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Аннотация
Введение. Современная лесохозяйственная отрасль России и ее регионов, в том числе Сред-

него Поволжья, имеет ряд проблем, связанных с сохранностью лесов и их рациональным ис-
пользованием. В этих условиях лесоводам, несомненно, следует учитывать богатый исторический 
опыт, накопленный их предшественниками — дореволюционными специалистами в области 
лесного дела. Одним из них являлся лесничий Мартин Аполлинарьевич Контский. В статье 
рассматриваются его жизнь и деятельность, тесно связанные с Марийским краем.

Материалы и методы. Статья базируется на анализе опубликованных исторических источ-
ников и научной литературы, а также неизвестных ранее документов, извлеченных из фондов 
федеральных и региональных архивов. Исследование проведено на основе принципов историзма, 
объективности и системности с использованием идеографического, хронологического, истори-
ко-генетического и сравнительно-исторического методов.

Результаты исследования и их обсуждение. Ученый-лесовод М. А. Контский более 30 лет 
проработал в лесах Царевококшайского и Чебоксарского уездов Казанской губернии. Помимо 
исполнения обязанностей лесничего, решения проблем рационального лесопользования, управ-
ления большим коллективом лесной стражи, он уделял значительное внимание созданию лесных 
питомников для выращивания сеянцев и саженцев древесных пород, занимал должности лесно-
го ревизора, ревизора-инструктора, вел активную общественную деятельность, представлял 
интересы лесного ведомства в земстве.

Заключение. М. А. Контский был признанным специалистом в области лесного дела. Он 
внес весомый вклад в развитие лесного хозяйства Марийского края конца XIX — начала XX в. 
Ему принадлежит ряд нововведений по улучшению состояния лесной отрасли, рациональному 
ведению лесного хозяйства, организации лесовозобновления вырубленных участков и борьбе с 
лесными пожарами.
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Abstraсt
Introduction. Modern forestry in Russia and its regions, including the Middle Volga region, has 

a number of problems related to the preservation of forests and their rational use. Under these conditions, 
foresters should undoubtedly take into account the rich historical experience accumulated by their 
predecessors — pre-revolutionary specialists in the field of forestry. One of them was the forester Mar-
tin Apollinarievich Kontsky. This article attempts to examine his life and activity, which were closely 
connected with the Mari region.

Materials and methods. The work carried out is based on the analysis of published historical 
sources and scientific literature, as well as previously unknown documents extracted from the funds of 
federal and regional archival institutions. The research was conducted on the basis of the principles of 
historicism, objectivity and consistency using ideographic, chronological, historical-genetic and com-
parative-historical methods.

Results and discussion. M. A. Kontsky, a forestry scientist, has worked for more than 30 years in 
the forests of Tsarevokokshaysky and Cheboksary counties of the Kazan province. In addition to ful-
filling the duties of a forester, solving problems of rational forest management, managing a large team 
of forest guards, he also paid considerable attention to the creation of forest nurseries for growing 
seedlings and saplings of tree species; held the positions of forest auditor, auditor-instructor, conducted 
public activities, represented the interests of the forestry department in the zemstvo.

Conclusion. M. A. Kontsky was a recognized expert in the field of forestry. He made a significant 
contribution to the development of forestry in the Mari region in the late XIX — early XX century. He 
owned a number of innovations to improve the state of the forest industry, the rational management of 
forestry here, the organization of reforestation of felled areas and the fight against forest fires.
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Введение
Лесные массивы, являясь одним из основных компонентов окружающей среды, 

всегда выполняли важную экологическую, или природозащитную, функцию, слу-
жили фактором жизнеобеспечения населения. Современная лесная отрасль России 
и ее регионов, в том числе Среднего Поволжья, испытывает ряд проблем, связанных 
с сохранением и возобновлением лесных богатств, рациональным их использова-
нием. В этой ситуации лесоводам необходимо учитывать многовековой историче-
ский опыт, накопленный их предшественниками, в том числе дореволюционными 
специалистами в области лесного дела, одним из которых являлся лесничий Мартин 
Аполлинарьевич Контский. Цель статьи — рассмотреть основные вехи его жизни 
и деятельности, тесно связанные с Марийским краем.

