
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ССЫЛКА В 
ЗАБАЙКАЛЬЕ В 18-19 ВВ. ДЕКАБРИСТЫ 

В БУРЯТИИ



Ссылка в Сибири 18 в.
Сибирь с самого момента присоединения стала местом ссылки 

неугодных
Среди тех, кто оказался в политической ссылке в 18 в. стоит назвать:
• Князь А.Д. Меншиков – в 1728-1729 гг. – сослан в город Березов 

на Оби в Западной Сибири

• Участники Верховного тайного совета в 1730-е гг.
• Писатель А.Н. Радищев – в 1790-1796 гг. – в Иркутск и Усть-

Илимск и др.



Шведы в Сибири в 18 в.
• Ссылка превратила Сибирь в самый интернациональный край 

России. 
• Одними из первых иностранцев, официально сосланных в 

Сибирь были шведы – участники Северной войны между 
Россией и Швецией (1700-1721), плененные после Полтавской 
битвы. Девять тысяч шведских офицеров, унтер офицеров и 
солдат шли в снегах и в метелях, оседая в сибирских городках, 
при рудниках и заводях. 

• Они создавали столярное, сапожное, портняжное дело, 
расшивали золотом ткани и ковали серебряную посуду. 
Шведские офицеры давали уроки, музицировали, занимались 
архитектурой, они принимали участие в географических 
экспедициях и русских посольских миссиях, всерьез изучали 
сибирскую историю и этнографию. 

• Многие шведы женились на сибирячках, они принимали 
православие и русское подданство, и, когда пришла, 
возможность вернуться в Швецию, далеко не все пленные 
уехали.

 



Семейские
• С XVIII века среди сосланных в Сибирь заметную часть стали 

составлять «страдальцы за веру». Екатерина II специальным 
манифестом пригласила раскольников вернуться из Польши в 
Россию и предложила на льготных условиях переселиться в 
Сибирь. Началось массовое переселение старообрядцев в Сибирь, 
главным образом за Байкал. Они сами стали называть себя 
«семейскими» - шли в дальний путь семьями. Старообрядцы 
сыграли большую роль в развитии сельского хозяйства в 
Забайкалье, помогали обеспечивать продовольствием 
горнозаводскую промышленность…



Каторга в Забайкалье
• Каторжная система в Восточной Сибири создавалась с начала 

XVIII века как место отбытия сроков наказания за наиболее 
тяжкие уголовные преступления. Первые свинцово-серебряный 
рудник и Зерентуйская каторжная тюрьма начали действовать в 
1739 в селе Горный Зерентуй. К началу XIX века сложилась 
система тюрем, рудников, заводов и других хозяйственных 
объектов, принадлежавших Кабинету Его Императорского 
Величества и управлявшихся Горным департаментом. Каторжане 
использовались для разработки месторождений, на литейных, 
винокуренных и соляных заводах, на строительстве и 
хозяйственных работах.









Декабристы
14 декабря 1825 г. – выступление декабристов на Сенатской площади
29 декабря 1825- 3 января 1826 гг. – восстание Черниговского полка 

на Украине
Июль 1826 г. – вынесение приговора
5 декабристов казнено, 119 – отправлено на каторгу и ссылку в 

Сибирь
Имена казненных декабристов:
• Павел Иванович Пестель
• Кондратий Федорович Рылеев
• Петр Григорьевич Каховский
• Сергей Иванович Муравьев-Апостол
• Михаил Павлович Бестужев-Рюмин



Каторга и ссылка декабристов
Октябрь 1826- сентябрь 1827 гг. – на Благодатском руднике
Первые 8 прибывших :
• Трубецкой Сергей Петрович
• Волконский Сергей Григорьевич
• Борисов Андрей Иванович
• Борисов Петр Иванович
• Давыдов Василий Львович
• Муравьев Артамон Захарович
• Якубович Александр Иванович
• Оболенский Евгений Петрович





Благодатский рудник 







Каторга и ссылка декабристов
• 1827-1830 гг. – ссылка в Читинском остроге

• 1830 г. – переход в Петровский Завод
• С конца с 1830-х гг. – ссылка по разным местам



Декабристы в Бурятии
Верхнеудинск 
• Андреевич, Яков Максимович (1801 - 18 апреля 1840 гг.) — был одним из самых 

активных декабристов. Жил в Улан-Удэ после 10 июля 1839 года. Умер в Улан-Удэ 18 
апреля 1840 года. Могила не сохранилась.

• Муравьёв, Александр Николаевич (10 октября 1792 - 18 декабря 1863 гг.) — 
отставной полковник Гвардии генерального штаба. Жил в Улан-Удэ вместе с женой с 24 
января 1827 года. 19 января 1828 года был назначен городничим в Иркутск.

