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Не одно десятилетие и даже не один век история политической ссылки 
продолжает находить своего исследователя. Правоведы, историки, специа-
листы различных областей науки открывают в этом явлении новые грани, 
обогащая отечественную историографию как отдельными малоизученными 
сюжетами, так и современными методологическими приемами и подходами. 

Такой стойкий многолетний интерес вполне закономерен. Сам объект 
познания – сибирская политическая ссылка – выводит нас по крайней мере 
на несколько обширнейших тем, среди которых выделим: проблему взаимо-
отношений государства и общества; историю карательной, пенитенциарной 
и охранительной политики; особенности социального, культурного и поли-
тического развития огромного региона, составлявшего значительную часть 
страны. В этом тесном переплетении имперского и регионального, полити-
ческого и экономического, общего и частного, большого и малого и следует 
искать причину столь стойкого и долговременного интереса специалистов 
различных наук к этой теме. 

Сама судьба предначертала Иркутску быть центром изучения полити-
ческой ссылки. От мятежного протопопа Аввакума, гетмана Демьяна Мно-
гогрешного, непокорных стрельцов петровских времен, детей несчастного 
Артемия Волынского до Радищева, Бестужевых и Волконских, петрашев-
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цев, народников, социалистов всех оттенков и партий – этих и тысяч других 
«политических преступников» повидал наш город за два с половиной века 
царского времени. Иркутское общество всегда «прирастало» ссылкой, 
именно «политики» делали его более культурным и образованным, стремя-
щимся к соучастию в управлении обширным краем, к охране его рубежей и 
освоению природных богатств. Рабочее и революционное движение 1905 и 
1917 гг., драматические события Гражданской войны – и здесь «узники 
тюрьмы без решеток» играли ведущие роли. Так что история политической 
ссылки по-настоящему осязаема в Иркутске, вписана в его прошлое, соци-
ально-экономическое бытие, неповторимый облик и архитектуру. 

Закономерно поэтому, что первыми историками каторжной темы в Ир-
кутске были сами политические ссыльные, и произошло это задолго до ок-
тября 1917 г. В отечественной историографии хорошо известны исследова-
ния Н. М. Ядринцева и Г. Н. Потанина, М. В. Петрашевского и Н. А. Спеш-
нева, Ф. Н. Львова и А. П. Щапова – они писали в сибирские периодические 
издания не только об уголовной ссылке, но всячески стремились обратить 
внимание властей на бедственное положение здесь прежде всего государ-
ственных преступников.  

Их традиции продолжили и развили представители народнической, 
разночинской и пролетарской ссылки конца XIX – начала ХХ в. Так, 
И. И. Попов оставил богатейшие воспоминания-исследования о десятках 
революционеров и общественных деятелях, связанных с Иркутском: 
Е. К. Брешковской, Н. И. Витковском, М. В. Загоскине, Д. А. Клеменце, 
В. Г. Короленко, А. В. Потаниной [60–64]; В. Е. Мандельберг; руководству-
ясь личным опытом, впервые исследовал механизм выборов депутатов от 
Иркутска в вторую Государственную думу [44]; В. А. Ватин-Быстрянский 
писал о М. В. Буташевиче-Петрашевском [9]; Н. Ф. Чужак-Насимович изу-
чал отношения областников и пролетарской ссылки после первой русской 
революции [67]; Н. А. Рожков одним из первых рассмотрел участие полити-
ческих ссыльных в «сибирской общественности» [66]. Примечательно, что все 
перечисленные работы до сих пор не потеряли своей научной актуальности, 
являются ценным историографическим и документальным источником для 
изучения политической истории нашего края конца XIX – начала ХХ в.  

С открытием Иркутского университета и организацией в его составе 
историко-филологического факультета (1918) история сибирской политиче-
ской ссылки органично и естественно стала одной из ведущих научных про-
блем, разрабатываемых его первыми преподавателями и студентами. Со 
временем здесь оформилось несколько направлений исследований: ссылка 
декабристов, петрашевцев, поляков, народническая, социалистическая. При 
этом совершенно определенно можно утверждать, что у истоков изучения 
ссыльной темы в целом и всех ее составляющих стоял один человек – Борис 
Георгиевич Кубалов (1879–1966). 

Сибирская ссылка декабристов и ее изучение на историческом фа-
культете. Как известно, Б. Г. Кубалов родился в семье провинциального 
актера, окончил историко-филологический факультет Новороссийского 
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университета в городе Одессе (1903), преподавал в Екатеринославе, написал 
и издал учебник по курсу русской истории для гимназий и самообразования. 
В 1910 г. судьба забросила его в Иркутск, где он получил место преподава-
теля истории в мужской гимназии, затем работал в Нижнеудинском реаль-
ном училище, после создавал гимназию в Петровском Заводе. Уже в 1918 г. 
он был приглашен в Иргосун в качестве ассистента, а в мае 1922 г., после 
сдачи магистрантского экзамена и публичной защиты, избран преподавате-
лем по кафедре русской истории [7, с. 117]. 

