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В статье предпринята попытка на основании имеющихся документов представить облик 

сибирского села Шушенское конца XIX в., которое было одним из мест политической ссылки 

в Минусинском округе Енисейской губернии. Здесь в разное время отбывали ссылку декабри-

сты, участники польских восстаний, общественные деятели, народники, однако они не оста-

вили сведений о Шушенском. Единственные в своем роде интересные и выразительные харак-

теристики внешнего вида, быта, окрестностей Шушенского, растительного и животного мира 

представлены в воспоминаниях и переписке ссыльных социал-демократов, которые собраны 

и представлены в данной публикации. Они, в определенной степени, ломают стереотипы  

о Шушенском и об особенностях политической ссылки в конце XIX в., сложившиеся в совет-

ской исторической литературе, и свидетельствуют о том, что политические ссыльные отбы-

вали здесь ссылку в условиях достаточно либерального режима и сравнительно комфортного 

быта.  
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The article attempts to present the image of the Siberian village of Shushenskoye at the end 

of the XIX century, which was one of the places of political exile in the Minusinsk district of the 

Yenisei province, on the basis of the available documents. Decembrists, participants of the Polish 

uprisings, public figures, and narodniks were exiled here at various times, but they did not leave 

any information about Shushenskoye. The unique interesting and expressive characteristics of the 

appearance, life, surroundings of Shushenskoye, flora and fauna are presented in the memoirs and 

correspondence of the exiled social Democrats, which are collected and presented in this publi-

cation. They, to a certain extent, break the stereotypes about Shushenskoye and about the peculi-

arities of political exile at the end of the XIX century, which have developed in the Soviet histor-

ical literature, and indicate that political exiles served their exile here under a fairly liberal regime 

and a relatively comfortable life. 
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Село Шушенское Минусинского округа бывшей Енисейской губернии 

(ныне Красноярский край) было основано в начале XVIII в. первыми русскими 

землепроходцами в этих местах – красноярскими казаками, как военное поселе-

ние. На месте поселения вскоре возникла деревня Шуша, по названию речки 
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Шушь [1, с. 13]. В 1793 г. деревня Шуша получила статус села [4, с. 65]. Место 

было глухое, отдаленное от почтового тракта и населенных пунктов. Это способ-

ствовало тому, что село Шушенское стало одним из селений Минусинского 

округа, которое использовалось как место ссылки.  

Во второй четверти XIX в. в Шушенском появились первые политические 

ссыльные. В 1830-1850-х гг. здесь отбывали ссылку двое из 11 декабристов, со-

сланных в Минусинский край: подполковник П.И. Фаленберг (с 1832 г.) и под-

поручик А.Ф. Фролов (с 1835 г.). В 1860 г., затем в 1864 г. в Шушенском под 

надзором полиции находился М.В. Петрашевский.  В 1880-е годы здесь некото-

рое время находились ссыльные народовольцы А.В. Орочко, П.А. Аргунов, и др. 

Воспоминаний никто из ссыльных не оставил, за исключением декабристов; но 

сведений о пребывании в Шушенском они не оставили. Из записей об истории 

села Шушенского участника революционного движения А.С. Шаповалова, со-

сланного в Минусинский округ в 1898–1901 гг., можно узнать, что оба они же-

нились на местных жительницах и завели собственное хозяйство. П.И. Фален-

берг был известен тем, что «первый в крае ввел культуру табака махорки…» [4, 

с. 65].  

 В 1890-е годы сюда стали направлять на поселение социал-демократов. 

Шушенское стало местом ссылки в 1897–1900 гг. будущего вождя большевист-

ской партии, основателя первого в мире социалистического государства  

В.И. Ульянова (Ленина), благодаря чему село получило широкую известность  

в советское время. В феврале 1897 г., после 14-месячного заключения в одиноч-

ной камере петербургского дома предварительного заключения, он был выслан 

в Восточную Сибирь как административно-ссыльный под гласный надзор поли-

ции сроком на три года.  

