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Сибирская политическая ссылка XIX — начала 
ХХ в. является интересной многоплановой темой, 
включающей значительное количество вопросов, 
требующих всестороннего углубленного изучения. 
Несмотря на обширный круг исследований по исто-
рии политической ссылки в Сибири, некоторые вопро-
сы вызывают необходимость тщательного изучения, 
среди которых следует назвать одно из направле-
ний разносторонней деятельности политических 
ссыльных в изгнании — культурно-просветитель-
скую деятельность. Актуальность данной темы опре-
деляется важностью дальнейшего развития россий-
ско-казахстанских отношений с учетом имеющегося 
исторического опыта взаимодействия политических 
ссыльных и местного населения, определения вкла-
да и значения культурно-просветительской деятель-
ности ссыльных в жизни региона. Статья посвящена 
рассмотрению культурно-просветительской деятель-
ности политических ссыльных, находившихся в Усть-
Каменогорске в 80-х гг. ХIХ в. — начале XX в., опреде-
лению значения их деятельности для общественного 
развития города и региона. На основе имеющихся ис-
точников и литературы в работе отражены вопросы 
конкретного участия политических ссыльных в соз-
дании культурно-образовательных учреждений в го-
роде, дополнены их биографические сведения.

Благодаря культурно-просветительской дея-
тельности политических ссыльных, выступающих 
за ликвидацию безграмотности и развитие культуры, 
в Усть-Каменогорске были открыты школы, учили-
ща, библиотеки, Народный дом, организованы кур-
сы, созданы музеи.  

The Siberian political exile of the 19th — early 20th 
centuries is an interesting multifaceted topic with a sig-
nificant number of issues that require a comprehensive 
in-depth study. Despite the extensive range of studies 
on the Siberian political exile history, for some questions 
a thorough careful research is needed. This work is focused 
on one of the aspects of the versatile activities of the political 
exiles — cultural and educational activities. The relevance 
of this topic is determined by the importance of further 
development of Russian-Kazakh relations, taking into 
account the historical experience of interaction between 
the political exiles and the local population, determining 
the contribution and significance of the cultural and 
educational activities of the exiles in the life of the region. 
The article aims to review the cultural and educational 
activity of the political exiles in Ust-Kamenogorsk 
in the 1880s — early 20th century and define its significance 
for the social development of the city and the region. Based 
on the available sources and literature, the work reflects 
the issues of the city cultural and educational institutions 
formation and the actual participation of the political 
exiles in it. New information on their biographies is 
added. Many Ust-Kamenogorsk secondary and vocational 
schools, museums and libraries were opened thanks 
to the cultural and educational activities of the political 
exiles who advocated for the elimination of illiteracy 
and the development of culture. Special courses were 
organized, the People's House was created. Undoubtedly, 
this showed exiled people’s pro-active approach to life 
aimed at spreading knowledge among the local population 
and the cultural development of the city and the region.
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Несомненно, в этом проявлялась их активная 
жизненная позиция, направленная на распростра-
нение знаний среди местного населения и культур-
ное развитие города и края.
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Сибирская политическая ссылка является инте-
ресной многоплановой темой, включающей значи-
тельное количество вопросов, требующих всесторон-
него углубленного изучения. Несмотря на обширный 
круг исследований по истории политической ссыл-
ки в Сибири, некоторые вопросы вызывают необхо-
димость тщательного исследования, среди которых 
следует назвать одно из направлений разносторон-
ней деятельности политических ссыльных в изгна-
нии — культурно-просветительскую работу.

Актуальность данной темы определяется важ-
ностью дальнейшего развития российско-казах-
станских отношений с учетом имеющегося исто-
рического опыта взаимодействия политических 
ссыльных и местного населения, определения зна-
чения культурно-просветительской деятельности 
ссыльных в жизни региона. Целью исследования яви-
лось рассмотрение культурно-просветительской де-
ятельности политических ссыльных, находившихся 
в Усть-Каменогорске в 80-х гг. ХIХ в. — начале XX в., 
определение значения их деятельности и вклада в об-
щественное развитие города и региона.

Имеющийся в настоящее время значительный 
исторический материал по истории политической 
ссылки в Сибири позволяет рассмотреть содержание 
культурно-просветительской деятельности ссыль-
ных, находившихся в Усть-Каменогорске в 80-х гг. 
ХIХ в. — начале XX в.

