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1. Вступление  

Амгинскую ссылку отбывали несколько поколений русских 

революционеров, наряду с представителями религиозной и уголовной 

ссылки. «За государственные преступления» в Амге побывали более 200 

ссыльных. Амгинскую ссылку отбывали также поляки соратники Тадеуша 

Костюшко. Местное население их отличало от уголовников и ласково 

называло «судаарыскайдар». Большинство из них помогали крестьянам и 

местному населению саха в земледелии и обучали грамоте. 

Самыми известными ссыльниками считаются: В. Г. Короленко, И. А. 

Гончаров, Г.И. Чулков, И.Б. Бик и другие.  

Но сегодня я хочу рассказать о малоизвестном ссыльном. Вадим 

Папиевич (Николаевич) Подбельский. Листая страницы книги «Летопись 

Амги - Слободы» наткнулась на запись, в котором было указано что такой 

– то человек был рожден в селе Алтанцы, в семье политических ссыльных. 

И прочитав запись мне захотелось побольше узнать об этом человеке, об 

истории моего родного края. Предлагаю вашему вниманию информацию, 

что удалось мне отыскать. 

Актуальность – формирование патриотического духа и гражданской 

ответственности подрастающего поколения. 

Задача –  собрать, изучить информации о В.Н. Подбельском. 

Цель работы – рассказать широкому кругу читателей о том, что 

советский государственный и партийный деятель, комиссар почты и 

телеграфа Москвы, нарком почт и телеграфов РСФСР – Вадим Николаевич 

Подбельский был рожден в нашем наслеге.  

 

 

 

 

 

 



2. Ссылка в Усть – Сысольске 

Отдаленный от центра России, холодный северный Коми край издавна 

служил местом политической ссылки. Первые упоминания о ссыльных 

относятся к XVII веку. Направляя политических противников  в 

отдаленные места, власти рассчитывали оторвать их от непосредственной 

антиправительственной и революционной работы. На территории 

современной Республики Коми отбывали ссылку декабристы, участники 

национальных восстаний, в том числе в Польше, члены народовольческих 

организаций. Практически у всех них в личном деле была традиционная 

запись – «По обвинению в государственном преступлении». 

«Политические» внесли значительный вклад в развитие интеллигенции 

Усть – Сысольского уезда, ведь они являлись носителями новых 

прогрессивных идей общественного и социального переустройства 

общества, выразителями передовых культурных идей. Внук одного из 

высланных польских повстанцев – Цембер Андрей Андреевич – стоял у 

истоков архивного и музейного дела в Коми крае. 

В конце XIX – начале XX вв. количество политических ссыльных с 

каждым годом возрастало. Среди ссыльных преобладали по своим 

политическим взглядам социал- демократы (большевики- меньшевики), 

социалисты – революционеры (эсеры), бундовцы. Конечно, среди 

ссыльных были представлены и другие политические партии и 

объединения. До Первой русской революции количество ссыльных 

насчитывалось десятками. Начиная с 1907г., после подавления всех 

революционных и крестьянских выступлений, их стало сотни.  К весне 

1907г. только в Усть – Сысольске числилось 115 чел., находящихся под 

полицейским надзором. А следующий год стал пиковым для политической  

ссылки. В соответствии   с рапортом Усть – Сысольского уездного 

исправника в г. Усть – Сысольске в 1908г. находилось 592 политических 

ссыльных. Учитывая количество населения города, которое составляло 

около 6 тыс. человек, можно прийти к выводу, что практически каждый 



десятый человек, проживающий в городе, являлся политическим 

ссыльным. 

Основными причинами ссылки, в соответствии с записями в личных 

делах политических ссыльных являлись: подстрекательство к забастовкам, 

аграрным и другим беспорядкам, принадлежность к различным 

нелегальным обществам, организациям и партиям, распространение 

прокламаций антиправительственного содержания, политическое 

неблагонадежность.  

 Все ссыльные находились под гласным надзором полиции, поэтому в 

документах они указаны как «поднадзорные». За ссыльными наблюдали и 

вели слежку специальные лица – наблюдающие, получающие определенное 

жалование за свою работу. Их деятельность и даже образовательный и 

культурный уровень были жестко регламентированы специальной 

инструкцией: «наблюдающий должен быть безупречного поведения, хорошо 

грамотный и достаточно развит, вполне политически благонадежен и если 

понадобится, жертвовать своей жизнью, не задумываясь… Каждому 

наблюдающему поручается определенный район и известное количество 

поднадзорных, за действия которых они становятся ответчиками в смысле 

наблюдения». Наблюдающим также вменялось в обязанность слежка за 

всеми родственниками, товарищами и знакомыми поднадзорных. В целях 

выявления всех «нарушений закона» наблюдающие были обязаны посещать 

сады, театры, маскарады, библиотеки, собрания, публичные лекции и другие 

места, где бывает скопление народа, следить за типографиями, магазинами, 

газетчиками, «чтобы не печатались и не продавались не разрешенные 

объявления, афиши, прокламации». 