Еще в марте 1917 г. Б. Г. Кубалов, как член архивной комиссии, полу-
чил возможность ознакомиться с фондами Иркутского губернского жан-
дармского управления [24, с. 315]. Научные экспедиции в различные точки 
края в качестве заведующего архивным бюро (1922) способствовали сбору 
большого количества письменных и вещественных свидетельств пребыва-
ния в Приангарье политических ссыльных, их культурной и общественной 
жизни. Работа с ценнейшими, никогда не публиковавшимися документами 
окончательно определяет научные интересы Б. Г. Кубалова – история ссыл-
ки в Сибирь участников восстания 14 декабря 1825 г. 

Б. Г. Кубалов много делает для восстановления забытых могил декаб-
ристов. О его заслугах в этом деле ярко свидетельствует заметка в журнале 
«Каторга и ссылка»: «Недавно в Иркутске Б. Г. Кубаловым найдена могила 
декабриста Бечастного на кладбище Знаменского монастыря. В поисках 
этой могилы Кубалов опросил целый ряд потомков декабристов Бечастно-
вых, Чернышевых, Сухиновых, Шведовичей и др. и, наконец, по указанию 
невестки Бечастного (жены его младшего сына Михаила), Аграфены Тро-
фимовны Бечастной – могилу удалось найти. Могила находится на Знамен-
ском кладбище против входа, вблизи могилы княгини Трубецкой. Каменная 
плита, возвышавшаяся когда-то над могилой, глубоко вошла в землю, 
надпись прочесть невозможно. Сохранились только следы некоторых букв. 
Иркутская декабристская комиссия приступила к восстановлению могилы» 
[45, с. 294]. 

Как это ни странно может прозвучать сегодня, но тогда, в начале – се-
редине 1920-х гг., тема декабристской ссылки была далеко не в центре вни-
мания историков. Конечно, столетний юбилей восстания ко многому обязы-
вал, но специалистов гораздо больше интересовало пребывание в ссылке 
большевиков, представителей пролетариата, свергнувшего царизм. Декаб-
ристы оценивались пусть и как «первые», но «страшно далекие от народа» 
революционеры (В. И. Ленин). Общепринятая точка зрения по этому вопро-
су хорошо отражена в статье иркутянина эсдека-меньшевика, бывшего 
ссыльного М. М. Константинова, утверждавшего, что в Сибири «… влияние 
декабристов было поверхностным, – оно проникало лишь в верхние слои 
местной буржуазии и чиновничества». По мысли автора, участники восста-
ния 1825 г., как и «польские инсургенты, петрашевцы и каракозовцы», не 
оказали сколько-нибудь заметного воздействия на «общественно-
политическое воспитание и организацию масс» [25, с. 614]. 
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В этой ситуации для исследователя, выбравшего такую «неактуаль-
ную» тему, требовалась известная смелость, упорство, готовность к преодо-
лению сложившихся стереотипов. Наверное, Борис Георгиевич обладал 
этими качествами в полной мере, потому что уже в 1921–1924 гг. на никому 
не известных архивных материалах подготовил и опубликовал несколько 
работ декабристской проблематики. Первой была статья «Декабристы в 
Якутской области» [30], второй, нам известной, – о М. А. Бакунине и его 
пребывании в Сибири [32], затем весьма оригинальная статья «Сибирь и 
самозванцы» о ссылке в Сибирь опальных вельмож «эпохи дворцовых пере-
воротов» [31], а в 1925 г. увидело свет одно из лучших его исследований – 
монография «Декабристы в Восточной Сибири» [27]. Вслед за большой 
книгой в этом же году вышли еще несколько работ о декабристах [28; 29]. 
Написанные живым, доступным языком, эти статьи и книги вызвали непод-
дельный интерес как в научном мире, так и среди самых широких читатель-
ских масс. Они актуальны и сегодня, часто используются современными 
авторами как прошедший проверку временем незаменимый и содержатель-
ный источник политической истории Восточной Сибири 1820–1850-х гг. 

Издание статей и книг, разработка и чтение специального курса лекций, 
постоянное расширение и обогащение проблематики своих исследований, а 
также, по всей видимости, поддержка всех начинаний деканом факультета 
общественных профессий (так стал называться истфил) профессором 
В. И. Огородниковым – все это сделало Б. Г. Кубалова признанным лидером 
изучения новой обширной научной темы, «одним из родоначальников ир-
кутской школы декабристоведения» [54, с. 9]. Вокруг Б. Г. Кубалова быстро 
складывается кружок учеников, «заряженных» увлеченностью своего учи-
теля. Студенты используют летнюю практику для поиска забытых могил 
декабристов, сбора оставшихся у сибиряков книг и вещей. И, конечно, ведут 
постоянный архивный поиск. 