23 февраля 1897 г.  В.И. Ульянов выехал из Москвы по Западно-Сибир-

ской железной дороге, и по пути, в письмах к матери, описывал первые впе-

чатления о Сибири. 2 марта 1897 г.  со станции Кривощеково, расположенной 

на левом берегу Оби (около поселка, преобразованного затем в г. Новонико-

лаевск), в ожидании поезда на Красноярск он писал: «Я переехал сейчас на 

лошадях через Обь и взял уже билеты до Красноярска…Окрестности Западно-

Сибирской дороги, которую я только что проехал всю (1300 верст от Челябин-

ска до Кривощекова, трое суток) поразительно однообразны: голая и глухая 

степь. Ни жилья, ни городов, очень редки деревни, изредка лес, а то все степь. 

Снег и небо – и так в течение всех трех дней. Дальше будет, говорят, сначала 

тайга, а потом, от Ачинска, горы. Зато воздух степной чрезвычайно хорош: 

дышится легко. Мороз крепкий: больше 200, но переносится он несравненно 

легче, чем в России» [5, с. 22-23]. 4 марта 1897 г.  В.И. Ульянов прибыл  

в Красноярск, где ожидает решения о замене, по его просьбе, иркутской 

ссылки на ссылку в населенный пункт южной части Енисейской губернии. 10 

апреля поступило распоряжение енисейского губернатора о том, что местом 

ссылки назначено село Шушенское Минусинского округа [4, с. 35]. В письме 

к матери от 5 апреля 1897 г. он написал: «Назначением своим… я очень 
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доволен, ибо Минусинск и его округ – лучшие в этой местности и по превос-

ходному климату, и по дешевизне жизни» [5, с. 29]. В письме к родным от 17 

апреля 1897 г. он дополнял: «Лето я проведу, следовательно, в «Сибирской 

Италии», как зовут здесь юг Минусинского округа» [5, с. 31].  Собрав попо-

дробнее сведения о селе, В.И. Ульянов сообщал: «Это – большое село (более 

1½ тысяч жителей), с волостным правлением, квартирой земского  

заседателя (чин, соответствующий нашему становому, но с более обширными 

полномочиями), школой и т.д. Лежит оно на правом берегу Енисея, в 56 вер-

стах к югу от Минусинска» [5, с. 30]. 30 апреля с первым рейсовым пароходом 

Ульяов отправился из Красноярска в Минусинск и 8 мая прибыл к месту 

ссылки. Он стал первым политическим ссыльным социал-демократом в Шу-

шенском. 

 Шушенское располагалось за 600 верст от железной дороги [2, с. 11].  

К концу XIX в. это было довольно большое по тем временам село, в нем насчи-

тывалось 7 улиц, на которых стояло 257 дворов с населением 1382 человека  

[1, с.13; 4, с. 47]. В Шушенском было 4 купеческих лавки, 2 питейных заведения 

(кабака), 7 хлебных амбаров, 2 мельницы, кузница, портняжная и сапожная ма-

стерские, приходская школа на 30 учащихся с одним учителем, церковь, 

тюрьма. Ни больницы, ни фельдшерского пункта на селе не было. На всю  

волость выписывалось всего 7 экземпляров газет [4, с. 48; 3, с.115]. Почтовые 

отправления доходили до села за 30-35 дней [5, с. 29]. Население занималось 

преимущественно земледелием. В селе было 27 богатых крестьянских хозяйств, 

137 середняцких, 69 бедняцких и 33 двора безземельных крестьян-батраков  

[4, с. 48].  

До нас дошли краткие, но достаточно выразительные описания ссыльными 

социал-демократами природы, окрестностей, быта Шушенского, которые прояс-

няют крайне скудные сведения об этом сибирском селе. В письмах к родным 

(всего сохранилось 77 писем к родным из ссылки) В.И. Ульянов описывает его 

дважды. Краткое описание внешнего вида села содержится в письме к матери  

18 мая 1897 г.: «Шу-шу-шу – село недурное. Правда, лежит оно на довольно го-

лом месте, но невдалеке (версты 1½ – 2) есть лес, хотя и сильно повырубленный. 

