
ISSN 2079-9837. Вестник Академии МВД Республики Беларусь. 2013. № 2 (26) 

 
УДК 93/94/(091) 
 
Е.В. Серак, соискатель кафедры этнологии, музеологии и истории исскуст-
ва Белорусского государственного университета, заместитель декана пе-
диатрического факультета Белорусского государственного медицинского 
университета  

 
ИСТОРИОГРАФИЯ ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ  

ССЫЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ ВОССТАНИЯ 1863–1864 гг. В СИБИРИ 

Анализируются теоретические подходы к изучению проблемы социально-культурной адаптации ссыльных уча-
стников восстания 1863–1864 гг. в Сибири, выработанные отечественными и зарубежными исследователями ХІХ – на-
чала ХХІ в. На основе историографического анализа делаются предварительные выводы, характеризующие степень 
изученности проблемы, намечается круг основных задач, решение которых позволит создать целостную картину 
изучаемого явления.  
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Процесс социально-культурной адаптации в Сибири ссыльных участников восстания 1863–1864 гг. 

рассмотрен в работах отечественных и зарубежных исследователей ХІХ – начала ХХІ в. Историографию 
проблемы можно представить в хронологической последовательности, выделив в работах три основных 
направления: изучение аспектов государственно-правового регулирования осуждения повстанцев, 
функционирование системы ссылки в Сибирь, изучение условий реализации адаптативного потенциала 
изгнанников в местах ссылки, опыта профессиональной, просветительской и культурной деятельности. 

Представители дореволюционной российской историографии восстание 1863–1864 гг. рассматри-
вали как «польское». В рамках этой установки ссылка в Сибирь рассматривается в ракурсе этнической 
принадлежности. В связи с этим процессы, связанные с наказанием участников восстания 1863–1864 гг. 
из Литвы и Беларуси и их пребыванием в ссылке, не получили надлежащего анализа. Изучение данной 
проблематики в контексте политики царизма позволило исследователям затронуть только некоторые 
аспекты законодательства и административной деятельности в отношении ссыльных. Изучение ссылки 
и адаптации участников восстания 1863–1864 г. в Сибири начинается уже с 70-х гг. ХІХ в. Ссылка стала 
темой публицистических статей П.А. Кропоткина, которым отмечается ее несостоятельность в качестве 
исправительной меры [7]. В том же направлении, что и П.А. Кропоткин, проводил изучение проблемы 
русский публицист Н.М. Ядринцев [29].  

Наиболее разноплановым исследованием дореволюционной российской историографии стала трех-
томная монография С.В. Максимова [11]. Объектом исследования С.В. Максимова стала также деятель-
ность ремесленных мастерских для ссыльных-горожан Тобольска за период 1864–1867 гг. Ученый при-
шел к выводу, что, получив работу, ссыльные отказывались от государственного пособия, сокращалось 
число побегов, был сдержан наплыв в сибирские деревни ссыльных горожан, не приспособленных к зем-
леделию. В рамках данного исследования было положено начало методологии изучения адаптационных 
процессов для ссыльных. 

В советской историографии 20-х – первой половины 30-х гг. ХХ в. происходили накопление и публи-
кация отдельных материалов, связанных с историей политической ссылки в Сибири. Значительный 
вклад в этот процесс внес издававшийся Всесоюзным обществом политкаторжан и ссыльнопоселенцев 
журнал «Каторга и ссылка», в котором затрагивалась тема ссыльных повстанцев 1863–1864 г. в Сибири. 
Так, С.П. Швецов [28] и В.И. Николаев [16] обозначили такое новое исследовательское направление, как 
культурное влияние политической ссылки и роль ссыльных в научно-просветительской и краеведче-
ской деятельности в Сибири.  

В этот же период была издана работа П.Н. Луппова, в которой предметом анализа стала ссылка пов-
станцев 1863–1864 г. в Вятку [10]. Уделив значительное внимание материальным, бытовым, социаль-
ным и профессиональным аспектам жизни ссыльных, автор детально проследил территориальные гра-
ницы, в которых должны были находиться ссыльные «уроженцы Царства Польского и Западного края». 
П.Н. Луппов первым поставил и разработал вопрос о сроках ссылки для повстанцев, отметил разницу в 
практике определения временных рамок ссылки в 60-х и 80-х гг. ХІХ в. 

В историографии проблемы периода 60–80-х гг. ХХ в. появляется новый аспект. Адаптация в Сибири 
выходцев из Беларуси впервые была вписана в адаптационный процесс ссыльных участников «польско-
го» восстания 1863–1864 гг. Исследователи начали разграничивать среди участников восстания уро-
женцев белорусско-литовских губерний и Королевства Польского.  