Известны имена нескольких учеников Б. Г. Кубалова. Среди них 
М. К. Одинцова и В. Е. Дербина. Мария Константиновна Одинцова (Тури-
цына) (1884–1972) родилась в Пермском крае в семье земского учителя. Пе-
реехала в Иркутск, окончила здесь женскую гимназию, затем поступила на 
Бестужевские курсы в Петербурге. Активно участвовала в студенческих 
волнениях, за что была выслана административно к родителям в Иркутск. 
Захваченная событиями первой русской революции, как и многие иркутяне, 
ходила на митинги и шествия, собирала денежные средства в поддержку 
бастовавших рабочих. 1 января 1906 г. была арестована на Детской площад-
ке как участница общего собрания иркутских социал-демократов, отбывала 
тюремное заключение.  

Имея высшее историческое образование, в 1908 г. М. К. Одинцова по-
ступила преподавателем частной женской гимназии А. М. Григорьевой, а в 
1925 г. была приглашена на должность ассистента кафедры русской истории 
в Иркутский госуниверситет. Итогом ее научных занятий стала статья «Де-
кабристы-солдаты», опубликованная в 1927 г. [49]. В 1949 г., заполняя авто-
биографию, она указала, что в большей степени ее научно-
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исследовательская работа связана с историей российских революций, а 
именно с темой «Декабристкое движение и народные массы» [59, с. 402].  

Вера Евгеньевна Дербина (1904–1999) с 1923 г. работала в Иркутском 
губархиве, в 1927-м окончила историческое отделение Иркутского универ-
ситета и переехала в Москву. С 1929 г. стала научным сотрудником Мос-
ковского областного архивного бюро, а перед уходом на пенсию в 1963 г. 
заведовала отделом комплектования и экспертизы ценности документов 
ГАУ при СМ СССР. В 1925 г. в сборнике «Сибирь и декабристы» была из-
дана ее статья «Декабрист Веденяпин в Сибири», в которой автор сумела 
мастерски тонко нарисовать психологический портрет не плакатно «могуче-
го» революционера, «видного» члена «Общества соединенных славян», а 
сломленного невзгодами и болезнями обычного человека, живущего в ни-
щете и вынужденного каждодневным трудом добывать себе средства к су-
ществованию. Здесь Дербина прямо не пишет об имущественном неравен-
стве декабристов, о существовании даже в ссылке сословных привилегий, 
но смысл материала, на наш взгляд, именно в этом [13]. 

Кого же еще, кроме М. К. Одинцовой и В. Е. Дербиной, можно причис-
лить к ученикам Кубалова? Ответ на этот вопрос дает сам Борис Георгиевич 
в письме в Иркутск от 6 ноября 1961 г., проявляя при этом всегда присущую 
для него личную скромность: «Была ли Кубаловская школа в Ирк. универ-
ситете. Конечно, ее не было, за 2–3 года научную школу не создашь; я лю-
бил молодежь, был близок ей, что позволило среди небольшой группы заме-
тить более талантливых юношей и девушек и приобщить их к научной рабо-
те, определить тематику работы, метод исследования, главным образом опе-
рируя с архивными материалами. Зерно упало на прекрасную почву. Вырос-
ли Кудрявцевы, Михайловские, Дербины, Трофимовы – профессора и веду-
щие работники музейного и архивного дела»1. 

Как видим, среди «выросшей молодежи» первым назван Ф. А. Кудряв-
цев (1899–1976). Действительно, Федор Александрович был любимым уче-
ником Кубалова. Это отношение хорошо заметно из каждого письма учите-
ля к ученику. «Привет из Москвы от старого-престарого Вашего учителя», – 
начинает Кубалов многие письма и неизменно заканчивает: «В ожидании 
ответа, любящий Вас Б. Кубалов»2.  

Как известно, Ф. А. Кудрявцев родился в Олонках, селе, в котором с 
1827 по 1872 г. жил «первый декабрист» В. Ф. Раевский. Рядом, в селе 
Александровском, располагалась крупнейшая за Уралом «государева тюрь-
ма» – Александровский каторжный централ, история которого связана бук-
вально со всеми поколениями ссыльных сибирских революционеров. Такое 
окружение, на наш взгляд, не могло не сказаться на выборе будущей про-
фессии: откомандированный в Иркутский университет из Красной армии, 
Кудрявцев совершенно осознанно выбрал именно историческое отделение, 
проучившись здесь с 1920 по 1924 г. Уже тогда, студентом, Федор Алексан-
дрович вполне профессионально исследовал историю «польской ссылки», а 
                                                           
1 ГАИО. Ф. Р-2698. Оп. 1. Д. 123. Л. 15. 
2 ГАИО. Ф. Р-2698. Оп. 1. Д. 123. Л. 1–2. 
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завершая свое обучение, под руководством Кубалова выполнил магистер-
скую работу «Восстание поляков на Кругобайкальском тракте…», издан-
ную в Польше в 1927 г. [1, с. 103]. 