Батуринская слобода 
• Шимков, Иван Федорович (1803 или 1804 - 23 августа 1836 

гг.) — прапорщик Саратовского пехотного полка. Обращён на поселение в Батурино 25 
января 1833 года. Занимался литературной деятельностью, преимущественно переводами, 
но публикация его трудов была запрещена. Умер в Батуринской слободе. Похоронен на 
кладбище у Сретенской церкви села Батурино. По преданию, памятную плиту на его 
могилу привезла княгиня М. Н. Волконская.



Декабристы в Бурятии

Кабанское 
• Глебов, Михаил Николаевич (1804 - 19 октября 1851 гг.) — 

коллежский секретарь. Определён на поселение в Кабанское в 
августе 1832 года. Умер в Кабанской слободе, по официальным 
сведениям, от побоев и отравления.

Итанцы (современное Турунтаево)
• Оболенский, Евгений Петрович (6 октября 1796 - 26 февраля 1865 

гг.) — князь, один из самых активных участников восстания. По 
указу 10 июля 1839 года обращён на поселение в село Итанцу. 
Пытался организовать мыловарение. 20 июня1841 года Оболенскому 
было разрешено переехать в Туринск Тобольской губернии.



Декабристы в Бурятии
Подлопатки, Мухоршибирский район. 
• Борисов, Пётр Иванович (1800 - 30 сентября 1854 гг.) — подпоручик 8 

артиллерийской бригады. Переведен на поселение в село Подлопатки 
указом от 10 июля 1839 года. 21 марта 1841 года переведён в деревню 
Малая Разводная. Ученый-естествоиспытатель, художник, автор 
научных трудов по орнитологии и флористике.

• Борисов, Андрей Иванович (1798 - 30 сентября 1854 гг.) — отставной 
подпоручик. Переведен на поселение в село Подлопатки 10 июля 1839 
года. 21 сентября 1841 года переведен в деревню Малая Разводная. На 
каторге и поселении вёл научные природоведческие наблюдения, 
собирал гербарий.



Декабристы в Бурятии
Тунка 
• Люблинский, Юлиан Казимирович (6 ноября 1798 - 26 

августа 1873 гг.) —дворянин Волынской губернии. По указу 30 
июля 1829 года поселен в Тункинской крепости Иркутской губернии, 
разрешено перевести в село Жилкино Иркутской губернии 26 
января 1844 года. Жена — тункинская крестьянка Агафья 
Дмитриевна Тюменцева. Написал воспоминания о жизни на каторге и 
поселении, которые отправил в Лондон А. И. Герцену.

• Толстой, Владимир Сергеевич (10 мая 1806 - 27 февраля 1888 
гг.) — прапорщик Московского пехотного полка. В Тунке жил 
после 15 мая 1827 года. Определен рядовым на Кавказ 15 июня 1829 
года.



Братья Кюхельбекеры в Баргузине
• Кюхельбекер, Михаил Карлович (1798 - 1859 гг.) — лейтенант Гвардейского 

экипажа. Жил в Баргузине после 10 июля 1831 года до 1859 года. Женился на 
мещанке Анне Степановне Токаревой. Оказывал медицинскую помощь 
жителям города и ближних селений. В своём доме открыл бесплатную 
больницу и аптеку для местных жителей. Организовал школу, которая на 
первом этапе располагалась в его доме. Бесплатно обучал местных жителей 
любого возраста чтению, письму, арифметике. написал «Краткий очерк 
Забайкальского края». Умер в Баргузине.

• Кюхельбекер, Вильгельм Карлович (10 июня 1797 - 11 августа 1846 гг.) — 
отставной коллежский асессор, литератор, поэт. Учился в Царскосельском 
лицее вместе с А. С. Пушкиным. Жил в Баргузине с 20 января 1836 года. 
В 1837 году женился на дочери местного почтмейстера Дросиде Ивановне 
Артеновой. Писал стихотворения, поэмы, элегии, критические статьи, написал 
этнографический очерк «Жители Забайкалья и Закаменья». По собственному 
ходатайству переведён в Акшинскую крепость 16 сентября 1839 года.



Константин Торсон в Селенгинске
• Торсон, Константин Петрович (27 сентября 1793 - 4 декабря 1851 

гг.) — капитан-лейтенант, адъютант начальника Морского штаба. Прибыл 
в Селенгинск 21 мая 1837 года. В своём доме Торсон вместе с братьями 
Бестужевыми организовал школу для обучения грамоте и ремеслам детей 
местных жителей. Занимался постройкой и усовершенствованием 
сельскохозяйственных машин. Написал статью «Взгляд на изобретение и 
распространение машин». Пытался внедрить в Сибири молотилку 
собственной конструкции. Выращивал арбузы и дыни. Умер в 
Селенгинске 4 декабря1851 года. Похоронен на старом городском 
кладбище.



