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Статья посвящена одной из малоисследованных проблем сибирской ссылки: педагогической 

деятельности политических ссыльных в местах заключения, поселения и надзора. Анализиру-

ются общие и особенные черты, присущие сфере образования центральной России и восточно-
сибирского региона, выявляются роль и степень влияния ссыльных революционерок на распро-
странение грамотности среди местного населения. 
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Массовая женская политическая ссыл-

ка в Восточную Сибирь в 1907-1917 гг. в 

основных чертах повторила процессы, 

характерные для освободительного дви-

жения предреволюционного десятиле-

тия. Это проявилось в численности и со-

ставе участниц, целях и средствах борь-

бы, формах организационной, политиче-

ской и культурно-просветительской дея-

тельности. Разумеется, наряду с общими 

чертами присутствовали особенные, су-

ществование которых было обусловлено 

спецификой положения женщин в им-

перской России в целом и в политиче-

ской ссылке в частности, наличием не-

урегулированных законодательством 

проблем правового статуса ссыльных ре-

волюционерок, уровнем социально-

экономического развития территорий 

ссылки и т. д.  

Ситуация в области образования в 

Восточной Сибири была непростой. На-

чальная школа являлась основным оча-

гом просвещения и образования для 

большинства населения. Однако усилия 

государства в сфере развития образова-

ния в Сибири оказывались недостаточ-

ными, создаваемым школам не хватало 

кадров. Согласно данным Однодневной 

переписи, территориальная разбросан-

ность учебных заведений в Восточной 

Сибири была необычайно высокой: одна 

школа приходилась на 3535,1 кв. верст [1]. 

В 1911 г. в Сибири имелось 6544 началь-

ных школы, в которых обучалось 334227 

учеников, что составляло 1, 92 % от всего 

населения [2]. Некомплект штатов пре-

подавателей достигал в том же году 20 %. 

Половина учителей начальных школ 

имела низшее образование, 53,5 % учите-

лей преподавало закон божий [3]. В 1907 

г. в Енисейской губернии имелось 265 

светских и 200 церковно-приходских 

школ, или 1 школа на 1694 человека [4]. К 

1916 г. в губернии насчитывалось 854 

учебных заведения с 53550 учащимися, из 
них в Туруханском крае – две церковно-

приходские школы и одно министерское 

одноклассное училище [5]. В Орленгской 

волости Киренского уезда, к 1914 г. 
включавшей в себя 27 деревень с населе-

нием 4331 человек, существовало семь 

казенных школ [6]. В школах Знаменской 

волости Верхоленского уезда на одного 

учителя приходилось 80-90 учеников. В 

Мартыновской волости Киренского уезда 

школы хронически пустовали из-за от-

сутствия учителей [7]. Частично кадровая 

проблема решалась за счет политических 

ссыльных, многие из которых обладали 

обширным капиталом знаний и высоким 

уровнем образования. Имевшиеся зако-

нодательные запреты на занятие ссыль-

ными педагогической деятельностью не 

являлись непреодолимым препятствием, 

поскольку противоречили интересам ме-

стного капитала, нуждавшегося в более 

или менее грамотных работниках. В ито-

ге, местная администрация часто вынуж-



Проблемы социально-экономического развития Сибири                                            . 
 

62 

 

дена была «не замечать» существовавших 

нарушений.  

Как правило, политические ссыльные 

обучали крестьянских детей в так назы-

ваемых вольных школах или давали ча-

стные уроки детям более зажиточных 

сельских и городских слоев. Труд учите-

лей вольных школ оплачивался своеоб-

разно (жалованье по числу обучавшихся 

и подворное поочередное питание), но 

позволял более или менее сносно суще-

ствовать. Инициаторами создания воль-

ных школ выступали как сельские сходы 

и группы крестьян, так и сами ссыльные. 

Учитель по договоренности с местными 

жителями оборудовал арендованную из-
бу под школу, заботился об учебниках и 

писчебумажных принадлежностях. Обу-

чение в вольных школах шло намного 

успешнее, чем в государственных, по-

скольку сказывалось различие в целях и 

методах обучения. Стремление научить 

думать ученика, как основная цель педа-

гогов из политических ссыльных, рази-

тельно отличалось от заучивания мате-

риала в казенных школах. Немало спо-

собствовало успехам учащихся поощре-

ние развития индивидуальности и раз-
носторонности каждой личности. Из 
преподаваемых дисциплин особое вни-

мание уделялось истории, рассматри-

вавшейся в качестве средства политиче-

ского воспитания [8]. Будучи более сво-

бодными в выборе учебников, политиче-

ские ссыльные отдавали предпочтение 

таким, авторами которых являлись исто-

рики демократического направления, 

например М.Н. Ковалевский, Н.А. Рож-

ков и др. Библиотеки политических 

ссыльных включали произведения В.Г. 

Белинского, А.И. Герцена, Н.В. Гоголя, 

А.М. Горького, Н.А. Добролюбова, Н.А. 

Некрасова, М.Е. Салтыкова-Щедрина, 

Л.Н. Толстого, Н.Г. Чернышевского, Т.Г. 

Шевченко, труды по педагогике и психо-

логии В.М. Бехтерева, Я.А. Каменского, 

П.Ф. Каптерева, А.Ф. Лазурского, Д. Лок-

ка, П.Ф. Лесгафта, Н.И. Пирогова, Г. Пес-
талоцци, К.Д. Ушинского и др. [9]. 