Творческое наследие Ф. А. Кудрявцева отличается редкой многогран-
ностью. В библиографическом списке его работ есть труды по истории ре-
волюционного движения, народного образования, развитию высшей школы, 
просвещения, краеведения, архивного дела в сибирском регионе и Бурятии. 
При этом его имя можно по праву связать с началом систематического 
научного изучения истории царской каторги и ссылки в стенах Иркутского 
университета. Именно Кудрявцев, вслед за Кубаловым, стал разрабатывать 
здесь декабристскую тематику. Им созданы работы о В. Ф. Раевском, 
К. П. Торсоне, Н. А. Бестужеве, братьях Кюхельбекерах, А. П. Щапове. Ав-
тору, пожалуй, впервые удается на широком документальном материале, 
который ранее никто не использовал, показать разносторонний экономиче-
ский, политический, образовательный и культурный вклад декабристов в 
развитие сибирского общества [34–37; 40; 43]. 

По воспоминаниям профессора Б. С. Шостаковича, Ф. А. Кудрявцев 
«был зачинателем» и «сибирско-польской истории» – «нового научного 
направления» в изучении политической ссылки, много сделал в плане по-
становки первоочередных проблем изучения этой темы. На протяжении ря-
да лет он готовил материалы к разделу «Поляки в Сибири» для так и не из-
данного пятого тома «Сибирской советской энциклопедии» [65, с. 610]. И 
Кубалов признавал заслуги своего ученика в разработке польской темы: «Не 
думаете ли Вы, – писал он в 1957 г., – переработать «Восстание поляков на 
Кругобайк. дороге»? Если поставите в план своих работ, предоставлю в Ва-
ше полное распоряжение интересные материалы, имеющие непосредственное 
отношение к данной теме. Ведь не за горами и столетний юбилей польского 
восстания 63 года и сибирские историки должны откликнуться на него, хотя 
бы даже по чувству дружеских отношений к Польской республике»3.  

Несмотря на разнообразие исследовательских интересов, самой весо-
мой работой Кудрявцева по истории политической ссылки, на наш взгляд, 
следует считать «Александровский централ» – книгу, изданную в Иркутске 
небывалым для сегодняшнего времени тиражом – 15 тыс. экземпляров.  

Надо отметить, что содержание этой книги гораздо шире заявленной в 
заглавии проблематики. По существу, это одно из первых обобщающих ис-
следований сибирской ссылки, где автор делает основательный экскурс в 
историю пенитенциарной и карательной системы Российского государства. 
Он подробно характеризует становление русской каторги, виды наказания, 
организацию принудительного труда, сравнивает систему тюремного со-
держания уголовных и политических, наконец, впервые (в советской исто-
риографии) пытается привести обобщающие количественные показатели 
ссыльных революционеров по Сибири в целом на начало ХХ в. [33]. 

                                                           
3 ГАИО. Ф. Р-2698. Оп. 1. Д. 123. Л. 4–4 об. 
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Необходимо отметить и достаточно внушительную документальную 
базу книги. Прежде всего, это архивные материалы, многие из которых вве-
дены, по всей видимости, в научный оборот впервые, фонды Главного 
управления Восточной Сибири, Иркутского губернского правления, фонд 
губернского жандармского управления; широко использованы в работе вос-
поминания, опубликованные в журнале «Каторга и ссылка», газете «Власть 
труда»; специальные исследования, взятые из «Тюремного вестника»; ста-
тьи и книги Н. Н. Козьмина, С. В. Максимова, М. В. Нечкиной, Ем. Яро-
славского, М. Н. Покровского. Приведенный перечень свидетельствует об 
эрудиции автора, а также о научной обоснованности его труда.  

Кудрявцев первым исследует режим содержания заключенных, по-
дробно рассказывает о подготовке побегов, многочисленных протестах, 
борьбе политических за свои права. Его рассказы написаны живым ярким и 
доступным языком, изобилуют подробностями и интересными деталями. 
При этом книга посвящена не только «ссыльной» теме или истории тюрьмы. 
Автор пишет о зарождении социал-демократических кружков в Иркутске, о 
создании «Сибирского Союза РСДРП», о стачечном движении в Краснояр-
ске, Чите, Верхнеудинске. Им названы десятки имен руководителей и рядо-
вых участников революционного движения и политических ссыльных. Для 
своего времени это было настоящим научным открытием.  

