 
что крест в щите не является особой фигурой, а просто разделяет щит 
на четыре поля22. Теперь трудно объяснить что больше повлияло на 
различия между изображениями – гербовая традиция целого рода, 
вкусы художника или образцы изображений в известных на то время 
гербовниках. 

Ветка Добровольских (герба Дембно), которую мы исследуем, 
началась Домиником Добровольским, который жил в первой 
половине XVIII в. и был женат на Анне Минаковской23. Доминик 
Добровольский мог быть слугой бусского стольника Тадеуша 
Галецкого и имел с ним какие-то родственные связи, так как 7 января 
1715 г., согласно завещанию Т. Галецкого, он стал одним из его 
наследников24. Часть села Городищ на Волыне в Кременецком повете, 
которую он с годами унаследовал от Галецкого, была не большой 
(восемь крестьянских дворов)25. Про Тадеуша Галецкого известно, что 
он не имел прямых наследников26. Судя по документам, поданным 
наследниками Доминика Добровольского (начало XIX в.), Доминик не 
                                                 
18 Госархив Киевской обл. Ф. 782, оп. 1, д. 3483, арк.15. 
19 Фрагменты изображений гербов из гербовника Насецкого см.: Лукомский В. К., 
Модзалевский В. Л. Малороссийский гербовник. – Киев: Лебедь, 1993, – с. 21. 
20 Госархив Киевской области. Ф. 782, оп. 2, д. 244, арк. 677. 
21 Там же. 
22 Про разделение щита «крестом» См.: Дворянские рода Российской империи. – 
Санкт-Петербург, 1993. – Т. 1. – с.30. 
23 Госархив Киевской области. Ф. 788, оп. 1, д. 3483, арк. 11. 
24 Там же, арк. 59. 
25 Там же. 
26 Там же, арк. 64. 

имел других владений и принадлежал к мелкой шляхте. В позднейших 
документах, которые непосредственно касаются Доминика, известно, 
что 2 января 1766 г. и 28 июля 1770 г. он и его сыновья Якуб и 
Вавжинец вместе с другими мелкими владельцами с. Городищ 
рассчитались в Житомирском городском суде с Домбовским и 
Чепелевским27. 

5 января 1782 г. Добровольские вместе с другими мелкими 
владельцами Городищ продали свои владения Онуфрию Новицкому за 
общую сумму 30 000 польских злотых. Из этой записи видно кто был 
наследником Доминика Добровольского. Первыми упоминаются 
сыновья Доминика Якуб (Яков) и Вавжинец (Лаврентий). «Сыновьям 
Якуба – Анжею, Яну и Базилю О.Новицкий должен выплатить 10 000 
злотых, а сыну Вавжия – Юзефу - 250 злотых». Наследство Якуба было 
больше, потому что он был старше Вавжинца. Наименьшую сумму – 
всего 200 злотых – получил Анджей, сын Игнатия-Петра, внук Михала. 
Очевидно, что отец Анджея – Игнатий-Пиотр, современник Якуба и 
Вавжинца, к этому времени уже мог умереть. Из этого следует, что 
Михал был сыном Доминика и, наверное, старшим, так как имел внука, 
а его братья имели только сыновей28. 

В результате продажи части Городищ социальный статус 
Добровольских понизился. Уже в 1770-х годах они, наверняка, были 
мелкими служащими или чиновниками в селе Романовка 
Коростышевского владения Олизаров. Об этом свидетельствуют, 
например, крещение в 1774 году Анджея, старшего сына Якуба, в греко-
католической церкви села Вильня, к парафии которой принадлежала с. 
Романовка29.  

Краткие сведения про села Вильню, Романовку и их округу дал в 
своих работах Л. Похилевич30. Чиншовые отношения между Олизарами 
и Добровольскими предполагали, что Олизар дал Добровольским в 
наследственное пользование одну или несколько усадеб и 
соответственное количество земли. За это Добровольские должны были 
                                                 
27 Там же, арк. 59. 
28 Там же. 
29 Там же, арк 7. 
30 Сказания о населенных местностях Киевской губернии… – с. 120-121. 
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ежегодно платить Олизарам полную финансовую сумму (так 
называемый чинш) и могли (должны) выполнять еще определенные 
обязанности, связанные с управлением землевладения (досмотр за 
исполнением крестьянами панщины, разными строительными 
работами, охрана и управление панским имуществом)31. В тоже время, 
владение частью села Городищ в Кременецком повете давало 
Добровольским очень незначительный доход. Невозможность разделить 
такое небольшое имение между многочисленными наследниками 
впоследствии заставило Добровольских продать свою часть Городищ.  