В рассматриваемый период Р.Г. Круссер [8] и Л.А. Ушакова [25]сформулировали методологию иссле-
дования данной проблематики, и в дальнейшем советская историография обращается к данным иссле-
дованиям. Г.И. Мендрина первой определила медицинскую практику ссыльных в Сибири как наиболее 
раннюю и распространенную форму просветительской работы [13]. Автор проследила роль ссыльных 
врачей в деле становления медицинского обслуживания в регионе и распространения санитарно-гигие-
нических знаний среди местного населения. 
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В работе И.Г. Мосиной были поставлены вопросы участия ссыльных в общественно-политической и 
культурной жизни Сибири [14]. М.Г. Сесюнина попыталась выяснить и определить характер взаимоот-
ношений, отметив, что контакты сибирской общественностии ссыльных строились на основе культурно-
просветительской и научной деятельности [21]. Эти авторы обратили внимание на характер отношений 
ссыльных с сибирской общественностью, осветили их вклад в научное изучение Сибири и влияние на 
формирование интеллигенции региона. 

Среди исследований, которые посвящены культурно-бытовым и социально-экономическим ас-
пектам ссылки в Сибирь во второй половине XIX – начале ХХ в., необходимо отметить работы А.Д. Мар-
голиса [12], Е.И. Соловьевой [24]. Для нашей работы значимы положения исследователей о принципах 
расселения, особенностях хозяйственного и бытового устройства, формирование отношений «при-
шлого» элемента и местного чиновничества, которые наиболее тесно соприкасались с проблемами 
ссыльных. Обращение к работам названных авторов обусловлено стремлением выявить общее и ос о-
бенное в процессе водворения, темпах и результатах социализации  ссыльных в зависимости от рай-
онов их расселения. 

Историками положено начало изучению судеб «рядовых» повстанцев. Значительные наработки в 
этом направлении представлены российскими историками В. Латыповой  [9], В. Ханевичем [26]. Авто-
рами немало сделано для выявления роли ссыльных белорусов в общественном и культурном разви-
тии Сибири, в частности в образовании, просвещении и медицине, а также в промышленности и то р-
говле. 

Новый подход в осмыслении вопроса функционирования судебно-следственной системы и органи-
зации процесса судопроизводства используется в монографии А.Ф. Смирнова [23] и статье Л.А. Обушен-
ковой [18]. Исследователи провели источниковедческий анализ материалов судебно-следственных уч-
реждений по делам участников восстания 1863–1864 гг. Авторы обратили внимание на особенности 
приемов, применяемых в ходе судебного производства, и на принципы построения работы следствен-
ных и военно-судебных комиссий.  

Изменение общественно-политической ситуации в 90-х гг. ХХ в. отразилось на проблематике рос-
сийских исследований. В историографии адаптации ссыльных участников восстания 1863–1864 гг. в Си-
бири обозначены новые направления. На первый план выходят вопросы о роли ссыльных в научной 
деятельности. А.Ю. Дергачевым исследованы вопросы организации и функционирования научных об-
ществ в Сибири в конце XIX – начале ХХ в., о роли ссыльных в привлечении местных жителей к практиче-
ской научной деятельности, участии в организации экспедиций и создании ряда музеев [5]. Значитель-
ное внимание С.А. Мулина уделила вопросам формирования коммуникативного пространства ссыльных, 
их взаимоотношениям с администрацией и местным населением Сибири [15]. 

Появляются также работы, анализирующие деятельность ссыльных какой-либо одной социальной 
группы. Исследования Д.Б. Билунова [1], Л.Е. Горизонтова [4], И.Н. Никулиной [17], с одной стороны, под-
черкивают вклад католического духовенства в социокультурную жизнь сообщества ссыльных, а с другой – 
отмечают влияние духовной культуры ссыльных ксендзов на формирование уклада жизни сибиряков. 
Также И.Н. Никулина в своей монографии подчеркивает, что брак и семья облегчали задачу по поиску ин-
дивидуальной стратегии выживания, способствовали оптимальному использованию адаптивных ресурсов. 

В белорусской историографии тема социокультурной адаптации в Сибири ссыльных участников 
восстания 1863–1864 гг. не стала предметом самостоятельного изучения. Тем не менее отдельные ас-
пекты затронуты в ряде исследований. Наиболее ценными, с нашей точки зрения, являются вышедшие в 
20–30-х гг. ХХ в. работы В.М. Игнатовского [6] и С.Г. Цытовича [27]. Эти авторы акцентируют внимание на 
изучении репрессивной политики российских властей по отношению к участникам восстания 1863–1864 гг., 
отмечают специфику деятельности карательных структур в Беларуси в 1863–1865 гг.  