Материалы и методы
Источниками исследования являются материалы архивных документов   

(формулярный список о службе М. А. Контского, приказы по Корпусу лесничих 

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ



89Bulletin of the Research Institute of the Humanities by the Government 
of the Republic of Mordovia. Vol. 16, No. 3. 2024

и т. д.), а также воспоминания, написанные заслуженным врачом Марийской АССР 
Ф. М. Контским, в которых содержится информация биографического характера о 
его отце1. Работа базируется на принципах историзма, объективности и системности 
с использованием идеографического, хронологического, историко-генетического и 
сравнительно-исторического методов.

Обзор литературы
Заявленная проблематика не являлась предметом специального исторического 

исследования. Однако отдельные ее сюжеты нашли отражение в обобщающих ра-
ботах по истории лесного хозяйства Марийского края и Республики Марий Эл [3, 
с. 11; 6, с. 43, 89]; публикациях профессоров К. Н. Санукова [4, с. 39] и С. В. Ста-
рикова2, а также в документально-биографических очерках о династии Контских 
И. И. Иванова, Л. В. Ивановой3.

Результаты исследования и их обсуждение
Мартин Аполлинарьевич Контский (полное имя Мартин — Адам — Венцес-

лав — Казимир) родился в Варшаве 15 марта 1856 г. 26 декабря того же года он был 
крещен митрополитом, управляющим Виленской епархией, председателем рим-
ско-католической Духовной коллегии Венцеславом Жилинским в присутствии 
епископа Адама Войткевича и других известных духовных и светских лиц. Креще-
ние проходило в Петербургской римско-католической приходской церкви Святой 
Екатерины4.

Отец Мартина Аполлинарий Григорьевич Контский (1826 — 1879) происходил 
из польской музыкальной семьи. С юных лет у него проявился талант в игре на 
скрипке. В возрасте 12 лет он познакомился с выдающимся скрипачом Никколо 
Паганини и в течение некоторого времени был одним из его учеников. В дальней-
шем А. Г. Контский стал знаменитостью, известной по всей Европе. Он выступал с 
концертами в Петербурге, Москве, Будапеште, Вене, Париже, Лондоне и других 
городах; являлся основателем и директором Варшавской музыкальной консервато-
рии (в настоящее время это академия им. Ф. Шопена)5.

М. А. Контский воспитывался в Варшавском реальном училище, где получил 
среднее образование. В июле 1877 г. он принес присягу на подданство России, а в 
сентябре 1880 г., уже после смерти отца, был принят в число слушателей Санкт-Пе-
тербургского лесного института. Здесь во время учебы М. А. Контский познакомил-
ся со многими критически мыслящими, амбициозными и смелыми студентами, 
придерживавшимися революционных идей. Одним из них был Игнатий Гриневиц-
кий, известный как организатор покушения и убийства императора Александра II 

1 Контский Ф. М. Фрагменты автобиографии / подгот. текста А. В. Муравьев, Л. Н. Комелина. 
Йошкар-Ола, 2015. С. 5–10, 22.

2 Стариков С. В. Панорама старого города: Царевококшайск на старинных открытках и 
фотографиях. Йошкар-Ола, 2002. С. 130 — 131; Его же. Царевококшайский альбом: эпоха, город 
и горожане на старинных открытках и фотографиях. Йошкар-Ола, 2008. С. 240 — 241.

3 Иванов И. И., Иванова Л. В. Династия Контских: документально-биографические очерки. 
Йошкар-Ола, 2020. 296 с.

