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Статья посвящена историографическим аспектам так называемого «туруханского бунта». Автор сопоставляет точки 
зрения на события начала ХХ в. либерального журнала «Сибирские вопросы», позиции участника революционного движения, 
большевика Я.М. Свердлова и современных исследователей истории сибирской ссылки и политической полиции. Особое вни-
мание уделено раскрытию позиции редакционного коллектива журнала в условиях политических репрессий после Первой рус-
ской революции. Автор указывает на близость оценок туруханских событий, которые дают исследователи советского и 
постсоветского периодов отечественной историографии сибирской политической ссылки. 
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The article is devoted to the historiographic aspects of the so-called «Turukhansky riot». The author compares the point of view of the 
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«Туруханским бунтом» в отечественной исто-
риографии принято называть вооруженное вы-
ступление политических ссыльных на севере Ени-
сейской губернии в конце 1908 — начале 1909 гг. 
Это выступление политических оппонентов ца-
ризма взволновало российскую общественность, 
что нашло отражение на страницах периодиче-
ской печати, а правительство вынуждено было 
направить воинские подразделения на подавле-
ние беспорядков. 

Одним из первых откликнулся на события в 
суровом сибирском крае журнал «Сибирские во-
просы», который издавался в Санкт-Петербурге. 
Основное содержание его материалов было связа-
но с Сибирью, авторами статей были сами сиби-
ряки, стремившиеся обратить внимание цен-
тральных властей на положение дел в Сибири. 
Журнал не подвергался сибирской цензуре, таким 

образом, здесь можно было публиковать критиче-
ские материалы, широко обнародовать все зло-
употребления сибирских властей. 

История политической ссылки в Сибирь в до-
революционный период являлась предметом 
пристального изучения советских историков, но 
теме мятежа ссыльных в Туруханском крае 1908–
1909 гг. уделялось недостаточное внимание. На 
страницах журнала «Каторга и ссылка» были 
опубликованы воспоминания дожившего до по-
беды революции участника событий Д. Ермаков-
ского (позднее эти воспоминания вышли отдель-
ным изданием). Только в постсоветский период 
при рассмотрении истории анархистского дви-
жения, террористической деятельности эсеров в 
России и Сибири к теме вооруженного выступ-
ления ссыльных обратились вновь. Накопленный 
материал позволяет сравнить подходы и оценки 
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событий зимы 1908–1909 гг. в Туруханском крае. 
Современные исследователи приписывают 

громкое название трагических событий 1908–1909 
гг. известному революционеру, одному из лиде-
ров партии большевиков Я.М. Свердлову. Счита-
ется, что написанная им в 1915 г. в ссылке статья с 
одноименным названием, впервые опубликован-
ная только в марте 1919 г. в газете «Известия», 
придала данным событиям определенную извест-
ность. На самом деле еще в 1909 г. на страницах 
журнала «Сибирские вопросы» были опублико-
ваны материалы о жизни политических ссыльных 
в Туруханском крае, где употреблялся термин 
«бунт», а в 1910 г. вышли обширные статьи под 
заголовками «Туруханский бунт» (№ 34–35) и 
«Необходимое дополнение к “Туруханскому бун-
ту”» (№ 45–46). Да и сам Я.М. Свердлов в своей 
статье отмечал: «официально же дело называлось 
“Туруханским бунтом”» [5, с. 37–45]. При написа-
нии статьи Свердлов использовал разнообразные 
материалы, в том числе рассказы местных жите-
лей. Ведь один из основателей советского государ-
ства находился в ссылке в Туруханском крае в 
1913–1917 гг. Надо отдать должное Якову Михай-
ловичу: он подготовил обстоятельную статью, 
полностью раскрывающую неприглядную карти-
ну положения ссыльных, причины и сущность 
событий 1908–1909 гг. 

Анализируя произошедшее, журнал «Сибир-
ские вопросы» обратился к вопросу о положении 
ссыльных. В условиях подавления революции пра-
вительство стало распространять административ-
ную ссылку «на столь отдаленные и необитаемые 
места, каковым является Туруханский край» [7, № 
3, с. 21]. По оценкам журнала, к декабрю 1908 г. в 
крае находилось около 700 ссыльных (8, № 45–46, с. 
30). Край оказался перенаселен политическими 
ссыльными, к которым добавились квазиполитиче-
ские, разные максималисты, анархисты, экспро-
приаторы и прочие элементы, ничего общего с по-
литикой не имевшие, и уголовники с непригляд-
ным прошлым. «Хулиганский элемент стал истин-
ной язвой ссылки, с которой трудно было бороться 
мирному, желающему избегать всяких скандалов 
населению ссылки» [7, № 15, с. 5]. 