Таким образом, в 1782 г. Добровольские утратили статус 
частковой шляхты. Добровольские полностью переходят в чиншовую 
шляхту, в какой состояли, в основном, экономы и другие мелкие 
служащие панских усадеб, мелкие чиновники, военнослужащие, 
духовенство и тогдашняя интеллигенция. Впрочем, мы видим, что de 
facto Добровольские стали чиншовиками значительно раньше 1782 
года. 

Круг покровителей и особых связей Добровольских среди местной 
аристократии и средней шляхты в полной мере демонстрирует 
свидетельство 12-ти благородных особ. В этом документе указано, что 
отец и дед Добровольских имели владения в Кременецком повете 
Волынского воеводства и вели жизнь по дворянскому укладу, а теперь 
живут в милости литовского подчашия Олизара в с. Романовка. 20 июня 
1798 года в Житомире это свидетельство подписали: литовский 
подчаший, действительный статский советник и кавалер польских 
орденов Филипп Олизар, любецкий староста и кавалер Юзеф Богуш, 
генерал-майор кавалер Рох Ерлич, Ян Сколилась-Песецкий, Никифор 
Проскура-Сущанский, Мартин Корвин-Милевский, поручик 
Францишек Пашковский, овруцкий граничный коморник Казимир 
Стефанский, коротецкий(?) староста, Житомирский скарбник, 
полковник коронных войск, подкоморий Родомышльского повета 
Кшиштоф Чайковский, камергер польского двора, поветовый хорунжий 
Антоний Богданович, шамбеляни кавалер ордена Св.Станислава 
                                                 
31 Правобережный гербовник Т. 1. Шляхта Васильковского, Тращанского и 
Звенигородского поветов / Составитель Е. Чернецкий. – Белая Церковь. Изд.-во О.В. 
Пшонкивский, 2006. – с.10-12. 
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В 1845 г. Правительствующий Сенат Российской империи издал 

Указ № 6477 (от 24 сентября 1845 г.) о подтверждении дворянских прав 
и привилегий Добровольским – Ивану, Андрею с сыновьями Адамом и 
Даниилом, Василию с сыном Андреем, сыновьям Якова, внукам 
Доминика [1, с. 72]. Это и стало отправной точкой нашего исследования 
по родословной Добровольских.  

Первое упоминание о предках Добровольских относится к началу 
XVIII в. (1715 г.), когда бусский стольник38 Тадеуш Галецкий за 
верность и преданную службу выделил в наследство слуге (или 
служащему) Доминику Добровольскому часть своего владения 
(поместье в селе Городище Кременецкого повета Волынского 
воеводства). Наследство было небольшое, всего восемь крестьянских 
дворов, но это позволило Доминику получить новый социальный статус 
[2, ф. 782, оп. 1, д. 3483, л. 59]. В семье мелкопоместного шляхтича, 
женатого на Анне Минаковской, родились трое детей: Михаил, Якуб, 
Вовжинец [2, ф. 782, оп. 1, д. 3483, л. 59]. История рода Добровольских 
стала предметом внимания и специального исследования украинского 
историка Е. А. Чернецкого [3, с. 327-328]. 

При жизни Доминику Добровольскому не удалось увеличить свои 
наследственные владения и приумножить богатство. Проблема раздела 

                                                 
38 В польской короне при первых князьях и королях стольник стоял во главе 
придворной канцелярия. С XIV в. это был почетный придворный титул в Королевстве 
Польском, а затем и в Речи Посполитой (начиная с XVII в.). См. об этом: Стольник в 
короне Польши и Великом княжестве Литовском // Википедия. URL: 
https://wikichi.ru/wiki/Stolniksite:wikichi.ru (дата обращения: 27.11.2021).  
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ежегодно платить Олизарам полную финансовую сумму (так 
называемый чинш) и могли (должны) выполнять еще определенные 
обязанности, связанные с управлением землевладения (досмотр за 
исполнением крестьянами панщины, разными строительными 
работами, охрана и управление панским имуществом)31. В тоже время, 
владение частью села Городищ в Кременецком повете давало 
Добровольским очень незначительный доход. Невозможность разделить 
такое небольшое имение между многочисленными наследниками 
впоследствии заставило Добровольских продать свою часть Городищ.  