4 РГИА (Российский государственный исторический архив). Ф. 387. Оп. 24. Д. 4944. Л. 2, 4.
5 РГИА. Ф. 387. Оп. 24. Д. 4944. Л. 187; Иванов И. И., Иванова Л. В. Указ. соч. С. 217 — 218, 

226 — 229; Контский Ф. М. Указ. соч. С. 4.
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в марте 1881 г. Тысячи людей после этого были арестованы, отправлены в ссылку 
и подвергнуты другим наказаниям. Однако Контского это не затронуло. В целом 
ему были чужды идеи террора. Воспитанный в интеллигентной семье, он не являл-
ся членом революционной организации6.

21 сентября 1884 г. за подписью директора Лесного института В. Т. Собичевско-
го М. А. Контскому был выдан аттестат, что он «по выслушиванию полного кур са 
наук выдержал испытания по всем предметам институтского преподавания, ока зав 
успехи: по ботанике — отличные, по дендрологии — отличные, по зоологии — от-
личные, по минералогии и геогнозии — хорошие, по химии — отличные, по почво-
ведению — удовлетворительные, по физике — отличные, по метеорологии — от-
личные, по математике — отличные, по геодезии — удовлетворительные, по поли-
тической экономии — отличные, по статистике — отличные, по общему законове-
дению — отличные, по полицейскому праву — отличные, по лесным и межевым 
законам — удовлетворительные, по лесоводству — хорошие, по лесной таксации и 
оценке лесов — удовлетворительные, по лесоустройству — удовлетворительные, 
по лесному инженерному искусству — отличные, по лесной технологии — хорошие, 
по немецкому языку — отличные, по энциклопедии лесного хозяйства — отличные». 
После обучения в институте М. А. Контский был удостоен звания ученого-лесово-
да II разряда. 22 сентября 1884 г. он подал прошение министру государственных 
имуществ о зачислении его в Корпус лесничих, желая поступить на государствен-
ную службу по лесному ведомству7.

В соответствии с приказом по Корпусу лесничих от 12 ноября 1884 г. М. А. Конт-
ского определили помощником лесничего и направили в распоряжение Смолен-
ско-Витебско-Могилевского управления государственным имуществом. Он зани-
мался здесь вопросами лесоустройства. В феврале 1886 г. М. А. Контский был на-
значен младшим таксатором, пройдя необходимую лесную практику. По нормам 
того времени он был лишен права работать в Польше, так как царское правительство 
не разрешало служить полякам на казенной службе у себя на родине8.

В мае 1886 г. М. А. Контский обратился к директору Лесного департамента, 
инспектору Корпуса лесничих, действительному статскому советнику Е. С. Писаре-
ву с жалобой на ухудшение состояния здоровья, выразившееся в катаре желудка 
(гастрите) и воспалении слепой кишки. Это требовало систематического лечения в 
местности с теплым климатом и ведения спокойного образа жизни, чего не предпо-
лагала подвижная таксаторская работа. В связи с этим М. А. Контский просил на-
значить его лесничим в одну из центральных или южных губерний. Эта просьба не 
была выполнена. Однако приказом по Корпусу лесничих от 16 июня 1886 г. он был 
отправлен в отпуск на две недели, в течение которых удалось пройти курс лечения 
в Варшаве. Затем М. А. Контский продолжил лесную службу. В сентябре 1886 г. его 
назначили лесничим 3-го Мамадышского лесничества Казанской губернии9.

6 Иванов И. И., Иванова Л. В. Указ. соч. С. 11, 13, 20; Контский Ф. М. Указ. соч. С. 5.
7 РГИА. Ф. 387. Оп. 24. Д. 4944. Л. 1 — 2, 4.
8 Иванов И. И., Иванова Л. В. Указ. соч. С. 22; РГИА. Ф. 387. Оп. 24. Д. 4944. Л. 11 —             

11 об., 24.
9 РГИА. Ф. 387. Оп. 24. Д. 4944. Л. 26, 28 — 29 об., 33, 37.
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В соответствии с приказом от 17 марта 1888 г. Контский был назначен лесничим 
в уездный город Царевококшайск и стал заведующим обширного Большекокшаг-
ского лесничества, площадь которого составляла около 120 тыс. десятин10 [6, с. 46]. 
Примечательно, что Мартин Аполлинарьевич на тот момент был первым человеком 
с высшим образованием в Царевококшайске11. Приехав в город, семья Контских 
поселилась в большом доме с парадным крыльцом на углу улиц Новопокровской 
и Чехова12.