Значительным явлением в белорусской советской историографии стала монография С.М. Самбук [20]. 
Автор, рассматривая функционирование системы осуждения в условиях военного положения на белорусско-
литовской территории, опосредованно дает возможность использовать ее работу для освещения особенно-
стей деятельности судебно-следственного аппарата; позволяет определить роль и место ссылки в системе 
репрессивных мероприятий самодержавия. Свою оценку оформлению на территории Беларуси режима «ис-
ключительных законов» в ходе и после подавления восстания 1863–1864 гг. дает М.О. Бич [2]. 

Исследование деятельности карательных структур по осуждению участников восстания 1863–1864 гг. 
в отечественной историографии было предпринято О.В. Горбачевой [3]. В своих статьях автор исследует 
виды наказаний, которым подвергались представители разных социальных слоев за участие в восстании.  

Деятельность военно-уездных начальников Минской губернии в 1863–1864 гг. стала предметом иссле-
дования гродненского историка А.Р. Радюка [19]. А.Ф. Смоленчук отмечает, что местная администрация бе-
лорусско-литовских губерний получила широкие полномочия в реализации карательных мероприятий, а это 
привело к применению внесудебной практики ссылки крестьян католического вероисповедания [22]. 

В польской историографии второй половины ХІХ – начала ХХ в. основное внимание авторов было со-
средоточено на представлении конкретно-исторического материала по проблеме и субъективно-
эмоциональной оценке системы ссылки.  

Среди польских исследований, которые посвящены проблеме пребывания и деятельности ссыльных 
повстанцев 1863–1864 г. в Сибири, необходимо в первую очередь выделить работу З. Либровича [33]. 
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Широкие временные и географические рамки работы позволили автору в комплексе представить образ 
жизни ссыльных в Сибири в отличие от А. Гиллера, который описал лишь забайкальскую ссылку. В мень-
шей степени З. Либрович уделил внимание западносибирской ссылке, представив лишь краткий обзор 
тобольской, томской, курганской и омской колоний ссыльных.  

Современные польские исследователи В.  Сливовская [34], Б. Ендрыховская [30] обратили внимание 
на разноплановый характер деятельности ссыльных за Уралом с 1830 по 1883 г. Богатый фактический 
материал дает возможность проследить динамику занятости ссыльных, проанализировать процесс ор-
ганизации образовательных и благотворительных учреждений, библиотечного дела. Достаточно широк 
спектр интересов польской исследовательницы Э. Качинской [31]. Автором затрагиваются вопросы воз-
вращения и оседлости, адаптации и ассимиляции ссыльных в Сибири. 

Монографическая работа А. Кучинского охватывает период 400-летней истории польской диаспоры 
в Сибири, в которой ссылка показана в различных ее аспектах. При этом основное внимание сосредото-
чено автором на исследовании способов и результатов адаптации ссыльных и добровольно прибывших 
поляков – участников восстания 1863–1864 гг. [32]. 

Проведенный анализ отечественной и зарубежной историографии по теме указывает на мозаичность 
и фрагментарность в ее исследовании на протяжении XIX–ХХ вв. Социокультурная адаптация в ссылке уча-
стников восстания 1863–1864 гг. из Беларуси не стала объектом отдельного исторического исследования в 
отечественной историографии. Белорусские исследователи акцентируют внимание преимущественно на 
репрессивной политике российского правительства. В современной историографии наблюдается поста-
новка новых проблемных вопросов, а документальный резерв исследований характеризуется качествен-
ным и количественным ростом источников. В российской и польской историографии история социокуль-
турной адаптации сосланных в Сибирь участников восстания 1863–1864 гг. стала важным аспектом при 
изучении карательной политики царского правительства. Научные интересы авторов сосредоточены на 
отображении внутреннего мира ссыльных, в первую очередь их интересует социально-психологическая 
адаптация, степень занятости, нравственный климат польских колоний в Сибири.  
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HISTORIOGRAPHY OF THE PROBLEM OF ADAPTATION OF EXILED PARTICIPANTS OF UPRISING OF 1863–1864 IN 

SIBERIA 
The given article is devoted to the theoretical approaches analysis in the 1863–1864 years’ Siberian revolt exiled members’ 
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Keywords: sociocultural adaptation, methodology of adaptation processes, professional aspects, scientific and educational 
activity, the exiled employment, adaptation results and ways. 