Чтобы до конца оценить значение книги Кудрявцева, надо обратить 
внимание на год ее издания – 1936-й. Всесоюзное общество политкаторжан 
и ссыльнопоселенцев, бывшее активным организатором изучения «ссыль-
ной» темы, уже распущено, начатые разработки «сквозной истории» декаб-
ристской, народнической и социалистической ссылки в значительной мере 
свернуты. В таких условиях тема каторги, в том числе и истории Алексан-
дровского централа, оказалась весьма и весьма «непростой», ведь за его сте-
нами и рядом, в пересылке, «томились» не только «верные ленинцы»-
большевики – Ф. Э. Дзержинский, М. В. Фрунзе, В. М. Скрябин (Молотов) и 
другие, но и будущие «враги народа» – С. В. Косиор, Э. И. Квиринг, С. Ф. Ко-
нецкий, А. С. Маямсин, Е. А. Преображенский, И. А. Теодорович, заклятый 
враг И. В. Сталина Л. Д. Троцкий. И опять же, как и в случае с Кубаловым в 
начале двадцатых, дальнейшее изучение ссылки потребовало теперь от его 
ученика известного мужества, преданности и любви к истории, к своей про-
фессии. Судьба не баловала Федора Александровича: в 1937 г. он был аре-
стован, обвинен по 58-й статье и заключен в Иркутскую тюрьму. К счастью, 
в том же году был освобожден, а в 1938 г. «дело» закрыли [65, с. 609]. 

Время, господствовавшая в стране идеология, естественно, наложили 
свой отпечаток на некоторые выводы и положения Кудрявцева. Порой стра-
ницы исследования изобилуют картинами тяжелой безотрадной жизни ка-
торжан, бесчеловечных условий их содержания, непосильного, губительно-
го для здоровья «рабского» труда. Конечно, этого не было: «политики» все-
гда жили своей коммуной, их называли исключительно на «вы», они носили 
свое платье, не снимали головного убора при появлении начальства. Да и 
каторжного труда, как, впрочем, и труда любого как такового, там не было. 
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Тем не менее надо признать, что книга Кудрявцева «Александровский цен-
трал» стала заметным явлением в своей области, внесла значительный вклад в 
изучение истории репрессивной политики Российского государства в Сибири. 

В 1970-е гг. Кудрявцев возвращается к старой декабристской теме. В 
этот период творчества его статьи о «дворянских революционерах» носят 
обобщающий и во многом мировоззренческий характер. Умудренный жиз-
ненным и научным опытом, Федор Александрович видит в декабристах не 
только «передовых борцов с самодержавием», но больше патриотов своей 
страны, открывающих и изучающих на востоке ее природные богатства, 
просвещающих сибиряков, прививающих им лучшие культурные традиции 
и стремления [38; 39; 41; 42]. 

Говоря о формировании центра изучения сибирской политической 
ссылки на историко-филологическом факультете университета, нельзя 
обойти вниманием и работы еще двух авторов – М. П. Овчинникова и 
М. К. Азадовского.  

М. П. Овчинников (1844–1921), активный участник народнического 
движения, игравший крупную роль в деятельности партийных групп в про-
мышленном центре страны, судился по Процессу 50-ти, ссылку отбывал в 
Енисейской губернии (1875–1881), откуда бежал, продолжил революцион-
ную работу, за что был выслан уже в административном порядке в Олёк-
минск (1887–1891), а после поселился в Иркутске. Здесь бывший ссыльный 
принимал самое деятельное участие в делах ВСОИРГО, организации Иркут-
ской ученой архивной комиссии и губернского архива, редактировал журнал 
«Сибирский архив» – об этом и многом другом, надо подчеркнуть, пишет 
тот же Б. Г. Кубалов в большой статье о «своем старом друге» [26].  

Формально М. П. Овчинников не был преподавателем Иргосуна – пре-
клонный возраст, по-видимому, так и не позволил этого сделать. Однако, по 
воспоминаниям Б. Э. Петри, «он был одним из первых поборников идеи со-
здания университета и деятельно работал над его открытием». В руководи-
мую им архивную комиссию постоянно приходил «побеседовать то тот, то 
другой профессор» молодого университета, и каждый «получал ряд цен-
нейших справок» – «по истории революционного движения, о декабристах, 
о народовольцах и т. п.». Петри с благодарностью подчеркивает и «одну ха-
рактерную черту М. П.: он отличался редким отсутствием научной жадно-
сти, той отвратительной, к сожалению, столь распространенной черты – бо-
язни поделиться с кем-нибудь своими мыслями, чтобы другой их не опуб-
ликовал вперед» [58, с. 99–100].  

Учитывая отзыв Б. Э. Петри, вполне возможно, конечно с известной 
долей условности, причислить М. П. Овчинникова к коллективу молодого, 
развивающегося истфила и проследить на этих страницах его исследования 
в области истории политической ссылки.  