М. А. Контский весьма успешно продвигался по карьерной лестнице. В 1885 г. 
он был утвержден в чине губернского секретаря, в 1887 г. — коллежского секретаря, 
в 1890 г. — титулярного советника, в 1893 г. — коллежского асессора, в 1897 г. — 
надворного советника, а в 1901 г. — коллежского советника13.

Весной 1891 г. за время трехлетнего пребывания в Царевококшайске и его 
службы в Большекокшагском лесничестве здоровье М. А. Контского сильно ухуд-
шилось. В 1895 г. в дополнение к проблемам с желудком у Контского случилось 
воспаление легких, была расшатана нервная система. По совету врачей он отпра-
вился на Кавказ для лечения минеральными водами и кумысом. Ему было выдано 
денежное пособие на поездку и лечение на время отпуска с 15 июля по 11 октября 
1895 г.14

После прохождения курса лечения и возвращения в Марийский край М. А. Конт-
ский приказом по Корпусу лесничих от 2 ноября 1895 г. был назначен лесничим 
Кокшайского лесничества Чебоксарского уезда15. С мая 1896 г. он по совместитель-
ству исполнял обязанности младшего лесного ревизора Казанской губернии и заве-
довал вторым районом лесничеств, в который входили Царевококшайское, Сретен-
ское, Кучкинское и Аргамачинское лесничества. В это же время он был перемещен 
на должность лесничего Царевококшайского лесничества. М. А. Контскому часто 
приходилось бывать в рабочих поездках по лесничеству, управлять большим кол-
лективом лесной стражи16. С августа 1896 г. на него дополнительно возлагалась 
обязанность ревизора-инструктора в Петриковской, Арбанской, Вараксинской и 
Ронгинской волостях Царевококшайского уезда17.

В январе 1904 г. М. А. Контский был назначен старшим лесным ревизором, в 
июне 1909 г. — заведующим Алексеевским лесничеством Чебоксарского уезда. В 
октябре 1909 г. ему поручили исполнение обязанностей ревизора-инструктора в 

10 РГИА. Ф. 387. Оп. 24. Д. 4944. Л. 71.
11 Город Йошкар-Ола: сб. док. очерков / под общ. ред. К. Н. Санукова. Йошкар-Ола, 2004. 

С. 29.
12 Стариков С. В. Царевококшайский альбом… С. 240; История Марийского края в лицах. 

1917 — 1940 гг. Йошкар-Ола, 2017. С. 187.
13 РГИА. Ф. 387. Оп. 24. Д. 4944. Л. 54 об. — 55, 77, 101 об., 127, 189, 308 об.
14 Там же. Л. 84, 120, 132, 136, 167.
15 Иванов И. И., Иванова Л. В. Указ. соч. С. 23; РГИА. Ф. 387. Оп. 24. Д. 4944. Л. 139, 140 об.
16 Иванов И. И., Иванова Л. В. Указ. соч. С. 23; Стариков С. В. Царевококшайский альбом… 

С. 240; РГИА. Ф. 387. Оп. 24. Д. 4944. Л. 154, 185 об.
17 РГИА. Ф. 387. Оп. 24. Д. 4944. Л. 157 — 157 об.; ГА РТ (Государственный архив Респуб-

лики Татарстан). Ф. 295. Оп. 1. Д. 522. Л. 4; ГИА ЧР (Государственный исторический архив 
Чувашской Республики). Ф. 565. Оп. 1. Д. 25. Л. 2.
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Помарской и Помъяльской волостях Чебоксарского уезда и Больше-Шигаковской 
волости Царевококшайского уезда18.