Среди дореволюционных исследователей не-
обходимо отметить книгу Дж. Кеннана, посетив-
шего Сибирь в 80-х гг. ХIХ в., в которой содер-
жится информация о политических ссыльных 
Усть-Каменогорска [1]. В работе Н. Коншина пред-
ставлены биографии административно-ссыльных 
Степного края, в том числе находившихся в Усть-
Каменогорске [2]. Деятельность революционных раз-
ночинцев в 80-х гг. XIX в. в Казахстане рассмотрена 
в работе В.З. Галиева [3], в дальнейшем раскрыва-
ющего общественную деятельность политических 
ссыльных в Северо-Восточном Казахстане на рубе-
же XIX — начала XX в. [4]. Г.Т. Мусабалина освеща-
ет социально-экономические и административные 
вопросы политической ссылки в Восточный 
Казахстан [5]. В ряде работ исследуется просвети-
тельская деятельность российской интеллигенции, 

в том числе политических ссыльных, культурно-
историческое влияние на общественную жизнь 
в Степном генерал-губернаторстве и конкрет-
но в Семипалатинском крае [6, 7]. Исследования 
И. Н. Никулиной содержат конкретные сведения о де-
ятельности политических ссыльных, находившихся 
в Усть-Каменогорске в 80–90-х гг. XIX в. [8, 9]. В кни-
ге польского историка А. Кияса рассматривается пре-
бывание в XIX в. ссыльных поляков в Казахстане [10]. 

При проведении данного исследования были 
использованы в качестве источников материалы 
Центрального государственного архива Республики 
Казахстан (ЦГА РК), Государственного архи-
ва Восточно-Казахстанской области (ГАВ КО), 
Исторического архива Омской области (ИАОО), 
воспоминания, материалы периодической печати, 
справочные издания.

Цель данной работы — рассмотрение культурно-
просветительской деятельности политических ссыль-
ных, находившихся в Усть-Каменогорске в 80-х гг. 
ХIХ в. — начале XX в., определение значения их де-
ятельности и вклада в общественное развитие го-
рода и региона.

Исследование основано на использовании 
принципа историзма, позволившего показать и оце-
нить культурно-просветительскую деятельность 
политических ссыльных в Усть-Каменогорске. 
Принцип научной объективности сделал возмож-
ным изучение условий проживания ссыльных, их 
деятельности, формирования взаимоотношений 
с местным населением в конкретно-исторической 
обстановке. 

Использование формально-количественного 
метода позволило определить персональный со-
став политических ссыльных, находившихся в Усть-
Каменогорске.

В соответствии с решением Совета по тюремным 
делам Министерства внутренних дел в 1882 г. Усть-
Каменогорск был определен одним из основных мест 
пребывания политических ссыльных в Степном крае 
[11, с. 18]. Ссылка в Степное генерал-губернаторство, 
в котором часть территории Усть-Каменогорского 
уезда Семипалатинской области входила в состав 
Алтайского горного округа, началась фактически 
с 1882 г. Следует отметить, что многие ссыльные 
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были переведены в Усть-Каменогорск из других мест 
назначения по их просьбам, подаваемым в высшие 
инстанции власти. В Усть-Каменогорске были хоро-
шие условия жизни, имелось значительно больше 
возможностей для безбедного существования. Нахо-
дившийся здесь политический ссыльный А. В. Гедео-
новский, вспоминая Усть-Каменогорск, писал о пре-
красном, здоровом климате и имеющихся в городе 
дешевых продуктах [12, с. 206].

Политические ссыльные, проживающие в Усть-
Каменогорске, осуществляли обширную культур-
но-просветительскую деятельность, имевшую про-
грессивное значение в развитии края. Практически 
«все культурные мероприятия и улучшения города 
проходили по инициативе и старанию политссыль-
ных» [13, л. 50].