Прежде всего, Овчинникову принадлежит одна из первых в Иркутске 
документальных публикаций о декабристах: в «Сибирском архиве» в 1912 г. 
он поместил небольшую статью под названием «Материалы для истории 
декабристов». Это, собственно, не статья, а воспроизведение инструкции 
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коменданту Нерчинских рудников генерал-майору С. Р. Лепарскому об ор-
ганизации правильного и «действенного» надзора за декабристами, утвер-
жденная самим государем. В ней детально проработана система контроля за 
перепиской «дворянских революционеров», порядок получения и отправле-
ния корреспонденции членами семей. «Женам же их, кои будут жить с ними 
вместе, – читаем в публикации, – в остроге или отдельно от острога, позво-
ляется от себя посылать письма к родственникам их и к иным лицам, но та-
ковые письма они должны открытыми доставлять коменданту, который обя-
зан препроводить к иркутскому гражданскому губернатору, а сей последний 
в 3 отделение собственной Его Величества канцелярии» [48, с. 231].  

Интересна публикация Овчинникова и о Н. Г. Чернышевском, расска-
зывающая о жизни писателя-демократа в Якутской ссылке [47]. Автор ис-
пользует рассказ местного чиновника О. Ф. Жукова, который на протяжении 
нескольких лет жил рядом с Чернышевским в Вилюйске и мог составить 
представление о нем как о человеке, безусловно, порядочном, честном, не 
изменяющем, даже в суровых ссыльных условиях, своим принципам.  

К сожалению, Овчинников не оставил строго научных работ по исто-
рии политической ссылки, он опубликовал лишь несколько своих воспоми-
наний о пребывании в Канске и Олекме, воссоздав, однако, яркую картину 
жизни молодого интеллигента, заброшенного на несколько лет в неесте-
ственную для него, а порой и чуждую, социальную и бытовую среду. При 
этом мир ссылки с подачи Овчинникова предстает читателю с несколько 
иной, не плакатной, стороны.  

Вот, к примеру, статья «Из воспоминаний о моей Канской ссылке» [46]. 
Автор посвятил ее взаимоотношениям политических ссыльных с местными 
властями. Оказывается, зачастую эти отношения строились не только по 
«Уставу о ссыльных», но основывались в первую очередь на общечеловече-
ских ценностях. Например, автор описывает случай, когда на этапе конвой-
ный офицер распорядился запереть на ночь камеру политических ссыль-
ных – как было и положено инструкцией. Это решение вызвало энергичный 
протест, угрожавший быстро перерасти в неуправляемый бунт, к которому 
обязательно присоединились бы уголовные. Тогда офицер вошел в камеру к 
«политикам», попытался спокойно поговорить с протестующими, объяснил 
последствия их демонстративного неповиновения, нашел с ними в конце 
концов общий язык и успокоил, так, что те перестали выкрикивать угрозы. 
В ответ на это приказ о закрытии дверей камеры был отменен, «мир» на эта-
пе восстановлен.  

Марк Константинович Азадовский (1888–1954) исследовал сибирское 
творчество декабристов как историк литературы и сибирского фольклора. 
Коренной иркутянин, здесь он в 1907 г. окончил гимназию, историческое 
образование получил в Санкт-Петербургском университете. В 1913–1918 гг. 
в составе академических экспедиций Азадовский собирал материалы по эт-
нографии и устному народному творчеству на Амуре и в Восточной Сиби-
ри. В 1918 г. преподавал в Чите, а с 1923 г. заведовал кафедрой русской ли-
тературы в Иркутском университете, показал себя как талантливый органи-
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затор и педагог высшей школы. Много работал и с архивным материалом, 
занимался сибирской библиографией. Как указывает С. В. Житомирская, «в 
разносторонней и кипучей деятельности Азадовского в 20-е годы сперва, 
будто случайно, а потом все настойчивее и определеннее» пробила «себе 
путь новая для него тема: «Декабристы и Сибирь» [15, с. 4]. 

В 1925–1930 гг. декабристская тема становится одной из главных для 
Азадовского. Уже в 1924 г. появляется и первая публикация – о Н. А. Бес-
тужеве «Николай Бестужев – этнограф», а за ней несколько публикаций, 
раскрывающих разнообразную культурную и краеведческую работу дворян-
ских революционеров [2–6]. 

Как полагает Житомирская, для произведений Азадовского этого пери-
ода свойственно понимание декабризма не только как революционного 
движения, направленного против самодержавия, но и как важнейшего для 
эпохи историко-культурного явления. При этом, считает исследователь, от-
дельного внимания заслуживает «четко поставленная» им «проблема особой 
декабристской литературы» и попытка выявить свойственный ей собствен-
ный стиль, который Азадовский характеризует как сентиментально-
романтический [15, с. 14]. 