Тяжелая лесная служба сопровождалась большими нагрузками, что в очередной 
раз привело к обострению проблем со здоровьем. В медицинском свидетельстве 
говорилось о том, что у М. А. Контского «наблюдалось расстройство желудочно-ки-
шечного тракта и затруднение пищеварения. Даже при соблюдении осторожности 
в выборе и принятии пищи он ощущал неприятное чувство полноты и вздутия в 
желудке. Иногда дело доходит до тошноты и наклонности к рвоте. К этому присо-
единяются еще и нервные расстройства. Настроение духа бывает угнетено, сон 
беспокойный, бывает учащенное сердцебиение и головные боли. Больной сильно 
бледен и постепенно все более и более худеет. В больном можно признать нервную 
диспепсию, под влиянием которой у него развилось сильное функциональное рас-
стройство нервной системы и значительный упадок общего питания». По рекомен-
дации врача необходим был отдых, пребывание на свежем воздухе, гидропатия и 
лечение минеральными водами19.

15 апреля 1911 г. по состоянию здоровья М. А. Контский ушел в отпуск, затя-
нувшийся на длительное время. Для прохождения курса лечения он выехал в 
Варшаву. Официально отпуск был разрешен на 2 месяца, но за это время Мартин 
Апполинарьевич полностью не поправился. 16 февраля 1912 г. после продолжи-
тельной болезни он продолжил исполнять свои служебные обязанности, работая 
«с утра до поздней ночи… у себя в канцелярии… и совершая служебные поездки 
по вверенному ему району»20. В декабре 1913 г. М. А. Контский был переведен 
лесничим в Сухонское лесничество Вологодской губернии. Поводом для этого 
стали «неправильные» действия его по службе в должности лесного ревизора Ка-
занской губернии. Он обвинялся в слабом надзоре за деятельностью подчиненных 
ему чинов лесного ведомства, а также в нарушении установленных инструкцией 
7 июля 1900 г. правил об отпуске лесного материала из казенных дач21. В январе 
1914 г. М. А. Контский отправил письмо директору Лесного департамента, в кото-
ром сообщил, что перемещение его в Вологодскую губернию с суровыми клима-
тическими условиями могут пагубно сказаться на его слабом здоровье. В связи с 
этим он просил перевести его на службу в одну из южных губерний, либо оставить 
в Алексеевском лесничестве. В соответствии с приказом от 19 февраля 1914 г. его 
вновь назначили заведующим Алексеевским лесничеством Чебоксарского уезда 
Казанской губернии22.

М. А. Контскому принадлежит ряд нововведений по улучшению и рационально-
му ведению лесного хозяйства. Он одним из первых в Марийском крае стал прак-
тиковать продажу с торгов «мертвого» (сухостойного и валежного) леса со скидкой 
50 % и более, заложил питомник в своем лесничестве, оборудовал семеносушил -   
ку для более успешного лесовозобновления вырубленных площадей, построил 

18 РГИА. Ф. 387. Оп. 24. Д. 4944. Л. 338, 379.
19 Там же. Л. 177 — 177 об.
20 Там же. Л. 398, 401, 414 об. — 415.
21 РГИА. Ф. 387. Оп. 24. Д. 4944. Л. 338, 422 — 423.
22 Там же. Л. 428, 433.
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несколько пожарных вышек для своевременного обнаружения огня и борьбы с 
лесными пожарами. Под его руководством были налажены телефонная сеть между 
различными ведомствами и построены новые дороги. Мартин Аполлинарьевич с 
гордостью рассказывал о строительстве дороги (около 17 км), проходившей по глу-
хому лесу между с. Кожласола и д. Яльчик. Кроме того, М. А. Контский вел актив-
ную общественную работу, представлял интересы лесного ведомства в земстве, 
выступал за увеличение количества школ, улучшение медицинского обслуживания 
населения и т. д. Все это нередко вызывало недовольство со стороны губернатора. 
В результате Контский был отстранен от участия в работе земских собраний23.