К Енисею прохода нет, но река Шушь течет около самого села, а затем довольно 

большой приток Енисея недалеко (1–1½ версты), и там можно будет купаться. 

На горизонте – Саянские горы или отроги их; некоторые совсем белые, и снег на 

них едва ли когда-либо стаивает» [5, с. 35].  Вторично он описывает село 19 июля 

того же года в письме к сестре М.И. Ульяновой: «Село большое, в несколько 

улиц, довольно грязных, пыльных – все как быть следует. Стоит в степи – садов 

и вообще растительности нет. Окружено село…  навозом, который здесь на поля 

не вывозят, а бросают прямо за селом…. У самого села речонка Шушь, теперь 

совсем обмелевшая. Верстах в 1-1½ от села (точнее от меня: село длинное) Шушь 

впадает в Енисей, который образует здесь массу островов и протоков, так что  

к главному руслу Енисея прохода нет…. С другой стороны (противоположной 

реке Шушь) верстах в 1½ – «бор», как торжественно называют крестьяне, а на 
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самом деле преплохонький, сильно повырубленный лесишко, в котором нет даже 

настоящей тени (зато много клубники!) и который не имеет ничего общего с си-

бирской тайгой… (она отсюда не менее 30 – 40 верст). Горы…отсюда лежат  

в верстах 50, так что на них можно только глядеть, когда облака не закрывают 

их» [5, с.  47-48].  

Предложения родных похлопотать о переводе в Минусинск, В.И. Ульянов 

отверг, решив остаться в Шушенском. В противоположность большинству 

ссыльных, он не рвался в более оживленный центр, очевидно и потому, что 

жизнь в тихом селе была более удобна для занятий и чтения [4, с. 75-76]. Вскоре 

после приезда В.И. Ульянова, сюда прибыл на поселение еще один политический 

ссыльный, рабочий из Лодзи, социал-демократ, поляк по национальности  

И.Л. Проминский вместе с семьей. Позднее – 31 октября 1897 г. – рабочий Пути-

ловского завода финн О.А. Энгберг, который вспоминал о Шушенском впослед-

ствии так: «Это был тогда в полном смысле медвежий угол» [3, с. 123].  

7 мая 1898 г. в Шушенское приехала невеста В.И. Ульянова Н.К. Круп-

ская, которая добилась замены своей трехгодичной ссылки в Уфимскую гу-

бернию на село Шушенское и стала там четвертой политической ссыльной.  

В ее воспоминаниях и письмах к родным содержатся любопытные штрихи  

к быту в Шушенском. «В Сибири – в Минусинском округе – крестьяне очень 

чисто живут, полы устланы пестрыми самоткаными дорожками. Стены чисто 

выбелены и украшены пихтой», – воспоминала она [4, с. 123].  Понравилось 

ей и то, что в Сибири жить было недорого: «Дешевизна в этом Шушенском 

была поразительная. Например, Владимир Ильич за свое «жалование» – вось-

мирублевое пособие – имел чистую комнату, кормежку, стирку и чинку белья 

– и то считалось, что дорого платит». После вступления В.И. Ульянова в брак 

с Н.К. Крупской (обряд венчания состоялся 22 июля 1898 г. в Петропавлов-

ском храме, построенном в Шушенском в 1791 г.), они перебрались в другое, 

более просторное жилье: «полдома с огородом наняли за четыре рубля» [4,  

с. 127].  «В огороде, – вспоминала Н.К. Крупская, – выросла у нас всякая вся-

чина – огурцы, морковь, свекла, тыква» [4, с. 127]; посадили «даже дынь  

и помидоров», ели «свою редиску, салат, укроп» [6, с. 488]. В продуктах – 

хлебе, мясе и молоке – недостатка не было: «кормят нас хорошо, молоком поят 

вволю, и все мы тут процветаем» [6, с. 469].  Регулярно, хотя и с большим 

опозданием, доходила до Ульяновых почта: газеты и письма, которые прино-

сил почтальон [6, с. 478]. Н.К. Крупская отмечала сравнительно либеральное 

тогда отношение к ссыльным. «Никакого надзора фактически не было.  

