
 ВЕСТНИК УДМУРТСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 989
СЕРИЯ ИСТОРИЯ И ФИЛОЛОГИЯ  2023. Т. 33, вып. 5 
 
УДК 94(470.2)”16”:343.81(045) 
 
Е.М. Попова 
 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ТЮРЕМНОЙ СИСТЕМЫ РУССКОГО ГОСУДАРСТВА ПЕРИОДА 
СМУТЫ В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ РЕГИОНЕ: К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ1 
 
Статья посвящена постановке проблемы функционирования тюремной системы в России в начале XVII в. на 
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«Там, заключенные в темницах, они пробыли много времени, 
а некоторые из них там же в такой нужде приняли и смерть» 

(«Временник» дьяка Ивана Тимофеева) 
 

Становление и функционирование тюремной системы в России по сей день является актуаль-
ной темой, привлекающей внимание ученых преимущественно исторического и юридического про-
филя, а также практикующих сотрудников ФСИН. Однако данная тема настолько многогранна, что 
позволяет определить бесчисленное количество предметов исследования и дает возможность иссле-
дователям обращать внимание на характерные черты и свойства системы в разные хронологические 
периоды: если историкам больше интересен процесс становления и эволюционирования тюремной 
системы, то внимание юристов больше приковано к практической стороне и реализации исполнения 
наказания. Стоит отметить, что нас интересует исключительно светская тюрьма, вопрос монастырско-
го тюремного заключения как отдельного вида наказания и содержания политической оппозиции пре-
красно раскрыт в монографии С. О. Шаляпина [40]. 

Неподдельный интерес к данной теме возник еще до революции, что привело к появлению 
важнейших исследований выдающихся ученых, таких как И. Я. Фойницкого [39], Н. И. Ланге [19], 
В. Н. Никитина [23], Н. Д. Сергеевского [36], С. В. Познышева [30]. Стоит отметить, что тема тюрь-
моведения была настолько популярна, что издавался журнал «Тюремный вестник» (1879–1917 гг.), 
регулярность выхода которого стала ежемесячной с 1893 г. [18, с. 75]. Однако стоит отметить, что 
особый уклон дореволюционных ученых был сделан в сторону глубинного исследования функциони-
рования царской тюрьмы XVIII и XIX вв., в то же время с поверхностным освещением более ранних 
периодов, что породило своеобразную научную парадигму. А интересующий нас период Смуты зача-
стую исследователями попросту игнорируется. Так, в фундаментальной монографии В.Н. Никитина 
история функционирования тюремной системы до 1819 г. уместилась на 10 первых страницах в главе 
«Русский тюремный вопрос в отдаленную старину» [23, с. 5]. Чуть более детально к тюремному во-
просу в «отдаленную старину» обратился И. Я. Фойницкий, который не только рассмотрел функцио-
нирование русской тюремной системы, но и представил ее на контрасте с системами, существовав-
шими в европейских странах. Однако и это исследование опускает какие-либо факты тюремной дей-
                                                      
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке НовГУ (проект «Шведская оккупация Новгорода в нача-
ле XVII в.: следствие, суд, наказание»). 
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ствительности первой половины XVII в., плавно переходя от XVI в. ко второй половине XVII в., с ко-
торой и начинается более детальная регламентация [39, с. 292]. На сравнении с Западной Европой 
выстраивается и исследование С. В. Познышева, который отмечает, что характер тюремного заключе-
ния менялся: если сначала тюрьма была мерой предварительного наказания, то позже она становится 
самостоятельной мерой наказания [30, с. 4]. Автор высказал мысль о том, что тюрьма должна нрав-
ственно исправлять заключенного [30, с. 27], применительно к тюрьмам начала XX в., что закладыва-
ется в современное понятие «пенитенциарной системы». Скорее исключительной может считаться 
работа Н. И. Ланге, в которой автор с акцентировал внимание именно на XIV – первой половине XVII 
вв. Автор выделил категории преступлений, за совершение которых следовало тюремное заключение 
[19, с. 74–75], довольно детально их охарактеризовал, а также обратил внимание на то, что становле-
ние понятия тюрьма как специально отведенное место содержания заключенных только начинало 
формироваться и еще не имело конкретики: содержать могли дома у доводчика, в отдельном здании и 
т.д. [19, с. 42–43]. Также среди дореволюционной историографии отдельно стоит выделить работу Н. 
Д. Сергеевского, которая посвящена наказанию в русском праве в XVII в. Сразу необходимо подме-
тить, что автор обобщает весь XVII в., ссылаясь на Соборное уложение 1649 г., что на наш взгляд не 
является правомерным, т. к. первой половине XVII в. данный свод законов в принципе знаком не был. 
Среди интересных наблюдений автора стоит выделить то, что в XVII в. слово «тюрьма» окончательно 
входит в речевой обиход, а иные варианты наименования не употребляются, чего нельзя сказать о 
наименовании заключенных: их могли называть и тюремными сидельцами, и колодниками, причем 
последние не обязательно должны были быть закованы в кандалы [36, с. 173, с. 190–195]. 

