
Политическая ссылка в Сибирь, как уголовное наказание в России в
XVIII-начале XX вв.

Политическая ссылка в Сибирь в  XVIII-начале  XX вв. оказала влияние на
судьбы  десятков,  сотен  тысяч  людей,  оставив  заметный след  в  отечественной
историографии.  Через назначение данного наказания в отношении определённых
лиц, даже некоторых категорий населения государству на разных этапах развития
одновременно  удавалось  решать  несколько  важнейших   политических,
социально-экономических и культурных задач. 

Во-первых,  с помощью подобного воздействия на «псевдопреступников»,
ссылаемых  в  Сибирь,  государство  осваивало  слабозаселённые  территории  на
востоке,  поскольку  правительство  продолжительное  время  рассматривало
уголовную  и  политическую  ссылку  не  столько  как  способ  исправления
преступников, а как способ «избавления» от особо опасных оппозиционеров, а
также как средство заселения новых окраинных территорий. За счёт организации
таких  поселений  «уголовников»  в  Сибири  развивалась  инфраструктура,
налаживалось железнодорожное сообщение, строились крупные сёла и города и
т.д.  Это  способствовало  росту  экономики,  социальному  развитию  данной
территории.  Помимо прочего,  необходимо отдельно сказать  о  том,  что  ссылка
положительно влияла и на культурное развитие восточных регионов страны. Это
связано с тем, что в Сибирь за преступления против государства (в основном за
проявление недовольств в отношении действующей власти), как правило, ссылали
интеллигенцию,  людей  мыслящих  и  образованных,  которые  даже  в  условиях
ссылки  продолжали  заниматься  привычными  для  них  делами:  учить,  лечить,
выпускать  научные  труды,  журналы,  газеты  и  т.д.  Всё  это  способствовало
распространению  по  Сибири  просвещения,  обмену  культурным  опытом,
изучению и освоению природных богатств и т.д. 

Во-вторых, как мы уже упоминали выше, с помощью ссылки на окраины
государства  в  рассматриваемый  период  времени  можно  было  «избавиться»  от
политически «неугодных» лиц, поскольку обвинения в совершении тех или иных
преступлений,  особенно государственных были незаконными. В частности,  так
произошло  со  стольниками  Василием  и  Иваном  Романовыми,  которых
новоизбранный царь,  Борис  Годунов  для  того,  чтобы утвердиться  на  престоле
сослал в 1601 г. в Пелымский острог.1

В-третьих,  подобная  карательная  политика  государства  способствовала
развитию  экономики  восточных  регионов  не  только  за  счёт  освоения  новых,
слабозаселённых  территорий,  но  и  благодаря  использования  физического,
фактически  дармового  труда  ссыльных  заключённых.  Безусловно,  труд
преступников в дореволюционный период применялся не так активно, как в то же
советское  время,  особенно в  системе  печально  известного  ГУЛАГа,  но и  этот
незначительный  вклад  оказывал  благоприятное  воздействие  на  социально-
экономическое развитие отдельных регионов России, находящихся за Уралом.

1 Ретунский  В.Ф. Государственные преступники: страницы истории политической ссылки в
Зауралье, Акционерный информационно-издательский концерн "Северный дом", 1992. С. 11



Так, ссылку, как особую меру наказания, стали применять уже с конца XVI
в.,  однако  массовый  характер  назначение  данного  наказания  за  совершение
серьёзных уголовных преступлений приобрело лишь в  XVII в., особо в  XVIII в.
По  данным  П.Н.  Буцинского,  в  Сибирь  только  в  1593-1645  гг.  было  сослано
больше  1,  5  тыс.  человек  (хотя,  по  замечаниям  исследователя,  более  точную
цифру можно назвать только за десятилетие 1614-1624 гг. – 560 человек). Кроме
того,  благодаря  этому процессу  «переселения»,  по  мнению учёного,  в  данный
период времени в Сибири «возникло 7 русских городов,  несколько острожков,
застав, слобод, сёл и сотни деревень, а русские города и разных типов посёлки
появились почти одновременно на всё этом громадном пространстве». 2

Впервые такой вид наказания, как ссылка, законодательно был закреплён в
Соборном Уложении 1649 г., причём именно в этом нормативно-правовом акте
впервые  Сибирь  была  названа  местом  ссылки:  «И  впередь  тем  всем  людям,
которые взяты будут за  государя,  ни за  кого в  заклатчики не  записыватися,  и
ничьими крестьяны и людми не называтися. А будет они впередь учнут за ково
закладыватися  и называтися  чьими крестьяны,  или людми,  и  им за  то  чинити
жестокое наказанье, бити их кнутом по торгом и ссылати их в Сибирь на житье на
Лену…» (ст.  13,  глава  19 «О посадских  людях»).3 Так,  с  1649 г.  на  законных
основаниях  всех  государственных  преступников  можно  было  ссылать  на  эту
окраину  государства.  Как  правило,  такой  вид  наказания  назначали  лицам,
участвующим  в  антиправительственных  восстаниях,  крестьянских  войнах,
старообрядцам  и  т.д.  Кроме  того,  в  Сибирь  за  «проявление  милости»  к
поверженным  противникам  ссылали  и  военнопленных,  считая  подобное
«поведение» государственным преступлением. Вследствие этого в Сибири уже в
XVII в. оказалось достаточно много иностранцев, а в начале  XVIII в. (во время
Северной войны) там оказалось много пленных солдат шведской армии.