Во втором разделе этой же инструкции перечислены права и 

обязанности поднадзорных: «поднадзорный обязан жить в определенном ему 

для того месте… отлучки поднадзорных могут быть разрешены только на 

известный срок и в точно определенную местность (город, село, посад 

и.т.п)… Лица поднадзорные не могут состоять на государственной или 



общественной службе… им также воспрещается всякая педагогическая 

деятельность… всякого рода публичная деятельность, содержание… 

библиотек, торговля книгами, содержание трактирных и питейных 

заведений».  

Однако в повседневной жизни политссыльные занимались частным 

репетиторством, врачебной, фармацевтической, коммерческой и другими 

видами деятельности, но после получения официального разрешения 

министра внутренних дел или местной полицейской власти. 

Размещались политссыльные, как правило, в уездных и волостных 

центрах, где полицейский контроль за ними было легче осуществлять. 

Некоторые политссыльные в период отбывания наказания «зарабатывали» 

отправку в более глухие места. Особо «неблагонадежных» политссыльных, 

которые не прекращали своей революционной деятельности даже в ссылке, 

помещали на определенный период в Усть – Сысольскую тюрьму. Особенно 

часто этот вид наказания применялся после Первой Русской революции 1905-

1907гг. Причем, в качестве своеобразной «профилактики», большинство 

ссыльных после прибытия в Усть –Сысольск сначала помещались на 

определенный срок в тюрьму.  

 
Билет политического арестана Усть – Сысольской тюрьмы 1907г. 



Социальная принадлежность ссыльных была весьма разнообразной. 

Среди них встречаются представители дворянства, духовенства, купечества, 

мещан, крестьян, государственных служащих, даже потомственных 

почетных граждан. 

Содержались политссыльные, как правило, за счет государственной 

казны: получали денежные пособия для оплаты жилья и еды (так называемое 

«кормовое и квартирное довольствие»), обеспечивались одеждой и обувью. 

Но выходцы из обеспеченных слоев населения не получали этого пособия и 

жили за счет своих средств или средств родных.  

Выплата денежного пособия политссыльным часто задерживалась.  

Так, усть – сысольский уездный исправник в своем рапорте вологодскому 

губернатору в 1907 году сообщает: « Положение несостоятельных ссыльных 

за невыдачею им своевременного пособия бывает крайне критическим, 

некоторые из них даже совершают кражи, объясняя свой поступок голодом, а 

некоторые ходят по городу и просят «ради Христа», заявляя при этом, что 

они высланы на голодную смерть… Ссыльные также заявляют, что 

вследствие того, что их не держат на квартирах и чтобы не умереть с голоду 

они вынуждены: заниматься экспроприацией, грабежами или бежать из места 

ссылки ». 

Все это вызывало волнения как среди населения г. Усть – Сысольска, 

так и среди ссыльных. В связи с этим следует привести исключительный 

факт. Чтобы погасить недовольство, усть – сысольский уездный исправник 

был вынужден в 1907г. занять у торговцев города 600 рублей, чтобы помочь 

«крайне нуждающимся ссыльным». 

Февральская революция 1917г. положила конец царской политической 

ссылке. Все ссыльные были освобождены. Большинство из них вернулись на 

родину, воплощать свои идеи на практике, другие остались в Коми крае и 

участвовали в формировании новых органов власти – сначала Временного 

правительства, а затем советских и большевистских. 



Через Коми край прошли сотни, тысячи политических ссыльных. 

Дальнейшая судьба многих из них после ссылки осталась неизвестной. Но 

все же имеется возможность осветить, по документам Национального архива 

Республики Коми и другим источникам, имеющимся в нашем распоряжении, 

биографии некоторых наиболее известных политссыльных, часть жизни 

которых оказалась связана с нашим краем. 

 

 

3. Вадим Николаевич Подбельский. 

 
Одной из наиболее ярких фигур политической ссылки в Усть – 

Сысольском уезде являлся Вадим Папиевич (Николаевич) Подбельский. 