Февральская революция 1917 г. оживила в крестьянах надежду на получение 
земли и леса [1, с. 76, 78; 5, с. 4]. Крестьяне жаловались, что, несмотря на обилие 
лесов, население испытывает большую нужду в лесных материалах. В результате 
участились случаи самовольных порубок леса. Основная часть крестьян была убе-
ждена, что лес и земля должны принадлежать обществу [2, с. 10 — 11]. В это не-
простое время М. А. Контский упорно разъяснял рабочим критическое состояние 
в лесном деле. В зимнее время он организовал горячее питание для лесных рабочих, 
что позволило заготовить и вывезти в другие районы страны сотни тысяч кубоме-
тров строевой древесины. Однако из-за орудовавших в лесу бандитов нередкими 
были случаи поджогов леса, незаконного вывоза заготовленной древесины и раз-
рушения пожарных вышек24.

После событий октябрьского переворота Советская Россия переживала острый 
недостаток топлива. В начале 1919 г. в лесном Марийском крае начались крупно-
масштабные лесозаготовительные работы, на которых были задействованы тысячи 
крестьян. М. А. Контский потратил много сил и энергии для выполнения плана 
лесозаготовок по своему лесничеству. В итоге весенний сплав древесины был 
успешно проведен. В 67-летнем возрасте Мартин Аполлинарьевич оставил службу 
лесничего, проработав в общей сложности более 30 лет в лесах Марийского края25.

Женой М. А. Контского была уроженка Литвы, дворянка Мария Яковна Накат. 
26 ноября 1885 г. у них родился сын Тадеуш — Сигизмунд — Казимир. Это будущий 
врач Фаддей Мартинович Контский. 24 мая 1891 г. в семье Контских родился еще 
один сын Бронислав. Мартин Аполлинарьевич много внимания уделял своим детям, 
был требовательным, но добрым и заботливым отцом. Он учил их грамоте и осно-
вам арифметики, часто брал в лес во время своих служебных поездок по лесниче-
ству, много рассказывал им о жизни леса, знакомил с породами деревьев и в целом 
с природой26.

Фаддей и Бронислав росли здоровыми и любознательными детьми, занимались 
музыкой, осваивали иностранные языки, интересовались литературой, медициной 
и лесоводством. Фаддею с годами все больше нравилась медицина. После оконча-
ния в 1911 г. медицинского факультета Казанского Императорского университета 

23 Иванов И. И., Иванова Л. В. Указ. соч. С. 28 — 29, 35.
24 Там же. С. 31 — 32.
25 Иванов И. И., Иванова Л. В. Указ. соч. С. 34; Контский Ф. М. Указ. соч. С. 22.
26 РГИА. Ф. 387. Оп. 24. Д. 4944. Л. 64, 173; Иванов И. И., Иванова Л. В. Указ. соч. С. 23; 

Контский Ф. М. Указ. соч. С. 9.
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Ф. М. Контский вернулся в Царевококшайск и начал работать врачом. Впоследствии 
он стал основателем детской педиатрической службы в Марийской автономной 
области и одним из главных организаторов марийского здравоохранения. По его 
инициативе была открыта первая детская амбулатория в МАО. Более 20 лет он 
проработал врачом в медсанчасти МВД и в диспансере для партийных работников, 
вел преподавательскую деятельность в медицинском училище. За самоотверженный 
труд и выдающиеся достижения в области здравоохранения Ф. М. Контскому было 
присвоено звание Заслуженного врача Марийской АССР27.