Таким образом, в 1782 г. Добровольские утратили статус 
частковой шляхты. Добровольские полностью переходят в чиншовую 
шляхту, в какой состояли, в основном, экономы и другие мелкие 
служащие панских усадеб, мелкие чиновники, военнослужащие, 
духовенство и тогдашняя интеллигенция. Впрочем, мы видим, что de 
facto Добровольские стали чиншовиками значительно раньше 1782 
года. 

Круг покровителей и особых связей Добровольских среди местной 
аристократии и средней шляхты в полной мере демонстрирует 
свидетельство 12-ти благородных особ. В этом документе указано, что 
отец и дед Добровольских имели владения в Кременецком повете 
Волынского воеводства и вели жизнь по дворянскому укладу, а теперь 
живут в милости литовского подчашия Олизара в с. Романовка. 20 июня 
1798 года в Житомире это свидетельство подписали: литовский 
подчаший, действительный статский советник и кавалер польских 
орденов Филипп Олизар, любецкий староста и кавалер Юзеф Богуш, 
генерал-майор кавалер Рох Ерлич, Ян Сколилась-Песецкий, Никифор 
Проскура-Сущанский, Мартин Корвин-Милевский, поручик 
Францишек Пашковский, овруцкий граничный коморник Казимир 
Стефанский, коротецкий(?) староста, Житомирский скарбник, 
полковник коронных войск, подкоморий Родомышльского повета 
Кшиштоф Чайковский, камергер польского двора, поветовый хорунжий 
Антоний Богданович, шамбеляни кавалер ордена Св.Станислава 
                                                 
31 Правобережный гербовник Т. 1. Шляхта Васильковского, Тращанского и 
Звенигородского поветов / Составитель Е. Чернецкий. – Белая Церковь. Изд.-во О.В. 
Пшонкивский, 2006. – с.10-12. 

Казимир Ракитнинский(?), граничный коморник Радомышльского 
повета Шимон Мечковский32. Следует обратить внимание, что 
механизм получения такого документа мог и не предусматривать 
особых контактов просителя (в данном случае Добровольских) с 
особами, какие его подписывали. Это допускается при условии 
массового характера такого вида документов, которые служили 
расширением доказательства дворянского происхождения и массово 
подавались мелкой шляхтой в дворянские депутатские собрания33. 

Значение этого, сравнительно не большого периода (1715–1782 
гг.), в истории рода Добровольских (герба Дембно) очень велико. 
Благодаря владению даже таким маленьким имением с крестьянами 
сыновья и внуки Доминика Добровольского, согласно законам 
Российской империи, могли доказать свое дворянское происхождение 
и, что важно, не были деклассированы в 1830–1840 гг., когда тысячи 
таких же шляхетских родов были записаны в мещане и однодворцы, а с 
годами – и в крестьяне. Дворянский статус, который имели 
большинство наследников Доминика Добровольского, вплоть до 1917 
г., давал им право на получение соответствующего образования и 
открывал путь к государственной службе. 

Наследники Доминика Добровольского хоть и принадлежали к 
чиншовой шляхте, были достаточно активными, чтобы отстаивать свои 
дворянские права. Несмотря на трудности, они смогли не только подать 
в 1802 г. прошение о признании их дворянами Киевского дворянского 
депутатского собрания (что стоило в те времена немало денег), но и 
собрать документы в доказательство своего дворянского 
происхождения.  

Дважды: 3 марта 1803 г. и 17 октября 1832 г. Киевское дворянское 
депутатское собрание признавало за ними дворянские права34. Среди 
собранных доказательств Добровольские подали изображение и 

                                                 
32 Госархив Киевской области. Ф. 782, оп. 1, д. 3483, арк. 5, 12-13. 
33 Чернецкий Е. Правобережная шляхта в Российской империи (конец XVIII – нач. XX 
вв.). – Белая Церковь: Изд.-во О. В. Пшонкивский. 2007, – с. 36-38, 46. 
34 Госархив Киевской области. Ф. 782, оп. 2, д. 344, арк. 676 об. - 683 об. 
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описание герба Дембно, каким они пользовались, то есть печатались35. 