Много сил Азадовский отдал делу собирания и публикации литератур-
ного наследия декабристов, составлению библиографии их фольклористики. 
Примечательно, что в конце жизни, как Кубалов и Кудрявцев, Азадовский 
вновь обращается к творчеству дворян-революционеров, публикует работу 
«Затерянные и утраченные произведения декабристов», в которой, «тща-
тельно учитывая и анализируя все дошедшие до нас литературные опыты 
революционеров», их политическую переписку, мемуары и архивы, вводит в 
исследовательский оборот огромный материал по истории легальной и не-
легальной работы тайных обществ, намечает перспективы для дальнейшего 
развития этой работы [50, с. 642]. 

Труды М. К. Азадовского, В. Е. Дербиной, Ф. А. Кудрявцева, М. П. Ов-
чинникова, М. К. Одинцовой и некоторых других историков прекрасно рас-
крывают тезис Б. Г. Кубалова, которым еще в 1925 г. он определил основное 
направление развития иркутского декабристоведения: «Роль декабристов не 
закончилась на Сенатской площади. Как крупная культурная сила, они 
занимают видное место в истории общественного движения в Сиби-
ри…» [54, с. 9]. Основным разработчиком этой «крупной силы» в 1950–
1970-е гг. в Иркутске выступил Семен Федорович Коваль. 

С. Ф. Коваль (1923–2005) в 1949 г. закончил историческое отделение 
Иркутского университета и был принят ассистентом на кафедру истории 
СССР, а уже в 1951 г. опубликовал в областном издательстве свою первую 
работу о В. Ф. Раевском. 1950-е гг. для Коваля, как и для любого молодого 
исследователя, – период накопления конкретного материала, его публика-
ции носят еще краеведческий характер, однако по умению тщательно 
отобрать «факты и фактики», ничего не упустить, но в то же время выде-
лить главное, уже виден «кóвальский» исследовательский почерк. Задатки 
талантливого историка подметил в нем и Кубалов, написавший в письме к 
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Кудрявцеву в феврале 1957 г.: «С работами С. Ф. Коваля знаком. Не знал я 
только о том, что он, до некоторой степени, мой «внук». Работы этого моло-
дого историка хотя и посвящены узким темам, но изложены довольно тол-
ково, от чего можно ожидать хорошую разработку и более широких 
тем…»4. 

1975 г. – год полутора векового юбилея восстания дворянских револю-
ционеров – показал новый уровень декабристских исследований Коваля.  
К этому событию под его редакцией в Иркутске были изданы два сборника 
статей и материалов «Дум высокое стремленье» и «В сердцах Отечества сы-
нов». Особенно ценным представляется последний, составленный из наибо-
лее известных работ М. В. Нечкиной, Ф. А. Кудрявцева, М. К. Азадовского, 
Б. Г. Кубалова, В. Е. Дербиной, Н. М. Дружинина и самого С. Ф. Коваля – 
статьи «Декабристы и общественное движение 50-х – начала 60-х гг. 
XIX в.» [18].  

В это время декабристские исследования Коваля обретают принципи-
ально иное звучание: наработанный материал позволяет ему от конкретных 
сюжетов перейти к широким обобщениям и обоснованным, разносторонним 
оценкам, а также предложить перспективы развития темы. Его внимание 
концентрируется на изучении характера, форм и степени воздействия декаб-
ристов на сибирское общество – от бытовой повседневной культуры до 
научного исследования географии и геологии Прибайкалья, от сельскохо-
зяйственных опытов до публицистики, поэтики и эпистолярного наследия.  

Дальнейшее развитие темы настоятельно требовало организации своего 
печатного издания, своеобразной дискуссионной площадки. Им стал науч-
ный сборник «Сибирь и декабристы». Примечательно уже само название – 
именно край за Уралом как приоритет исследовательских интересов, мест-
ное общество, испытывавшее влияние декабристов, здесь на главном месте. 
Первый выпуск сборника состоялся в 1978 г., шестой, уже без Семена Фе-
доровича, – в 2009-м. В этом издании Коваль опубликовал и свои наиболее 
интересные работы: «Декабристы в Сибири», «Об эволюции взглядов де-
кабристов в Сибири», «Декабристы в Сибири (к историографии темы)» и 
некоторые другие [16; 17; 20]. 

Органичным продолжением научного сборника стала публикация до-
кументальных материалов, связанных с сибирским периодом жизни декаб-
ристов, в серии «Полярная звезда» – 28 книг с 1979 по 2015 г. Эти издания 
существенно расширили имевшиеся источники, способствовали более пол-
ному пониманию внутреннего мира революционеров, трансформации 
их идеологии. Примечательно, что каждый том сопровождает серьезный 
биографический очерк и комментарии составителей. В 2003 г. Коваль выпу-
стил и собственный том, посвященный Н. А. Бестужеву, – итог многолетних 
архивных изысканий [8]. 