Сложно определить общую числен-

ность революционерок, занимавшихся в 

ссылке педагогической работой, по-

скольку вольные школы создавались по-

всеместно, их учета не велось (в начале 

30-х гг. авторы ряда коллективных сбор-

ников назвали общую цифру для Иркут-

ской губернии – более 40) [10], нередко 

они переходили от одного ссыльного к 

другому. Еще сложнее выявить случаи 

ведения репетиторской деятельности и 

частных уроков. Подавляющее число 

женщин – политических ссыльных об-

ращалось к преподаванию, чему способ-

ствовал их относительно высокий обра-

зовательный уровень и ограниченность 

выбора занятий при востребованности 

педагогических услуг в местах приписки.  

С.Г. Галицкая-Боксер, член житомир-

ской группы анархистов-коммунистов, 

вышедшая на поселение в 1911 г., учи-

тельствовала в дер. Злыкино Петропав-

ловской волости Киренского уезда, где 

были образованы школа для 15-17 маль-

чиков и девочек и школа для взрослых 

[11]. Как отмечала сама революционерка, 

среди крестьян, посещавших занятия, 

какой-либо агитации не проводилось – 

основной задачей являлось обучение 

грамоте. Занятия с взрослыми проводи-

лись систематически и не оплачивались. 

В Усть-Уде Балаганского уезда в 1910 г. 
учительствовала Н.Н. Верле. К.Н. Гаври-

лова, сосланная за принадлежность к 

большевистской партии в Иркутскую гу-

бернию, работала учительницей в Усолье 

и Иркутске. 

Более привилегированным и доход-

ным считалось репетиторство – подго-

товка к поступлению в высшие учебные 

заведения, к сдаче аттестационных экза-

менов и частные уроки. Слушатели за-

нимались в назначенные часы, обычно 

на квартирах педагогов, по определен-

ным программам. Успешно вела педаго-

гическую деятельность в местах припис-
ки Е.Д. Стасова, имевшая гимназическое 

образование и свободно владевшая не-

сколькими языками. В с. Рыбинском Кан-

ского уезда она преподавала немецкий 

язык заведующему почтовым отделени-

ем, стремившемуся получить более высо-

кий профессиональный разряд [12]. В с. 
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Бее Минусинского уезда готовила дочь 

местного священника к поступлению в 4-

й класс гимназии. В с. Курагино учени-

цами Елены Дмитриевны были дочь 

урядника и дочь почтового чиновника, 

желавшие поступить в гимназию [13]. В с. 
Ермаковском Минусинского уезда, по 

свидетельству одного из ссыльных, уроки 

«являлись скорее делом благотворитель-

ности, чем заработка» [14]. Ссыльнопосе-

ленка, член ПСР В.М. Картышева сумела 

найти платные уроки только в соседнем 

с. Григорьевке, в семье одного из инже-

неров-строителей Усинской колесной 

дороги [15]. Большой популярностью из-
за широкого спектра преподаваемых 

дисциплин: иностранные языки, матема-

тика, история, география, литература, 

пользовались уроки С.С. Мушкат и А.Н. 

Пригоровской в Иркутской губернии, 

Л.П. Езерской и Л.И. Субботиной в Якут-

ской области. 

С отдельными группами учителей по-

литические ссыльные имели тесные кон-

такты. В 1914-1917 гг. некоторым револю-

ционеркам удалось войти в состав обще-

ственных организаций – союзов учителей 

и обществ попечения о народном обра-

зовании. Так, в Иркутске в состав их 

правлений были избраны большевички 

К.Н. Гаврилова и О.И. Патлых. Но, по 

словам К.Н. Гавриловой, работать среди 

учителей было очень сложно. Тон в среде 

учительства задавали эсеры и меньшеви-

ки [16].  

Ссыльные революционерки, видя тя-

желое положение сибирских женщин, на 

которых возлагалась вся домашняя рабо-

та, работа на производстве или пашне, 

воспитание детей, впервые попытались 

практиковать дошкольное воспитание в 

уездных городах и больших селах. Нахо-

дясь на поселении в с. Тасеевском, О.И. 

Патлых проводила с детьми игры, экс-
курсии, чтения и беседы. Переехав в г. 
Ачинск, она совместно с Е.Д. Стасовой 

организовала детскую площадку, пере-

давая свой опыт будущим воспитатель-

ницам. В с. Рождественском игры и заня-

тия с детьми от пяти до восьми лет про-

водила М.М. Загуменных [17]. В 1916-1917 

гг. в Минусинске заведовала детской 

площадкой член ЛСДРП М.К. Сержант-

Стауне [18]. Служила воспитательницей 

в Черемхово и Иркутске М.И. Фридрих-

сон-Позднек [19]. Однако в целом в не-

больших городах и селах Сибири разви-

тие дошкольного воспитания только за-

рождалось. 

Таким образом, деятельность ссыль-

ных революционерок учитывала особен-

ности социально-экономического разви-

тия Восточной Сибири. Их стараниями 

устраивались детские площадки, образо-

вывались вольные школы для детей и 

взрослых, велись индивидуальные заня-

тия с детьми обеспеченных слоев города 

и села, производилась подготовка к по-

ступлению в средние и высшие учебные 

заведения. Высокий образовательный 

уровень, использование достижений пе-

дагогической науки, широкий спектр 

преподаваемых дисциплин, стремление 

не только преподать информацию по 

предмету, но и способствовать формиро-

ванию личности ученика, – все это созда-

вало непререкаемый авторитет учителям 

из политических ссыльных. Законода-

тельный запрет на занятия обществен-

ной деятельностью последних не являлся 

в большинстве случаев непреодолимым 

препятствием, поскольку, с одной сторо-

ны, вступал в противоречие с нуждами 

местных предпринимателей, заинтересо-

ванных в получении грамотных работ-

ников, с другой, контроль за оказанием 

образовательных услуг не всегда оказы-

вался действенным: часть учителей рабо-

тала нелегально или полулегально. 
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