Добровольским пришлось выдерживать испытания, а именно: беречь 
свои права во время первой волны деклассации мелкой шляхты в 1832–
1833 гг., потом представлять свои дворянские права перед Киевской 
губернской, а с 1840 г. и Центральной ревизионной комиссиями. Не 
случайно тщательная работа этих комиссий была причиной и 
результатом деклассации десятков тысяч шляхетских родов на 
территориях Киевской, Волынской и Подольской губерний36.  

Добровольские (герба Дембно) смогли собрать достаточные 
доказательства своего дворянского происхождения и 24 сентября 1845 
г. Сенат Российской империи своим Указом № 6477 подтвердил их 
дворянские права37. Благодаря этому Добровольские не утратили 
дворянский статус и, в значительно мере, принадлежность к римско-
католическому обряду, вплоть до 1917 года. 

 Итак, из убедительных источников видно, что род Добровольских 
(герба Дембно) с начала XVIII столетия до начала 1780 годов 
принадлежал к части шляхты Каменецкого повета Волынского 
воеводства. С ростом численности рода небольшое имение уже в 
середине XVIII века не могло устраивать их владельцев, что заставляло 
их искать дополнительные заработки, что привело к переезду части 
рода в Коростышевское имение Олизаров.  

 Таким образом, на примере рода Добровольских мы проследили 
путь, каким прошла часть мелкой шляхты Коростышевщины, выходцев 
из Волыни. Социальная история этого рода демонстрируем также и 
мотивацию этого переезда, связанной с измельчением части шляхты и 
превращение ее наследников в чиншовиков. Далее мы представляем 

                                                 
35 Подаем здесь это описание, которое С (как и изображение) соответствует типовому 
виду герба Дембно : «в красном поле на щите равный длины и ширины крест, внизу 
на левой стороне Белой Абданк, на шлеме между двумя буйволовыми рогами 
церковный крест» (Госархив Киевской области. Ф. 782, оп. 2, д. 344, арк. 677). 
36 Об этом больше см.: Лысенко С., Чернецкий Е. Правобережная шляхта: конца 
XVIII – первой половины XIX столетия. Список шляхты Волынской, Киевской и 
Подольской губерний, дворянские права которой перепроверила Центральная 
ревизионная комиссия. – Белая Церковь: Изд.-во О. В. Пшонкивский, 2007. – изд.2-е, 
– с.15-61. 
37 Список дворян Киевской губернии. – Киев, 1906. – с. 72. 
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описание герба Дембно, каким они пользовались, то есть печатались35. 
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конкретные известные сведения о представителях романовской ветки 
Добровольских герба Дембно. 
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Е. Чернецкий 
 

Правобережная шляхта в период российского господства  
(конец XVIII - начало XX в.).  

Источники, структура состояния, роды.  
 
 Выдержки из монографии: 

 «Примером такого документа может служить свидетельство, 
выданное 20 июня 1798 г. в Житомире шляхтичам Добровольским герба 
Дембно, которые жили в с. Романовка Радомысльского уезда на земле 
подчашия литовского Олизара. В этом документе, в частности, 
указывается, что отец и дед просителей жили в Кременецком у. 
Волынского в., владели там имением и вели жизнь достойную 
шляхетскому званию. Подписали это свидетельство с приложением 
своих сыгнетов действительный статский советник и кавалер граф 
Филипп Олизар, кавалер, граф Юзеф Олизар, любецкий староста и 
кавалер Юзеф Богуш, кавалерии генерал-майор Рох Ерлич, Ян 
Скочиляс-Пясецкий, Никифор Сущанский-Проскура, Мартин Корвин-
Милевский, поручик Францишек Пашковский, овручский граничный 
коморник Казимир Стефанский, староста коротецкий (?), скарбник 
житомирский, полковник коронных войск, подкоморий 
Родомышльского у. Кшиштоф Чайковский, камергер Польского Двора, 
уездный хорунжий Антоний Богданович, шамбелян и кавалер 
Св. Станислава Казимир Рокитнинский (?), граничный коморник 



 
 
    
   HistoryItem_V1
   SimpleBooklet
        
     Create a new document
     Order: multiple bindings (signatures)
     Signature size: 96 pages
     Add blank pages: no
     Sheet size: large enough for 100% scale
     Front and back: normal
     Align: centre each page in its half of sheet
      

        
     0
     CentrePages
     Inline
     10.0000
     20.0000
     0
     Corners
     0.3000
     None
     1
     0.0000
     1
     0
     0
     96
     Multiple
     762
     346
    
     0
     Sufficient
            
       CurrentAVDoc
          

     1
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0c
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