Б. М. Контский пошел по стопам отца и связал свою жизнь с лесным делом. Он 
стал техником-лесоводом Краснококшайского лесничества, канцелярия которого 
располагалась примерно в 9 км от города. Б. М. Контский, его жена Раиса Алексан-
дровна и дочь Екатерина поселились в конторе лесничества. В конце июня 1921 г. 
разразился ураган с сильным ветром, и вспыхнул пожар в Краснококшайском лесни-
честве. Б. М. Контский вместе с лесной стражей ушли в лес. Жена и дочь лесничего 
с прислугой пытались спастись от огня и бежать по направлению к Краснококшай-
ску. Однако сделать это им не удалось: пожар распространялся с такой силой и быст-
ротой, что нагнал их, и они погибли. На пятый день после пожара возле опушки леса 
Раиса Александровна и бежавшие с ней девочки были найдены мертвыми. Обна-
ружившие их останки очевидцы передавали жуткие подробности увиденного. На-
пример, от 2 девочек в возрасте до 15 лет, умерших в объятьях друг друга, остались 
одни сгоревшие кости. Сила огня была настолько велика, что от кожаных ботинок с 
толстой подошвой Раисы Александровны остался «форменный пепел» [7, с. 12, 30].

Б. М. Контский, спасаясь от огня, сломал ногу и остался инвалидом. Он геро-
ически боролся с бушевавшим пожаром, но что-то предпринять по спасению семьи 
было невозможно. Тушить пожар по Кокшайскому тракту помогали крестьяне 
окрестных деревень с лопатами, топорами и ведрами. Лесничий распределил их по 
группам. Одни рыли канавы, другие занимались рубкой деревьев, третьи таскали 
воду из близлежавших водоемов. Делали все, чтобы не допустить огонь до столицы. 
Эти меры в итоге позволили спасти Краснококшайск от огня, надвигавшегося на 
город со стороны Волги28 [3, с. 12].

В конце 20-х гг. XX в., после советско-польской войны 1919 — 1921 гг., пораже-
ния Красной Армии и прихода к власти в Польше Юзефа Пилсудского М. А. Конт-
ский при поддержке своих сыновей через старых польских знакомых начал нала-
живать контакты с польским посольством и польским Красным Крестом. Целью 
последнего являлось попечительство над военнопленными, интернированны -     
ми, находившимися на территории СССР, и организация их репатриации в Поль-
шу. М. А. Контский сильно тосковал по родине, мечтал снова увидеть Варшаву, где 
прошло его детство и юношество, хотел побывать на могиле родителей29.

27 Иванов И. И., Иванова Л. В. Указ. соч. С. 49, 67 — 68, 86, 93, 105, 114; История Марийско-
го края в лицах. 1917 — 1940 гг. Йошкар-Ола, 2017. С. 187 — 189; Контский Ф. М. Указ. соч. С. 12, 
16 — 17, 26 — 27, 30, 205; Марийская биографическая энциклопедия / сост. В. А. Мочаев; изд. 2-е, 
доп. и перераб. Йошкар-Ола, 2017. С. 215; Стариков С. В. Панорама старого города… С. 133.

28 Иванов И. И., Иванова Л. В. Указ. соч. С. 53.
29 Там же. С. 37 — 38.
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В 30-е гг. XX в. семья Контских, как и сотни других семей в Марийской авто-
номной области, пострадала от политических репрессий. 30 июля 1930 г. к их дому 
в Йошкар-Оле на улице Советской подъехала машина. Три человека в милицейской 
форме устроили обыск, забрали несколько книг и писем, которые впоследствии 
стали главными уликами для обвинения Контских в связях с польским посольством, 
шпионаже в пользу Польши и сборе денег на вооруженное восстание в Марийской 
автономной области. В итоге М. А. и Б. М. Контские были арестованы30. По данным 
профессора К. Н. Санукова, здесь не обошлось без доноса со стороны соседей, ко-
торые утверждали, что на квартире Контских часто встречались проживавшие в 
Йошкар-Оле и в близлежащих населенных пунктах поляки. Во время таких встреч 
они, якобы, разговаривали и пели песни на родном языке. Все это позволило вы-
двинуть обвинение, что квартира Контских была явкой членов «Польской органи-
зации войсковой» [4, с. 39].