Он родился 13 (25) ноября 1887г. в семье ссыльных революционеров – 

народовольцев, по одним сведениям, в Ботурусском улусе (ныне 

Амгинский улус, село Алтанцы) Якутской губернии. Оба его родителя 

оказались связаны с революционным движением еще на заре его 

массового развития. Отец – Папий Павлович Подбельский – в 1882 году за 

участие в народовольческой организации был сослан в Якутию. Мать, 

Екатерина Петровна Сарандович, также принадлежала к 

антигосударственным сообществам. В 1879году она была арестована в 

Киеве за участие в подкопе под Харьковскую тюрьму с целью 

освобождения своих товарищей. На основании этого и других фактов 

Киевский военно-окружной суд приговорил ее к лишению всех прав 

состояния и к каторжным  работам на заводах. Срок был крайне жестоким 



для молодой женщины – почти 15 лет. Однако киевский генерал – 

губернатор пожалел юную революционерку и, воспользовавшись своим 

правом, снизил срок каторжных работ до четырех лет. В июне 1884 года 

Катя Сарандович была переведена в Мегинский улус, где отбывал срок 

ссылки Папий Подбельский. Молодые люди встретились и сошлись, их 

объединила не только любовь, но и взгляды на радикальное 

переустройство общества. В 1885 году ссыльная пара подала прошение 

местной полицейской администрации о разрешении вступления в брак, но 

оно было оставлено без последствий. Этот произвол усилил ненависть 

семьи Подбельского-Сарандович к власти. Счастливый гражданский брак 

продолжался недолго, в марте 1889 года несколько десятков ссыльных, 

среди которых был и Папий Подбельский, вступили в вооруженное 

противостояние с правительственными войсками. Во время перестрелки 

Подбельский был убит. На руках у вдовы осталось трое детей, в том числе 

и младший сын – Вадим.  

Естественно, что в семье отношение к существующей власти, после 

всего случившегося, не могло быть хорошим.  Так что Вадим 

Подбельский с детства рос в атмосфере ненависти к царскому режиму и 

его представителям. Его первый революционный опыт пришелся на 

гимназические годы в Тамбове: распространение среди учащихся и 

рабочих нелегальной литературы, участие в различных сходках. Еще не 

достигнув 20-летнего возраста, он стал опытным революционером, 

членом РСДРП, был объявлен в розыск, как государственный преступник. 

В связи с этим в 1906году Подбельский был вынужден эмигрировать во 

Францию. В эмиграции Вадим Подбельский активно изучал 

теоретическое наследие Маркса, знакомился с опытом революционного 

движения в Европе и, в первую очередь, в России. Через год, в июле 1907 

года, по заданию ЦК РСДРП, он вернулся на родину с целью организации 

подпольных групп и ячеек. Благодаря налаженной работе российского 

политического сыска, он был выслежен и арестован. По решению суда его 



сослали в Яренский уезд Вологодской губернии на три года. Первые годы 

местом ссылки Подбельского были города Кадников и Яренск. А затем он 

был отправлен далее – в глухой Усть – Сысольский уезд. Последним 

местом его ссылки, с февраля 1908 года, стало с. Усть – Кулом. В графах 

открытого листа, составленного Яренским полицейским управлением на 

Вадима Подбельского были указаны все необходимые сведения: сословие 

– потомственный почетный гражданин, привилегированный; следует к 

месту ссылки без оков, требует особо бдительного надзора, как 

политический ссыльный. В листе также были указаны его приметы (это 

делалось с целью облегчения поиска каждого лица полицией или 

жандармами): возраст 22 года, рост 2 аршина и 7 вершков (примерно 

173см), глаза карие, волосы русые, «нос обыкновенный», особых примет 

нет. 

В Усть – Куломе Побельский прожил почти восемь месяцев, до 

окончания срока ссылки. В октябре 1911 года Усть – сысольский уездный 

исправник Синявский постановил: «Имея ввиду, что ссыльному Вадиму 

Подбельскому срок гласного надзора полиции освободить, о чем ему 

объявить и об этом донести вологодскому губернатору и сообщить 

помощнику начальника Вологодского губернского жандармского 

управления тамбовскому полицмейстеру». На этом постановлении 

сохранилась собственноручная подпись Подбельского: «Настоящее 

постановление мне объявлено и проходное свидетельство в г. Тамбов по 

месту жительства родных получено 20 октября 1911года». Обращает на 

себя внимание, что ссыльные получали все документы об освобождении 

вовремя, без всякой бюрократической волокиты.  



 
Открытый лист на политссыльного Вадима Подбельского, составленный в 

1911 году. 