Среди политических ссыльных Усть-Каме-
ногорска особенно выделялся известный уче-
ный и общественный деятель Евгений Петрович 
Михаэлис. За участие в студенческих беспоряд-
ках в 1861 г в Санкт-Петербургском университете 
он был выслан под надзор полиции в Петрозаводск 
Олонецкой губернии, затем переведен в Тару 
Тобольской губернии. В 1869 г. ему был разрешен 
переезд на жительство в Семипалатинск, в 1882 г. 
он был переведен в Усть-Каменогорск [14, л. 1; 15, 
с. 12, 15]. В Усть-Каменогорске Е.П. Михаэлис прини-
мал активное участие в делах городского самоуправ-
ления. Будучи гласным городской думы, он ратовал 
за развитие просвещения и культурное благоустрой-
ство города. Михаэлис вложил немало сил в создание 
культурных учреждений, «ему, как и другим поли-
тическим ссыльным, принадлежит большая заслуга 
в открытии в Усть-Каменогорске городской библио-
теки, народного дома, городского училища, жен-
ского Мариинского училища, женской гимназии 
и приходских школ» [16, л. 8]. Дом Е.П. Михаэлиса 
в Усть-Каменогорске был своеобразным культур-
ным центром, в котором сложился небольшой кру-
жок прогрессивно настроенных представителей го-
родской интеллигенции и политических ссыльных 
А.Н. Федорова, Ц.Л. Тэраевича и др. Здесь обсужда-
лись актуальные общественные проблемы, прочи-
танные новинки русской и иностранной литературы. 
Можно сказать, что этот центр являлся «оазисом» 
в городе. Некоторые члены кружка являлись глас-
ными городской думы, в том числе Е.П. Михаэ-
лис, что предоставляло определенные возможности 
для осуществления в городе прогрессивных общест-
венных начинаний [15, с. 22]. 

Орест Федорович Костюрин, высланный из Одес-
сы 5 октября 1883 г. за политическую неблагонад-
ежность и организацию революционного кружка 
в Степное генерал-губернаторство, был водворен 
в 1884 г. в Усть-Каменогорск [2, с. 65; 17, л. 7, 8; 18, 
л. 1, 22]. Известно, что О.Ф. Костюрин хорошо ри-

совал, поэтому не случайно Народный дом в Усть-
Каменогорске был построен по его эскизам [15, л. 4]. 
О.Ф. Костюрин избирался городским головой Усть-
Каменогорска на протяжении 1896–1904 гг., состоял 
почетным блюстителем приходского училища горо-
да, входил в комитет по сбору пожертвований на по-
стройку Народного дома и на первом же заседании 
в 1900 г. из собственного жалования пожертвовал 
300 рублей [19, с. 2].

Владислав Люциан Францевич Гинтовт-Дзевял-
товский, высланный по обвинению в политической 
неблагонадежности на три года под гласный надзор 
полиции, в 1883 г. водворенный в Усть-Каменогорск, 
в 1885 г. переведен в Семипалатинск, после оконча-
ния срока ссылки принимал активное участие в го-
родских делах Усть-Каменогорска [2, с. 806–807; 10, 
s. 42]. Опыт работы библиотекарем в русской эми-
грантской библиотеке в Париже помог В. Гинтовту-
Дзевялтовскому в организации народной библиоте-
ки в Усть-Каменогорске. В. Гинтовт-Дзевялтовский, 
как и другие передовые, прогрессивно настроен-
ные горожане и политические ссыльные, входил 
в Общество попечения о народном образовании, 
ставшее инициатором создания библиотеки в Усть-
Каменогорске. Для библиотеки, открытой 20 марта 
1896 г. по инициативе политических ссыльных и пе-
редовой интеллигенции, в здании городского обще-
ственного управления было выделено отдельное по-
мещение. В. Гинтовт-Дзевялтовский, Е.П. Михаэлис, 
А.Н. Федоров, О.Ф. Костюрин и другие политиче-
ские ссыльные передали в фонд вновь открытой биб-
лиотеки книги из личных коллекций, что послу-
жило основой книжного собрания. Имеются све-
дения, что библиотека неплохо развивалась: фонд 
в 1898 г. насчитывал 830 экземпляров, 33 названия 
периодических изданий, в течение года книговы-
дача составила 3262 книги. А по количеству чита-
телей — библиотеку посещало 428 читателей — это 
была одна из самых многочисленных городских би-
блиотек Казахстана [20, с. 76].