 Массово  ссылать  в  Сибирь  начали  после  того,  как  в  середине  XVIII в.
Елизавета  Петровна  фактически  отменила  смертную  казнь,  заменив
«натуральную»  смерть  –  «политической»  (вечной  каторгой).  Однако  следует
отметить,  что  отказ  от  применения  смертной  казни  по  общеуголовным
преступлениям  не  относился  к  назначению  наказаний  для  особо  опасных
преступников.  Так,  в  отношении участников,  руководителя пугачёвского  бунта
1773-1775 гг.  согласно нормам уставов Петра  I и Соборного Уложения 1649 г.
была  применена  смертная  казнь.  Кроме  того,  со  второй  половины  XVIII в.
численность ссыльных в Сибири увеличилась за счёт того, что помещики стали
активно отправлять на такие поселения крестьян. Это было связано с тем, что 13
декабря  1760  г.  был  утверждён  Указ  «О  приеме  в  Сибирь  на  поселение  от
помещиков, дворцовых, синодальных, архиерейских, монастырских, купеческих и
государственных крестьян, с зачетом за рекрут», позднее в 1765 г. был утверждён
другой указ «О праве помещиков отдавать неугодных им крестьян на каторжную
работу».  В  соответствии  с  данными  нормативно-правовыми  актами  помещики

2 Буцинский  П.Н.  Заселение  Сибири  и  быт  первых  её  насельников.  —  Харьков:  Тип.
Губернского Правления, 1889. С. 182-18, 195
3 Соборное  Уложение  1649  года  [электронный  документ]  URL:
https://constitution.garant.ru/history/act1600-1918/2001/ (дата обращения 26.06.2020)



могли наказывать «своих» крестьян за пьянство, воровство, иные правонарушения
ссылкой  в  Сибирь.  При  этом  помещик  сам  был  вправе  определять  состав
преступления.4

Особо следует отметить, что в Сибирь со второй половины XVIII в. активно
ссылали не только уголовных, но и государственных преступников, поскольку,
таким образом, можно было «устранить» с политической арены тех или иных лиц,
в том числе,  «неугодных» действующей власти (чаще всего  императору и его
ближайшему окружению). Расчёт при назначении такого наказания был прост. С
вечной каторги в Сибири в центральные регионы России, откуда верхушка власти
и управляла страной, как правило, никто не возвращался, а значит, и от влияния
того  или  иного  «оппозиционера»  на  народные  массы  можно  было  достаточно
легко избавиться.

В начале XIX в. была предпринята попытка упорядочить «ссыльное дело».
Так, в 1822 г. приняты уставы о ссыльных и об этапах в сибирских губерниях, в
соответствии с положениями которых ссылка разделялась на два вида: ссылка на
поселение и на каторгу в Сибирь. Кроме того, самих ссыльных стали разделять на
«разряды»  (своеобразные  категории):  ссыльные  «на  пополнение  заводских
рабочих»,  направляемые  в  «ремесленники»,  в  «ведомство  сухопутных
сообщений», в «цех», ссыльные на поселение для занятия сельским хозяйством, а
также категория инвалидов, старых и слабых, неспособных к труду.5 В 1823 г. для
организации  приёма,  распределения,  учёта  и  препровождения  поступающих
также был учреждён Тобольский приказ о ссыльных. В помощь этому приказу
открыты такие учреждения, как Экспедиции о ссыльных.

В уголовном законодательстве XIX в. понятие ссылки, как вида наказаний,
было разработано более детально. Так,  в Уложении о наказаниях уголовных и
исправительных 1845 г. указывалось, что лишение всех прав состояния и ссылка
на каторжные работы, ссылка на поселение в Сибирь, на Кавказ после смертной
казни  –  самые  суровые  наказания  для  преступников  (ст.  19,  22,  глава  2  «О
наказаниях»). Причём ссылка на поселение в Сибирь для людей, не изъятых от
телесных наказаний, соединялась с такой санкцией, как удары плетью (от 10 до
30). Также следует отметить, что ссыльные осуждённые при назначении такого
наказания  теряли  все  свои  семейные  права,  а  также  права  на  собственность.
Примечательно,  что  чаще  всего  (в  соответствии  с  нормами  Уложения  о
наказаниях  уголовных  и  исправительных  1845  г.)  к  ссылке  осуждали  именно
государственных преступников. Так,  ссылка на каторжные работы, в крепость, на
завод, на рудники на срок от 6 до 15 лет в  XIX в. ожидала тех, кто произносил
дерзкие  оскорбительные  слова  против  императора  (даже  заочно),  составлял  и
распространял  письменные  и  печатные  изображения  или  сочинения  против
верховной власти, императора,  участвовал в заговоре,  бунте (восстании скопом

