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и научной. Преподавал историю в выпускных 
классах и греческий язык в третьих. 

В 1876—1878 гг. древние языки преподавал 
Н. В. Крушевский, лингвист. Среди выпускников 
гимназии немало известных людей. В частности 
минералог Л. А. Кулик, учившийся в Троиц-
кой гимназии с 1896 по 1903 гг., окончивший ее 
с золотой медалью, позже посвятивший жизнь 
изучению Тунгусского метеорита. Выпускника-
ми гимназии были уральские революционеры 
братья Зобнины, братья Подбельские, крупный 
экономист и академик П. П. Маслов, автор «Пар-
тийной азбуки» А. В. Протасов, писатель-фантаст 
П. П. Инфантьев, редактор газеты «Рабочий» 
В. Харитонов соратник Ленина публицист и 
фельетонист Л. Сосновский, Я. Зуккер, постро-
ивший в Троицке знаменитый пивоваренный 
завод. Замечательные врачи, лечившие не одно 
поколение троичан, — невропатолог Б. Н. Блудо-
ров, фтизиатр Д. П. Слобожанов, отоларинголог 
Н. А. Пономарев, профессор медицины Д. Тата-
ринов — также ее выпускники.

В 1891 году во время своего высочайшего визи-
та гимназию посещал цесаревич Николай, буду-
щий император Николай II. В феврале 1919 года 
в здании состоялся банкет в честь приезда в го-
род Верховного правителя России адмирала 
А. В. Колчака и атамана Оренбургского казачества 
генерал-лейтенанта А. И. Дутова.

После отступления белых, в конце 1919 г. гим-
назия была преобразована в трудовую школу 
II ступени. В 1922 г. здесь состоялось открытие 
татарского педагогического техникума, впослед-
ствии преобразованного в Троицкое педагогиче-
ское училище.

К р у ш е в с к и й  Н и к о л а й  В а ц л а в о в и ч 
(06.12.1851, г. Луцк Волынской губ. — 31.10.1887, 
г. Казань), ученый-языковед, славист, доктор срав-
нительного языкознания (1883). Представитель 
казанской лингвистической школы. Родился в 
небогатой шляхетской семье. Окончил гимназию 
в г. Хелм Люблинской губернии, историко-фило-
логический факультет Варшавского университета 
(1875). Был направлен в Оренбург. По дороге к 
месту назначения, в Казани, встретился с про-
фессором кафедры сравнительного языко знания 
Казанского университета И. А. Бодуэном де Кур-
тенэ, который стал его руководителем в изучении 
санскрита и теории языка. По направлению попе-
чителя Оренбургского учебного округа П. Я. Лав-
ровского с декабря 1875 года работал препода-
вателем древних языков в мужской гимназии 
Троицка Оренбургской губернии. В 1879 году 
получил кандидатскую степень; приват-доцент 
(1880). Защитил магистерскую диссертацию 
«К вопросу о гуне. Исследования в области старо-
славянского вокализма»; докторскую — «Очерк 
науки о языке». Магистр сравнительного языко-
знания, доцент, экстраординарный профессор 
(1881); ординарный профессор кафедры сравни-
тельной грамматики индоевропейских языков 
(1885). 

Кулик Леонид Алексеевич (01.09(19.08).1883, 
г. Дерпт Лифляндской губ., ныне Тарту, Эстония — 
14.04.1942, г. Спас-Де менск Калужской обл.), ми-
нералог, организатор метеоритных исследований 

в СССР, кандидат геолого-минера ло ги ческих 
наук (1935), участник революционного движения, 
1-й мировой, Гражданской и Великой Отечествен-
ной войн. Из дворян Лифляндской губернии, сын 
доктора медицины. После смерти отца приехал в 
Троицк. По окончании гимназии (1903) поступил 
в Санкт-Петербургский императорский лесной 
институт. Через год был исключен за участие в 
студенческих волнениях, призван на военную 
службу. Обучался в Тираспольской полковой 
школе. С 1905 года член РСДРП. В 1906 вернулся в 
Троицк, работал корректором в газете «Зауралье», 
был секретарем местного общества приказчиков 
и конторщиков. Создал из числа революционно 
настроенных рабочих, учащихся и мелких слу-
жащих социал-демокра ти че скую организацию, 
принявшую программу большевиков; был ее 
председателем. Служил помощником лесничего 
Миасской дачи Златоустовского горного округа; 
заведовал учетом и разведкой полезных ископа-
емых на восточном склоне Уральского хребта. 
В 1911—1912 годах в качестве геодезиста принял 
участие в работе Радиевой экспедиции, возглав-
ляемой академиком В. И. Вернадским. 19 июня 
1918 года комитет Уральского общества любите-
лей естествознания поручил Л. А. Кулику обсле-
дование массива Ильменских гор и прилегающих 
к ним местностей для сбора материалов, необ-
ходимых при рассмотрении вопроса о создании 
«Русского национального парка-заповедника». 
Экспедиция Л. А. Кулика работала на Среднем 
и Южном Урале до января 1919 года. В начале 
1921 года возглавил метеоритную комиссию. 
В 1921—1922 годах руководитель ряда экспеди-
ций по проверке поступающих в Академию наук 
сообщений о падении метеоритов на территории 
России. В 1927—1930 и 1938—1939 годах возглав-
лял 4 экспедиции к месту падения Тунгусского 
метеорита; написал несколько статей, посвящен-
ных этому вопросу. С 1939 года ученый секретарь 
Комитета по метеоритам Академии наук СССР. 
Автор 118 научных публикаций. Именем Л. А. Ку-
лика названы кратер на обратной стороне Луны 
и малая планета № 2794.
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