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Повседневная жизнь политических ссыльных  
в пореформенной России:  

современная историография вопроса 
 

В статье представлена современная историография по вопросу развития по-
литической ссылки в Российской империи во второй половине XIX – начале XX в. 
Если в советское время изучались такие аспекты данной темы, как создание ре-
волюционного подполья, распространение нелегальной литературы и культурный 
вклад ссыльных, то современные исследователи начинают изучать повседневную 
жизнь поднадзорных. 

В предлагаемой статье выделены вопросы, связанные с изучением истории 
повседневности поднадзорных. Проанализированы наиболее популярные 
направления исследований: микроистория, историческая феминология, история 
ментальностей. Представлены основные черты изучения политической ссылки на 
современном этапе: упор на анализ материального состояния во время прохож-
дения наказания, поиск работы ссыльных; интерес к польской ссылке как к особо-
му направлению исследования; изучение отдельных европейских регионов (Оло-
нецкая, Новгородская, Вологодская губернии); продолжение изучения ссылки в 
Сибири как места массовой ссылки. 

Основной задачей в современной историографии становится ответ на вопрос 
«Была ли эффективна ссылка как мера наказания в пенитенциарной системе Рос-
сийской империи?» 
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Lyubov' S. Koroleva  
 

Everyday life of political exiles in post-reform Russia:  
modern historiography of the issue 

 
The article presents modern historiography on the development of political exile in 

the Russian Empire in the second half of the XIX – early XX centuries. If Soviet 
historiography studied such aspects of political exile as creation of revolutionary 
underground, distribution of illegal literature, cultural contribution of exiles, then modern 
scholars are beginning to study everyday life of exile people. 

Issues related to the study of everyday life of exiles are highlighted in the article. 
The most popular research lines are analyzed: microhistory, historical feminology, 
history of mentalities. The main features of the modern studies of political exile are 
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presented: emphasis on the analysis of the material conditions during the passage of 
punishment, the work search of the exiles; interest in Polish exile as a special area of 
research; study of individual European regions (Olonets, Novgorod, Vologda provinces); 
further research of exile in Siberia as a place of mass exile. 

The main task in modern historiography is the answer to the question: “Was the 
exile effective as a measure of punishment in the penitentiary system of the Russian 
Empire?” 

 
Key words: history of everyday life, historical feminology, history of mentalities, 

gender history, historiography of everyday history, microhistory, Polish exile, Novgorod 
exile, Olonets exile, exile to Siberia, Vologda exile. 

 

В советское время политическая ссылка в Российской империи во 

второй половине XIX – начале XX в. детально изучалась, ее вместе с 

каторгой рассматривали как часть истории революционного движения. 

Объектами интереса становились создававшиеся кружки, подпольная 

работа поднадзорных, пропаганда среди местного населения и вклад 

ссыльных в развитие культуры губерний, в которых проходила ссылка 

[1; 2]. В настоящее время на институт политической ссылки в Россий-

ской империи начали смотреть под другим углом. Появляются работы, 

где исследователи изучают историю повседневной жизни, пережива-

ния поднадзорных, их самоактуализацию в новых условиях жизни. 

Анализ каждодневной жизни революционера в период ссылки да-

ет возможность оценить, как проходила трансформация убеждений и 

взглядов поднадзорных и была ли пенитенциарная система Россий-

ской империи 1860–1917-х гг. эффективна [3, с. 6]. 

Современные методы позволяют взглянуть по-новому на старые 

источники: воспоминания и дневники революционеров анализируются 

через поиск того, что во время прохождения наказания поднадзорный 

считал обыденным, а что казалось ему необычным. По-другому ис-

следователи смотрят также и на письма ссыльных, например, учиты-

вают факт вскрытия жандармами писем перед пересылкой [4]. Массо-

вые архивные источники, где даётся оценка поведению революционе-

ров, помогают выделить взаимоотношения с местными властями. Ос-

новная масса документов писалась не в губернской канцелярии, а 
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местными полицейскими, которые в связи с надзором постоянно кон-

тактировали с ссыльными и знали их жизнь. 

У большинства современных работ по истории политической 

ссылки одинаковая структура. Сначала идёт описание законодатель-

ной базы ссылки выбранного временного периода, затем приводится 

статистика, в которой указываются возраст, пол, религиозная принад-

лежность, образование политического ссыльного. После характеризу-

ются их материальное обеспечение, поиск работы во время ссылки 

или прошения на получение государственных пособий. В анализ по-

вседневной жизни обычно входит досуг, личная жизнь поднадзорных, 

подпольная деятельность, общение с местными жителями, обще-

ственная и культурная деятельность. Ряд работ рассматривают про-

блемы пересылки и включают в исследование этапирование ссыльных. 

Интерес исследователей все еще прикован к Сибири как к основ-

ному месту массовой ссылки [5–9]. Для политических ссыльных осо-

бенностью прохождения наказания в Сибири становилось знакомство 

с реальным местом, а не с образом, сформированным литературой и 

печатной прессой XIX в. [8, с. 167]. Одной из особенностей ссылки в 

Сибирь был высокий процент побегов. Побег являлся одним из спосо-

бов протеста против скудных условий существования. Встречались 

как массовые, так и одиночные побеги [6, с. 87–95]. 

В европейских губерниях местом ссылки чаще всего выбирались 

северные регионы, где условия жизни были не легче, чем в Сибири. 