Во время допроса М. А. Контского потребовали рассказать о его контактах с 
польским посольством. На это он ответил, что упомянутая связь не переходила 
грани легальных отношений с СССР. М. А. Контский объяснил, что впервые в по-
сольство он прибыл в начале июня 1924 г. для получения визы, чтобы в дальнейшем 
выехать в Польшу. Такое разрешение было получено, но в связи с тяжелой болезнью 
использовать визу у него не получилось. Второй раз в консульстве М. А. Контский 
появился только в 1929 г. Его ложно обвиняли в получении в 1927 г. от консула 
Зелезинского 300 руб. для организации контрреволюционной деятельности в Йош-
кар-Оле в случае войны с СССР. М. А. Контский во время допроса пытался доказать, 
что никогда не был шпионом, не занимался вредительской деятельностью и всегда 
являлся верным пролетарской власти. Стремление же совершить поездку в Польшу 
объяснялось тем обстоятельством, что там находились его родственники и близкие 
люди. Тем не менее, 6 июня 1931 г. состоялось заседание Коллегии ОГПУ. В итоге 
М. А. Контский был отправлен в ссылку в Читу на 3 года, считая срок с 30 июля 
1930 г. Б. М. Контского заключили в концлагерь сроком на 5 лет. Впоследствии 
допросов и преследований не избежал и Ф. М. Контский. Однако после нескольких 
месяцев предварительного заключения он был освобожден. Доказательств его уча-
стия в шпионаже в пользу Польши так и не было найдено. Возможно, в этой ситу-
ации свою роль сыграло и то, что руководители правительства и НКВД лечились 
у Ф. М. Контского, знали его как добросовестного человека и квалифицированного 
специалиста31.

До места заключения М. А. и Б. М. Контские ехали в товарных вагонах, обору-
дованных двухъярусными нарами, без освещения и умывальников. Скудную пищу 
давали раз в сутки в виде сухого пайка. Путь до города Мариинска, являвшегося 
центром сибирских лагерей ОГПУ, занял около месяца. Затем Б. М. Контский с 
большинством политзаключенных сошел, а Мартина Аполлинарьевича повезли 
дальше в Читу. В апреле 1932 г. на заседании коллегии ОГПУ было принято реше-
ние досрочно освободить М. А. Контского от наказания по состоянию здоровья, 

30 Иванов И. И., Иванова Л. В. Указ. соч. С. 43.
31 Иванов И. И., Иванова Л. В. Указ. соч. С. 44, 47, 59, 114 — 115; Трагедия народа. Книга 

памяти жертв политических репрессий Республики Марий Эл. Йошкар-Ола, 1996. Т. 1. С. 247.
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ввиду тяжелой болезни, и разрешить ему свободное проживание в СССР. В 1933 г. 
вместе с супругой ему удалось выехать в Польшу. Есть основания полагать, что 
содействие в этом оказал маршал Юзеф Пилсудский, встретивший М. А. Контско-
го на родине с оркестром. После их приезда в Варшаву администрация местной 
консерватории выделила им две комнаты в общежитии. В 1937 г. в возрасте 80 лет 
Мартин Аполлинарьевич скончался. Прах его находится на одном из кладбищ Вар-
шавы около Повонзковского костела в семейном склепе, рядом со своим знаменитым 
отцом Аполлинарием и матерью Ольгой32.

Заключение
В целом М. А. Контский был крупным специалистом в области лесного дела. 

Он на долгие годы связал свою жизнь с лесным Марийским краем, самоотвержен-
но трудился здесь, не щадя своего здоровья, и внес ряд новых методов в ведение 
лесного хозяйства, в том числе в организацию рационального лесопользования и 
борьбу с лесными пожарами. Значительное внимание он уделял созданию лесных 
питомников для выращивания сеянцев и саженцев древесных пород, необходимых 
для лесовозобновления вырубленных участков.
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