На этот же факт указывал в своей статье и Я.М. 
Свердлов: «Довольно часто попадались среди 
ссыльных, преимущественно административных, 
и чисто уголовные типы. Но, называясь админи-
стративными, они сплошь и рядом сливались 
с общей ссыльной массой. Возникала масса тре-
ний между представителями различных групп. 
Анархистские элементы с присоединявшимися 
к ним уголовными и полууголовными составляли 
как бы воинственную часть ссылки» [5, с. 37–45]. 

Автор данной статьи в своей монографии ука-
зывал, что в условиях массовой ссылки среди по-

селенцев оказались «уголовно-политические». Это 
были случайные, разочаровавшиеся в революции 
люди, высланные в административном порядке по 
подозрению в анархистских выступлениях. Среди 
административно-ссыльных были и мелкие уго-
ловники, вину которых полиция не смогла дока-
зать, но постаралась избавиться, причислив к «по-
литикам». Эта часть ссылки в условиях скудности 
средств и отсутствия занятий была склонна к ху-
лиганским поступкам, прямым уголовным пре-
ступлениям, что осложняло взаимоотношения 
всех категорий ссыльных с местным населением. 
Ссыльный меньшевик Н.С. Клестов в одном из 
писем из Богучан Енисейского уезда в мае 1909 г. 
отмечал: «Сейчас в тюрьму и ссылку попадает та-
кой сброд, что к нему невозможно предъявить об-
винение в государственном преступлении… По-
ловина политических ссыльных состоит из хули-
ганов, бандитов и просто уголовных» [4, с. 52, 53]. 

Иркутский историк И.П. Серебренников в сво-
ей монографии отмечал, что «бывшие эксисты, 
шантажисты-грабители, оказавшись в ссылке в 
Восточной Сибири, не отказались от применения 
методов, присущих им до ареста, пытались про-
должать совершение грабежей, прикрываясь ре-
волюционными лозунгами» [6, с. 80]. 

Красноярский исследователь Д.А. Бакшт в сво-
ей статье также подчеркивает процесс смены по-
токов ссылки в межреволюционный период, ссы-
лаясь на письмо одного из ссыльных Туруханского 
края: «Особенно много было хулиганского эле-
мента среди “пионеров”, т. е. ссыльных призыва 
[19]06-[19]07-[19]08 годов. Какая масса разного 
сброда» [2, с. 508–521]. 

Журнал отмечал, что жизнь в суровом крае 
была крайне тяжелой, выбор занятий ограничен. 
Даже рабочему люду, ремесленникам невозможно 
было найти работу. Заработки были сезонными, 
порой случайными. Денег не хватало на всю зиму. 
Пособие административно ссыльным часто и по-
долгу задерживалось. Поэтому ссыльные часто 
голодали. Продуктов было мало, а цены на них 
были неимоверно высокими. Почта доставлялась в 
станки и села Туруханского края 1–2 раза в месяц, 
а в распутицу еще реже. При огромном стечении 
ссыльных стало не хватать жилья, политические 
вынуждены были селиться в тесноте рядом с по-
дозрительными лицами, которые вели асоциаль-
ный образ жизни, не брезгуя кражами [7, № 3, с. 
22, 23; № 15, с. 3, 4]. Все это отравляло жизнь 
ссыльных, делало их нервными и истеричными. 
«Ссыльнопоселенцы были обречены на медлен-
ное умирание», — приходил к выводу журнал 
«Сибирские вопросы» [8, № 45–46, с. 30]. 

Красноярские исследователи Т.Г. Карчаева, 
Д.Н. Гергилев, А.В. Суржко в своей статье под-
черкнули, что «жизнь в Туруханском крае явля-
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лась крайне тяжелой». Но неожиданно пришли к 
выводу: «Однако условия ссылки были приемле-
мыми по сравнению с другими, более суровыми 
местами. Так, например, по воспоминаниям оче-
видцев, ссыльным полагались жилье и содержание 
за государственный счет» [3]. 

В работах по изучению сибирской ссылки со-
ветские ученые всегда подчеркивали, что самые 
сложные условия ссылки были как раз в Турухан-
ском крае и сопоставимой с ним Якутской обла-
сти. Глухие сибирские деревни были переполне-
ны ссыльными. По подсчетам Н.Н. Щербакова, в 
Туруханском крае 5 ссыльных приходились на 4 
двора [10, с. 119]. Э.Ш. Хазиахметов указывал, что 
административно-ссыльные получали «кормовое» 
и «квартирное» пособие, назначавшееся прави-
тельством. Размер его колебался в зависимости от 
социального происхождения и отдаленности ме-
ста ссылки. Например, не привилегированные 
получали от 3 р. 30 коп. в Западной Сибири до 15–
18 р. в Туруханском крае и Якутской области, 
привилегированные — от 6 до 22 р. 50 коп. соот-
ветственно. Ежегодно выдавали деньги на зим-
нюю и летнюю одежду. Но эти средства не покры-
вали даже половины минимальных расходов 
ссыльных. Правительство и местные власти часто 
задерживали и стремились сократить размеры 
казенных пособий [9, с. 180]. 