4 Указ «О праве помещиков ссылать крестьян в Сибирь» от 13 декабря 1760 г. [электронный
ресурс] URL: https://zdamsam.ru/a66027.html  (дата обращения 25.06.2020)
5 Архипов С.В. Устав о ссыльных 1822 г. как источник пенитенциарного права и его роль в
реализации колонизационной политики России в  XIX в.  Вестник  Самарского  юридического
института, (2 (16)), 2015. С. 14-17.



или заговором) в случаи заблаговременного «открытия» такого «злоумышления»
и т.д.6

В  XIX в. в Сибирь ссылали декабристов,  участников польских восстаний
1830-1831  гг.,  1863-1864  гг.,  революционеров-народников,  других  «борцов»  с
самодержавием и безграничной властью императора. Причём со второй половины
XIX в.  в  политическую  ссылку  стали  отправлять  в  большинстве  случаев  не
представителей интеллигенции, а выходцев из разночинской среды. Особо среди
ссыльных  выделялись  студенты,  врачи,  учителя,  гимназисты.  Как  правило,
преступников в зависимости от тяжести совершаемого деяния распределяли по
губерниям, различным регионам Сибири. Так, чем серьёзнее было совершаемое
преступление,  тем  дальше  водворяли  осуждённого.  Причём  конкретное  место
водворения  в  Сибири определяли экспедиции непосредственно в  губерниях  по
прибытии преступника. Обычно при ссылке на поселение осуждённым указывали
на конкретную волость, тот или иной уезд, где преступник мог заниматься каким-
либо промыслом,  сельским хозяйством.  Однако это только в  том случаи,  если
осуждённый не был приговорён к ссылке на рудники, каторжные работы, на завод
и  т.п.  Главными  местами  политической  ссылки  в  Сибири  были  Томская,
Енисейская  и  Иркутская  губернии,  Якутская  область,  Забайкалье  и  некоторые
другие  регионы.  По  данным статистики,  уже  к  началу  XX в.  там  находились
несколько тысяч ссыльных.

В  1917  г.  Временное  правительство  объявило  о  политической  амнистии,
вследствие  этого  политическая  ссылка,  как  уголовное  наказание,  средство
«избавления»  от  «оппонентов»  действующей  власти,  была  упразднена
официально.

Таким образом, ссылка, как средство наказания в России особо «опасных»
преступников  (нередко  «опасных»  лишь  по  мнению  действующей  власти),
появилась  в  нашем  государстве  давно.  Ещё  в  конце  XVI в.  на  окраины
государства ссылали «врагов», «конкурентов» правящей «верхушки», а иногда и
конкретных  лиц,  которые  угрожали  своим  «авторитетом»  правителю  (как  в
случаи с Борисом Годуновым). Подобный опыт повторили в период дворцовых
переворотов  XVIII в.  Позднее  в  Сибирь  стали  ссылать  членов  различных
общественно-политических  объединений,  участников  различных  движений,
бунтов,  стачек,  крестьянских  войн  и  т.п.  Однако,  как  правило,  такие
«псевдопреступники» «уезжали» за Урал только за то, что их мировоззрение шло
вразрез  с  официально  принятой  идеологией.  Но  с  другой  стороны,  такие
«переезды»  помогали  более  интенсивно  осваивать  новые  территорий  на
восточных  окраинах  государства,  благодаря   этому  в  Сибири  стала  активнее
развиваться  инфраструктура,  экономика  и  культура.  Именно  поэтому
рассматривать  такое  средство  наказания,  как  политическая  ссылка,
исключительно  в  негативном ключе  не  следует,  поскольку  у  этой  «методики»
исправления  существовали  и  свои  плюсы.  Хотя  главным  негативным  фактом
остаётся  то,  что  преступники,  ссылаемые  в  Сибирь  за  совершение  якобы
политических преступлений, как правило, вовсе не были преступниками, а были
6 Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. [электронный документ]  URL:
http://музейреформ.рф/node/13654 (дата обращения 25.06.2020)



лишь  оппозиционерами,  «врагами»  действующей  власти,  поскольку  их
общественно-политические  взгляды  шли  вразрез  с  официально  принятой
идеологией. 
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