«Заседатель» – местный зажиточный крестьянин – больше заботился о том, 

чтобы сбыть нам телятину, чем о том, чтобы «его» ссыльные не сбежали»  

[4, c. 126-127]. По воскресеньям В.И Ульянов давал юридические консульта-

ции крестьянам (составлял для них прошения в суд, писал письма и т. д.),  

хотя это запрещалось полицией [4, с. 55, 126]. Вместе встречали ссыльные 

Первое мая, пели революционные песни [4, с. 126-127]. Ссыльные держались 
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обособленно от местного общества. Мужики «часто напивались пьяными»  

[4, с. 127].   

Окружающая Шушенское живописная природа не могла оставить равно-

душными прибывших на поселение: величавый Енисей и впадающая в него 

речка Шушь, множество красивых островков, лес с песчаными холмиками, пре-

красный вид на отдаленный Саяны, обилие ягод и грибов, возможность купания 

в жаркие летние дни в протоке Енисея. В письме 10 мая 1898 г. к М.А. Ульяновой 

Крупская писала: «А в Шуше очень хорошо на мой взгляд, лес, река близко»  

[6, с. 468]. В последующих письмах – от 14 июня, 26 августа 1898 г.,  

20 июня 1899 г. – новые впечатления о прогулках и походах в лес: «В Шуше 

очень даже хорошо летом. Мы каждый день ходим по вечерам гулять…. Вечером 

тут совсем в воздухе сырости нет и гулять отлично. Комаров хотя много… Жарко 

теперь» [6, с. 469]; «усердно собираем грибы, рыжиков и груздей у нас куча»  

[6, с. 472; с. 487]. «Вообще теперешняя наша жизнь напоминает «форменную» 

дачную жизнь…» [6, с. 469]. 

В окрестностях села Шушенское было много хороших охотничьих мест. Зе-

леная долина речки Шушь изобиловала озерками и болотцами, на которых води-

лось много дичи: уток, дупелей, бекасов, куропаток.  В письмах матери В.И. Уль-

янов не раз с увлечением описывал богатую фауну в окрестностях села. «Дичи 

много…  – пишет он родным 18 мая 1897 г. – Есть даже дикие козы, а в горах  

и в тайге (верст за 30 – 40, куда ездят иногда охотиться местные крестьяне) есть 

белка, соболь, медведь, олень» [5, с. 36]. Охота на дичь была не только удоволь-

ствием, она позволяла поддерживать семейный бюджет, питаться «основа-

тельно» [6, с. 489, 472]. Занимались ссыльные и рыбной ловлей на берегах Шуши 

и Енисея: ловили в Перовом озере карасей, за Енисеем – налимов.  

Природа Восточной Сибири значительно скрашивала пребывание ссыльных 

в «медвежьем уголке». Зимы с 1897 по 1899 гг. были достаточно мягкими: мо-

розы не превышали 20 градусов [5, с.121], дни стояли ясные, солнечные. «Позд-

ней осенью, пока не выпал еще снег, но уже замерзли реки, далеко ходили по 

протоке – каждый камешек, каждая рыбешка видны подо льдом, точно волшеб-

ное царство какое-то», – вспоминала потом Н.К. Крупская [4, с.130]. Впечатле-

ния о сибирской природе остались в памяти на всю жизнь. 

Приведенные выше зарисовки быта, природы села Шушенского и его окрест-

ностей, данные в воспоминаниях и письмах ссыльных, позволяют представить не 

только особенности политической ссылки, но и богатство природы и окружаю-

щего мира Минусинского округа Енисейской губернии в конце XIX в.    
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