Активно участвовал в культурных мероприятиях 
Усть-Каменогорска Александр Николаевич Федоров, 
высланный за организацию революционного круж-
ка в Одессе на жительство под гласный надзор по-
лиции в местности Западной Сибири на пять лет ад-
министративным порядком, в 1884 г. водворенный 
в Усть-Каменогорск [2, c. 64]. Занимаясь разведением 
пчел, вместе с Е. П. Михаэлисом он организовывал 
курсы, выставки. Федоровым был основан в Усть-
Каменогорске уникальный музей по истории пче-
ловодства, собрана богатейшая библиотека [21, л. 1]. 
Пять процентов от ежегодных доходов «образцово-
показательной» пасеки, начиная с 1900 г. и до оконча-
ния строительства, А. Н. Федоров подписал на стро-
ительство Народного дома в Усть-Каменогорске. 
Уместно отметить, что с 1911 г. он ежегодно орга-
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низовывал курсы по пчеловодству, на которых 
изучались и другие сельскохозяйственные предме-
ты (садоводство, земледелие) [21, л. 2]. По воспо-
минаниям политического ссыльного С.П. Швецова 
А.Н. Федоров «произвел целый переворот в пчело-
водстве Южного Алтая и оставил после себя рев-
ностных учеников», приобретя репутацию прекрас-
ного педагога [22, с. 101, 109]. Как известно, одной 
из важных форм просветительской работы в поре-
форменный период в России была организация на-
родных чтений. Необходимо отметить, что к чтению 
в качестве лекторов допускались лица, имеющие раз-
решение от губернского начальства. А.Н. Федоров 
был назначен заведующим и организатором народ-
ных чтений в Усть-Каменогорске, «утвержден на-
чальником [Семипалатинской] области… Это имя 
является гарантией успеха чтений» [23, с. 3].

Многое было сделано для развития Усть-
Каменогорска Е.П. Михаэлисом, А.Н. Федоровым, 
О.Ф. Костюриным после их избрания как наиболее 
прогрессивных людей города в состав гласных город-
ской думы, при этом О. Костюрин избирался город-
ским головой Усть-Каменогорска. Тем самым для них 
открылись дополнительные возможности продук-
тивной хозяйственной и культурной деятельности. 
Политический ссыльный, секретарь Семипалатинского 
областного статистического комитета Н.Я. Коншин 
в путевых заметках отмечал, что «…ни в одном из се-
мипалатинских городов нет такого деятельного город-
ского управления, как в Усть-Каменогорске. Кучке ин-
теллигентных людей удалось войти в состав городских 
уполномоченных, и городские дела быстро приняли 
иной, чем прежде, характер. Например, на народное 
образование город потратил в прошлом году более 

четверти всех своих доходов… В городе возникает об-
щество попечения о начальном образовании; поднят 
вопрос об устройстве музея» [24, с. 3–4]. 

В 1900-е гг. в Усть-Каменогорске строился 
Народный дом, в основном на средства, собранные 
за счет общественных пожертвований, постановок 
любительских спектаклей, устройства ярмарок-ве-
черов. 24 октября 1902 г. состоялось торжествен-
ное открытие Народного дома, являющегося од-
ной из основных достопримечательностей города 
[20, с. 63, 146].  В настоящее время в бывшем зда-
нии Народного дома в Усть-Каменогорске находится 
Восточно-Казахстанский областной драматический 
театр. С открытием Народного дома значительно 
активизировалась театральная жизнь в городе, осу-
ществлялись постановки пьес А.Н. Островского, 
А.П. Чехова, Н.В. Гоголя и других авторов, стали ор-
ганизовываться балы-маскарады. Следует отметить, 
что история Народного дома в Усть-Каменогорске 
освещалась в публикациях периодических изда-
ний — «Сибирской жизни», «Семипалатинской жиз-
ни», «Семипалатинского листка».

Итак, благодаря культурно-просветительской де-
ятельности политических ссыльных, выступающих 
за ликвидацию безграмотности и развитие культу-
ры, в Усть-Каменогорске были открыты культур-
но-образовательные учреждения (школы, училища, 
библиотеки, Народный дом), организованы курсы, 
созданы музеи. Несомненно, в этом проявлялась их 
активная жизненная позиция, направленная на рас-
пространение знаний среди местного населения, 
культурное развитие Усть-Каменогорска и Степного 
края в целом. 
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