Так, особенностью Архангельской губернии являлось то, что северный 

климат часто становился причиной тяжелых физических и нервных 

заболеваний ссыльных [10, с. 89]. Тяжелые условия вынуждали под-

надзорных или их семей обращаться к властям с прошениями о смене 

места ссылки в губернии с более мягким климатом. Массовыми ме-

стами ссылки становились также Олонецкая [11–14] и Новгородская 

губернии [15–17], а статус «подстоличной Сибири» носила Вологод-
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ская губерния [18–20]. Революционеры были уверены, что ссылка в ев-

ропейскую часть Российской империи будет более мягкой, чем на север 

или в Сибирь. 

В последние годы появляются исследования, анализирующие 

адаптацию ссыльных в период прохождения наказания в «местах не 

столь отдаленных» [7; 21]. Такие работы детально рассматривают 

способы выживания в ссылке, так как жизнь в ней проходила в экстре-

мальных и непривычных для поднадзорных условиях. Связано это с 

тем, что большинство оказывалось не готово к особенностям жизни в 

ссылке. 

В качестве основной проблемы, возникавшей у поднадзорных, ис-

следователи выделяют поиск в новой среде заработка и работы. 

Ссыльным запрещались все виды работ, где требовалось общение с 

людьми, например, врачебная или учительская деятельность. Пред-

полагалось, что сосланный революционер займется «крестьянским 

трудом». Однако часть ссыльных (особенно это характерно для пери-

ода 1870–1900-х) были разночинцами, часто с дипломами врачей и 

учителей, и в такой ситуации получалось, что они не могли найти ра-

боту согласно своему образованию. Поднадзорные в связи с этим 

начинали искать другую работу, которая бы давала хороший зарабо-

ток и была бы им разрешена, или же жили на казенное пособие [3, 

с. 63–99, 10; 15, с. 87]. 

Ряд работ рассматривают вопрос ссылки с позиции женской исто-

рии [6; 10; 11; 21]. Методы исторической феменологии позволяют про-

анализировать развития женского самосознания в радикальных жен-

ских группах в пореформенный период. В таких исследованиях отме-

чают, что ссылка становилась испытанием для революционерок в свя-

зи, с одной стороны, особенностями пенитенциарной системы, а с 

другой стороны – со сложностями быта в ссылке. Причинами этих 
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сложностей становились политические убеждения [6, с. 168–169; 10, 

с. 169; 21, с. 253]. 

Много внимания уделяется на современном этапе изучения про-

блемы и истории польской ссылки [7; 15–18; 20; 22]. В данных трудах 

основной задачей является выявить через историю повседневности 

самосознание поляков, определить, как они оценивали себя и столь 

сильно отличавшееся от них местное население. Через обыденные 

события в польской ссылке раскрывается проблема ментальности – 

самосознания и самоопределения польских ссыльных, поиск того, что 

особенного произошло в истории их родины [9]. Большинство поляков 

во время прохождения наказания жили обособленно и старались не 

контактировать с местными жителями, сохранять часть своей родной 

культуры в себе через жизнь отделенной группой поднадзорных. 

С.А. Мулина при рассмотрении польской ссылки в рамках исследова-

ния методов адаптации отдельно выделяет фактор жизни польских 

ссыльных диаспорами, облегчавшей поднадзорным прохождение 

наказания. Одним из видов такой групповой интеграции становились 

группы взаимопомощи [7, с. 13]. В работах на эту тему также анализи-

руется и взгляд местного населения на польских ссыльных и то, как 

через них местные жители начинают видеть царство Польское. 

Появились работы, в которых используется метод микроистории, 

т. е. через одну личность или событие изучается «большая история». 

Так, например, на основе материалов о ссылке в Сибирь народника 

Н.А. Чарушина анализируется, как видело поколение революционе-

ров-семидесятников Сибирь и с чем им приходилось сталкиваться во 

время прохождения наказания [8]. Микроисторический метод исполь-

зуется также в рамках исследования ссылки в Новгородскую губернию 

архиепископа Феофила Винсента Поппеля: на примере этой ссылки 

можно наблюдать халатность местных властей в соблюдении надзора 

над ссыльными независимо от их статуса [17, с. 51–53]. Появляются 
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также статьи, обращенные на изучение отдельных событий, в которых 

участвовали ссыльные. Так, А.М. Пашков в статье, посвященной лите-

ратурно-музыкальному вечеру в Петрозаводске в 1863 г., куда были 

приглашены и ссыльные, рассматривает политику, проводимую мест-

ными властями в отношении поднадзорных как демократическую [12]. 

Современная историография по вопросу развития политической 

ссылки обращается к вопросу повседневной жизни в ссылке чаще, чем 

советская. Многие из исследователей используют для анализа собы-

тий в ссылке методологию истории повседневности. Находясь в ссыл-

ке, революционер сталкивались с огромным количеством проблем, 

например, обустройство быта, адаптация, подозрительное отношение 

со стороны местных властей и т. д. Это становилось основным ката-

лизатором всех последующих изменений в жизни. 

Постоянный гласный надзор, контроль властей над жизнью, за-

прет на ряд профессий и уход из города по-особенному влияли на ре-

волюционеров, и их адаптация к новым условиям зависела от того, как 

будет проходить их ссылка, будет ли снят с них гласный надзор, и ко-

гда они вернутся на свою родину. На основании этих факторов и уста-

навливается, была ли успешной ссылка как мера наказания за поли-

тические преступления. 
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