    На Подбельского, как на любого другого настоящего революционера, 

никакие репрессии правительства (тем более достаточно мягкие – всего лишь 

ссылка, а не тюрьма или каторга) не оказали никакого воздействия. После 

возвращения в Тамбов, он вновь активно включился в подпольную 

деятельность, организовал большевистскую типографию и печатал в ней 

газету «Тамбовские отклики». В 1915 году переехал в Москву, где стал 

одним из руководителей московской партийной организации, обеспечивал ее 

связь с эмигрантскими группами и другими регионами.  

   После Февральской революции Вадим Подбельский стал членом 

Московского Совета рабочих депутатов, а в октябре 1917 года был одним из 

партийных руководителей, обеспечившим победу вооруженного восстания в 

Москве. Стал делегатом 6 съезда партии большевиков. В 1918 году он стал 

руководителем почтово-телеграфного ведомства сначала Москвы, а затем и 

РСФСР (в должности наркома почт и телеграфа). Курировал строительство 

Шуховской башни на Шаболовке. Учитывая важность телеграфа, как 

главного источника срочной информации, ввел жестокую цензуру, приказав 

не пропускать «экстремистские и лживые» телеграммы антисоветского и 

антибольшевистского толка. Как энергично, принципиального и 

неуступчивого представителя новой Советской власти, ЦК большевистской 

партии отправлял Подбельского, в ранге своего уполномоченного, на такие 

наиболее важные участки для ликвидации вооруженных антисоветских 

выступлений, как Ярославль и Тамбов.  Жизнь Вадима Папиевича 



Подбельского прервалась неожиданно – в конце января 1920года; во время 

проведения очередного субботника, напоролся ногой на старый гвоздь,  

получил заражение крови и спустя несколько дней умер. Это случилось 25 

февраля 1920 года. Подбельский был похоронен в Братской могиле на 

Красной площади В Москве, не дожив даже до 33 лет.  

Его брат, Юрий Подбельский (1886-1938) – член Партии социалистов – 

революционеров с 1904 года. Расстрелян 15 января 1938 года. 

 

 
Политические ссыльные Усть – Сысольского уезда 1906года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Память о Вадиме Подбельском: 

• Имя Подбельского присвоено Московскому политехникуму связи 

(ныне колледж телекоммуникаций Московского технического 

университета связи и информатики - МТУСИ) 

• В 1923 году его именем названа Троицкая улица во Владимире. 

• В советское время площадь Богоявления в Ярославле носила его имя. 

• В Москве с 1954 по 1992 годы в Богородском районе существовала 

улица Подбельского (с 1992 года - Ивантеевская). По данногй улице 

получила свое название станция метрополитена «Улица Подбельского» 

(с 2014 года – «Бульвар Рокоссовского»). В том же районе существует 

семь проездов Подбельского (с1-го по7-й). 

• В городах Боровичи Новгородской области и Вышний Волочек 

Тверской области находятся улицы, носящие его фамилию.  

• В Новосибирске есть улица Подбельского. 

• Бывшая улица в Кривом Роге, ныне – Покровская улица. 

• Бывшая улица в Рязани, ныне – Почтовая улица.  

• В городе Пушкине, Санкт – Петербург имеется шоссе Подбельского. 

• В городе Санкт – Петербурге был переулок Подбельского, теперь ему 

возвращено историческое название Почтамтский переулок; там 

расположен вход в музей связи имени А.С. Попова и правая сторона 

здания почтамта (служебный вход). 

• В городе Братске Иркутской области есть улица Подбельского. 

• Его имя носит поселок Подбельский Ейского района Краснодарского 

края.  

• Переулок Подбельского имеется в городе Красном Сулине Ростовской 

области. 

• В 1958, 1962 и 1987 годах были выпущены почтовые марки СССР, 

посвященные Подбельскому. 



 
• Бывший клуб связистов имени В.Н. Подбельского в Омске. 

 

5. Заключение  

 

  История представляет собой цепь событий и процессов. Одно событие, один 

факт – это еще не история. Она возникает только в том случае, когда 

устанавливается связь между историческими фактами, определяется место 

каждого в общей цепи и выявляется их смысл, тенденция. 

  При царизме в наслегах нашего улуса отбывали ссылку десятки 

разночинцев. Они представляли различные течения народничества, но всех 

их объединяла мечта о строительстве справедливого общественного строя. 

Ради этого изгнанники царизма стойко переносили ужасы репрессий, голод и 

холод.  

 Сегодня мы, растущее поколение, должны заботиться о Родине, не забывать 

о предках и развиваться во благо нашей страны. 
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