братья Бестужевы в Селенгинске
• Бестужев, Михаил Александрович (22 сентября 1800 - 22 июня 1871 

гг.) — штабс-капитан лейб-гвардии Московского полка. В Селенгинске 
с 1 сентября 1839 года. Женился на сестре казачьего есаула 
Селиванова — Марии Николаевне. Занимался сельским хозяйством, 
акклиматизацией растений. Печатался в первой газете Забайкалья 
«Кяхтинский листок». После амнистии остался в Селенгинске. В 1857 
году участвовал в большом торговом сплаве по Амуру до Николаевска. 
Выехал из Селенгинска в 1867 году после смерти жены.

• Бестужев, Николай Александрович (13 апреля 1791 - 15 мая 1855 
гг.) — капитан-лейтенант 8 флотского экипажа, историограф флота, 
писатель, критик, изобретатель, художник. Жил в Селенгинске с 1 
сентября 1839 года. Проводил метеорологические, сейсмические и 
астрономические наблюдения. Выращивал табак и арбузы, пытался 
организовать тонкорунное овцеводство. Описал Гусиноозерское 
месторождение каменного угля. Проводил исследования по этнографии и 
археологии, собирал бурятские песни и сказки. Открыл следы 
оросительных систем у первых земледельцев 
Забайкалья, петроглифы вдоль Селенги. Умер 15 мая 1855 года в 
Селенгинске. Похоронен на старом городском кладбище.



Известные ссыльные  Нерчинской каторги
• С 1831 на каторгу прибыло большое количество участников Польского 

восстания 1830-31.
• в 1831 в Акатуйскую тюрьму доставлен декабрист М. С. Лунин
• в 1850—1856 на Шилкинский рудник сосланы петрашевцы
• в 1852 Ф. Н. Львов и М. В. Петрашевский переведены в Акатуйскую 

тюрьму
• в 1862—1864 в Кадаинской тюрьме содержался М. Л. Михайлов
• в 1864 на многие рудники были доставлены около 2 тыс. участников 

Польского восстания 1863-1864
• в 1864 в Кадаинскую тюрьму доставлены Н. Г. Чернышевский и другие 

революционеры-шестидесятники
• в 1867 Н. Г. Чернышевский переведён в Акатуйскую тюрьму
• в 1867—1868 доставлены ишутинцы
• в 1872—1873 доставлены нечаевцы
• с конца 1870-х прибывают народники по «Процессу 50-ти» и «Процессу 

193-х»



Нерчинская каторга в 19 в.
В 1869 году учреждено Управление Нерчинской каторгой, подчинённое министерству 

внутренних дел. Ссыльнокаторжные поступали в Сретенскую пересыльную 
тюрьму, где распределялись по каторжным тюрьмам трёх административных 
районов:

Алгачинского 
• Акатуевская тюрьма (1832—1917)
• Алгачинская тюрьма (1869—1915)
• Покровская тюрьма
Зерентуйского 
• Зерентуйская тюрьма (1825-1917)
• Кадаинская
• Кутомарская (1908—1917)
• Мальцевская
• Мальцевская женская (1907—1910)
Карийского
• Усть-Карийская, или Нижнекарийская
• Среднекарийская (закрыта в 1890).
• Верхнекарийская (закрыта в 1890)



Поляки на каторге и ссылке в Забайкалье
•  Среди высланных в Сибирь иностранцев всех более были 

представлены поляки – участники национально-освободительных 
восстаний 1794, 1830-1831, 1863 -1864 гг.

• Около девятнадцати тысяч поляков шли в Сибирь на каторгу и на 
поселение в 60-е годы XIX века. Среди них были истинные 
ученые – Я.Черский, А.Чекановский, Б.Дыбовский, В.Годлевский. 
Они много сделали для изучения Сибири, и Сибирская земля 
всегда хранит о них благодарную память. 

• Более двух тысяч польских повстанцев сооружали 
Кругобайкальскую дорогу. В июне 1866 года группа 
ссыльнокаторжных подняла вооруженное восстание и объявила 
себя Сибирским легионом вольных поляков.  Тридцать дней в 
горах Прибайкалья шли бои повстанцев с регулярными 
правительственными войсками. 

• В 1889-1892 гг. ссылку в Тунке отбывал будущий основатель и 
президент Польской республики – Юзеф Пилсудский (1869-1935)