Одним из способов выживания в таких услови-
ях было объединение ссыльных в колонии и вза-
имная материальная поддержка. С целью оказа-
ния помощи «лишенцам» в июле 1908 г. в с. Верх-
не-Инбатском состоялся съезд представителей ко-
лоний, созданных в селениях Туруханского края. 
Как отмечалось в журнале, «благодаря съезду для 
многих стала яснее картина жизни во всем крае, 
картина нужд его, и явилась возможность более 
целесообразного распределения средств обще-
ственной помощи» [7, № 15, с. 6]. 

Но наряду с обсуждением экономического во-
проса на съезде развернулась острая политическая 
борьба, о чем не знал автор статьи в «Сибирских 
вопросах». Современные исследователи имеют в 
своем распоряжении и воспоминания участников 
тех событий, и архивные материалы. Д. Бакшт ука-
зывает, что на съезде произошел раскол на «эволю-
ционеров» во главе с Я.Ф. Тиллоком и «боевиков» 
во главе с П.Д. Турчаниновым [1, с. 139]. Турчани-
нов объединил вокруг себя активную группу 
ссыльных. Он планировал установить связь с Якут-
ской и Нарымской ссылкой и, захватив пароход, 
осуществить вооруженный побег весной 1909 г. 
И.П. Серебренников подчеркивал, что Турчанинов 
и его единомышленники «настаивали на необхо-
димости насильственных действий против адми-
нистрации и протеста против несвоевременной 
выдачи пособий посредством грабежей» [6, с. 86]. 

Катализатором туруханских событий стал «се-
ливановский экс» — ограбление лавки англий-
ской фирмы «Рошет» в д. Селиванихе 29 августа 
1908 г., где было похищено 11 тыс. р. Как отмеча-
лось в «Сибирских вопросах», «это была первая 
ласточка грозящих событий: все поняли, что 
наступил поворот во всей жизни ссылки, начнутся 
преследования, будут репрессии, усилится 
надзор, весь режим станет строже» [7, № 15, с. 6]. 
Полиция предприняла меры по поимке грабите-
лей, но только в декабре были арестованы подо-
зреваемые. Об этом сообщал журнал «Сибирские 
вопросы» [7, № 15, с. 8]. Вооруженное нападение 
на конвой, освобождение арестованных привело к 
эскалации насилия со стороны неожиданно сло-
жившейся «шайки разбойников», по определению 
редколлегии. Основываясь на показаниях свиде-
телей и пострадавших, журнал дал полную кар-
тину происходивших трагических событий. 
Направленные на подавление бунта стражники 
не церемонились, подвергая аресту и обыскам 
всех ссыльных, которые не поддержали беглецов и 
остались на местах причисления. Крестьяне, вы-
нужденные заниматься гоньбой, озлобились на 
ссыльных и стали их «оговаривать самым возму-
тительным образом» [7, № 15, с. 12]. Сами бунтов-
щики возбуждали ненависть к себе своими дей-
ствиями. Так, на станке Погорельском они сожгли 
дом крестьянина, который не согласился везти их 
в Тазовскую тундру [8, № 34–35, с. 45]. 

20 чел. из числа ссыльных станка Осиновая бы-
ли арестованы и направлены в Енисейск для до-
проса. Они преодолели 400 верст за 16 дней в 
условиях суровой зимней стужи. Уездная тюрьма 
после этого показалась им «желанным Иерусали-
мом» [7, № 15, с. 14]. Многочисленные партии аре-
стованных ссыльных общей численностью до 150 
чел. были доставлены в тюрьму и из других насе-
ленных пунктов Туруханского края. При рассказе 
о следовании ссыльных в Енисейск в статье скво-
зило явное сочувствие автора к арестованным [8, 
№ 45–46, с. 37–41].  

Обо всех подробностях «туруханского бунта» 
журнал рассказал в № 34–35 за 1910 г. Статья была 
написана на материалах обвинительного заклю-
чения. Журнал рассказал о приговоре в отноше-
нии обвиняемых, оставшихся в живых после по-
давления бунта: 4 были приговорены к смертной 
казни, 4 сосланы на каторжные работы [8, № 34–
35, с. 46]. В статье также был поднят вопрос о судь-
бе привлеченных к суду так называемых пособни-
ков. Многие из них были оговорены, свидетели на 
судебном заседании отказывались от своих преж-
них показаний или вовсе не явились на слушания. 
В журнале была размещена небольшая заметка, в 
которой читателям сообщили, что 6 человек были 
оправданы, а 12 подсудимых приговорены к от-
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бытию наказания в арестантских ротах [8, № 36, с. 
22–23]. Приговор свидетельствовал о политиче-
ской заданности процесса и его решения. 