Главным исследовательским направлением в деятельности Коваля все-
гда было сибирское декабристоведение [52, с. 12]. Однако не менее инте-

                                                           
4 ГАИО. Ф. Р-2698. Оп. 1. Д. 123. Л. 3. 
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ресны и его работы, связанные с другими сюжетами политической истории 
Сибири. Так, в 1966 г. Семен Федорович издает книгу «За правду и волю» – 
о Кругобайкальском восстании поляков [19]; в 1967 г. в весьма престижном 
Новосибирском отделении издательства «Наука» публикует большую ста-
тью «Характер общественного движения 60-х гг. XIX в. в Сибири», а в 
1978 г. здесь же – «Польские ссыльные и народовольческие организации в 
Восточной Сибири в 1879–1882 гг.» [21; 22]. В этих исследованиях автор на 
огромном материале подробно изучает истоки и конкретные проявления 
сибирского областнического движения, прослеживает связи русских и поль-
ских революционеров, определяет роль ссылки в распространении ради-
кальных настроений. Отмечая большую и, безусловно, позитивную работу 
автора, исследовавшего столь сложные вопросы политической истории Си-
бири, отметим все же и некоторое преувеличение Семеном Федоровичем 
размаха и организованности оппозиционного движения 1860-х гг., назван-
ного им «сибирским восстанием» [22, с. 51]. 

В наши дни декабристская проблематика на историческом факультете 
получила продолжение и дальнейшее развитие в трудах Т. А. Перцевой. В 
1984 г. ею была защищена кандидатская диссертация «Общественно-
политические взгляды и деятельность М. С. Лунина в Сибири». Тамара Алек-
сеевна имеет более 50 публикаций по проблемам развития современного де-
кабристоведения, эволюции общественно-политических убеждений дворян-
ских революционеров, влияния декабристов на формирование культурных 
традиций сибиряков, по историографии и источниковедению. Тамара Алек-
сеевна – признанный лидер в разработке настоящей темы [51; 53; 55–57]. 

В 1970–1980-е гг. различные сюжеты истории пребывания декабристов 
в сибирской ссылке на факультете разрабатывали Л. М. Дамешек, Е. М. Да-
ревская, А. В. Дулов, В. П. Шахеров, а также С. В. Кодан. Так, например, 
А. В. Дулов систематизировал и описал памятники и памятные места, свя-
занные с пребыванием дворянских революционеров в Иркутске [14]; 
Е. М. Даревская значительно расширила имевшиеся сведения о Бестужевых 
и Юшневских [11; 12]; В. П. Шахеров исследовал биографию и политиче-
ские взгляды Штейнгеля [68]. 

Организации контроля за перепиской ссыльных дворянских революци-
онеров посвящена статья Л. М. Дамешека и С. В. Кодана [10]. Как известно, 
система перлюстрации корреспонденции в России была образована еще в 
1796 г., однако экспедиции для тайного просмотра писем действовали лишь 
в Европейской России. С поступлением в Сибирь декабристов возникла 
настоятельная необходимость и создания надзора за их корреспонденцией. 
При этом ситуация осложнялась тем, что осужденные были разбросаны на 
огромной территории с плохо развитой системой коммуникаций, а законо-
дательство имело серьезные лакуны, позволявшие революционерам через 
родственников и близких, не лишенных дворянских прав, практически бес-
препятственно отправлять и получать письма. 

Авторы шаг за шагом, базируясь на неопубликованных документах 
центральных и местных архивов, прослеживают становление системы 
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надзора на протяжении 30 лет – с 1826 по 1856 г. При этом они выделяют и 
недостатки управления сибирской политической ссылкой, главный из кото-
рых – двойственность и дублирование различных надзорных органов, несо-
гласованность их действий. В полной мере удается показать и организацию 
работу «черных кабинетов» при почтамтах, и тайное наблюдение за контак-
тировавшими с декабристами сибиряками, нередко пытавшимися выполнять 
роль курьеров. Ценен и вывод авторов о том, что система надзора, опробо-
ванная и отработанная в отношении декабристов, «стала основным сред-
ством правительственного контроля за формированием и развитием обще-
ственного мнения» и политическими настроениями в стране вплоть до в 
1917 г. [10, с. 187]5. 

Как видим, научные силы исторического факультета сделали много в 
становлении и развитии отечественного декабристоведения. На протяжении 
без малого ста лет здесь факт за фактом аккумулировались знания о пребы-
вании дворянских революционеров на сибирской окраине, которые затем 
превращались в научно обоснованные представления о роли декабристов в 
развитии политической и духовной культуры народов Сибири, об их месте в 
политической истории России в целом. Здесь была выработана методология 
отношения к декабристам как к части исторической культуры нашей стра-
ны, изучение которой, подчеркнем, еще далеко до своего завершения.  
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