Как отмечают современные исследователи, на 
маршруте побега ссыльные совершали грабежи и 
экспроприации не только почты и местных тор-
говцев, но и рядовых крестьян [6, с. 86–87; 3, с. 3]. В 
отношении представителей власти и полиции мя-
тежники действовали жестоко, не останавливаясь 
перед убийствами. На этот факт указывали в ма-
териалах начала ХХ в., это же отмечают современ-
ные исследователи. 

Общим для публикаций, разделенных столе-
тием, является вопрос: почему подобное стало 
возможным? Как следует охарактеризовать про-
изошедшие события? Журнал «Сибирские во-
просы» держал руку на пульсе событий, пытался 
реагировать на новую информацию по делу. Ре-
дакция получала письма, частично их размеща-
ла, анализировала. Редакция признавала, что 
«закваска этого дела чисто уголовная, грабитель-
ская» [8, № 34–35, с. 53]. Шумиха вокруг «туру-
ханского бунта», по оценке журнала, — «измыш-
ление тех, кому можно было погреться у столь 
крупного и шумного дела». Редакция полагала, 
что «с туруханскими днями схлынула накипь 
политической ссылки», и надеялась, что Россия 
сможет обойтись без подобных бунтов [8, № 34–
35, с. 54]. Подводя итоги под темой, редакция по-
лагала, что политическая ссылка к разбоям и 
убийствам не имела никакого отношения. 
Наоборот, лучшие силы ссылки пытались проти-
водействовать, не допустить насилия. Но, не 
имея в руках оружия, противостоять бандитам 
было невозможно. Засорение мест ссылки банди-
тами и хулиганами со стороны властей породило 
туруханские события [8, № 45–46, с. 51]. 

К такому же выводу в своей статье пришел и 
Я.М. Свердлов. Сравнивая туруханское дело с Ро-
мановским протестом 1904 г. в Якутске, он отме-
чал: «Там совершенно не было и следа той уго-
ловщины, которая проявилась в Туруханке. Ха-
рактер протеста ссыльных носил строго выдер-
жанный идейный отпечаток. Участниками были 
люди с твердым, выдержанным политическим 
убеждением. Не то здесь: идейный отпечаток был 
очень и очень слабо выражен во всей истории, 

а физиономия большинства участников носила 
явный след бандитизма» [5, с. 35]. 

Д. Бакшт рассматривал тему и пытался отве-
тить на вопросы с позиций карательного аппарата 
царской России. Он указал на мягкость отноше-
ния отдельного Туруханского пристава Л.Ф. Бу-
левского к политическим ссыльным и слабость 
полицейского аппарата — как численную, так и 
кадровую [1, с. 138, 139]. Местный полицейский 
аппарат оказался неспособен подавить выступле-
ние в самом начале вследствие низкой дисципли-
ны и малого опыта личного состава, а также из-за 
плохого вооружения и средств связи в крае. Глав-
ную роль в подавлении «бунта», по оценке Д. 
Бакшта, сыграла направленная в край военная 
команда, которая в короткие сроки пресекла пре-
ступную деятельность бандитов. Д. Бакшт пришел 
к выводу, что в межреволюционный период само-
державие находилось в полной зависимости от 
армии [1, с. 143], что подтвердили события 1917 г. 

Т.Г. Карчаева, Д.Н. Гергилев, А.В. Суржко со-
гласны с позицией Д. Бакшта. Но они полагают, 
что бунт стал возможным вследствие несовершен-
ства государственного аппарата Российской им-
перии. Поэтому авторы обращают внимание на 
проведенные после подавления бунта админи-
стративные реформы по управлению Турухан-
ским краем [3]. 

Подводя итоги, следует сказать, что оценки ту-
руханских событий 1908–1909 гг. на страницах 
журнала «Сибирские вопросы», в статье Я.М. 
Свердлова, в исследованиях современных истори-
ков политической ссылки совпадают. Отличия 
заключаются в источниках. Журнал больше опи-
рался на корреспонденции с мест событий, от по-
литических ссыльных Туруханского края. Эти ма-
териалы носили более эмоциональный характер, 
что способствовало пробуждению общественного 
сознания и порождало сочувствие к жертвам про-
извола царских властей. 

Современные исследователи располагают об-
ширной источниковой базой. Они опираются на 
архивные материалы, опубликованные воспоми-
нания непосредственных участников тех трагиче-
ских событий. Выводы ученых имеют более взве-
шенные оценки, лишены эмоциональной окрас-
ки, дают возможность для дискуссий. 
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