Советская историография, преимущественно ранняя, сильно находилась под влиянием враждеб-
ной царизму идеологии. Так М. Н. Гернет, ведущий специалист по уголовно-исполнительному праву и 
корифей советского тюрьмоведения, помимо своего именитого пятитомника, представил свои изыска-
ния и в отдельных статьях. Однако все его работы объединяет внимание к тюремной системе более 
позднего царского периода, которая маркируется как «средство физического и душевного калечения и 
уничтожения пленников царизма» [11, с. 87–89]. Не лишена идеологического окраса и статья М. А. Кес-
слера, который также сконцентрировал свое внимание на периоде XIX в. и представил труд в царских 
тюрьмах как меру уголовной репрессии [16, с. 144]. В целом, можно отметить, что в советское время 
особого интереса к тюремной системе более ранних периодов не возникало, что стало основой для ак-
тивного исследовательского интереса в постсоветский период. 

Безусловно, необходимо отметить научные работы В. А. Рогова [32; 33], которые были ориенти-
рованы на изучение системы русского наказания в XV–XVII вв. Ученый совершенно справедливо от-
мечает, что слабый интерес к тюремному делу в России в период Средневековья и Раннего нового 
времени связан с малым количеством источников, дошедших до наших дней. Автор впервые задается 
вопросом, когда тюрьма становится исправительным местом, а не местом превентивной изоляции  
[33, с. 83], а также выделяет сроки тюремного заключения, существовавшие в изучаемое им время: 
«до поруки», «до смерти», «до указа» [33, с. 17]. Рогов отмечает, что толчком к развитию тюремной 
системы можно считать реформы первой половины XVI в., когда выделяется четыре вида тюрем (гос-
ударственные, частные, монастырские, земские) и меняется отношение к тюремному заключению [32, 
с. 230; 33, с. 80–81], а на смену земляным тюрьмам («ямам») стали приходить каменные здания [33, с. 
81, с. 85], которые существовали в разных городах по всей стране [32, с. 252]. Более того содержание 
в тюрьмах зависело от социального положения сидельца [33, с. 88], но применение данного вида 
наказания как тюремное заключение ко всем слоям населения автор связывает с приходом к власти 
царя Бориса Годунова [32, с. 251]. Однако, к сожалению, В. А. Рогов даже не делает попытки изучить 
состояние тюремной системы в период Смуты, холодно резюмируя, что период Смуты стал кризисом 
наметившейся тюремной системы и остановил время ее становления, каждый правитель и наместник 
устанавливал меру наказания по своему усмотрению в условиях падения центральной власти, а вос-
становление упорядочения системы наступает лишь с принятием Соборного уложения [33, с. 88].  

Монография Ю. А. Реента [31], напротив, отличается скромностью описания тюремной системы 
Средневековья и XVII в. в частности, хоть в аннотации и заявлена история становления системы с древ-
нейших времен до наших дней, нельзя не заметить существенного перекоса в сторону исследования 
советской системы – что является сильнейшей частью работы автора. Характеризуя Средневековье и 
Новое время, автор преимущественно ограничивается общими фразами, не дающими конкретики. Ав-
тор отмечает, что тюремное заключение было довольно редким явлением по сравнению с пытками и 
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казнями, т. к. государство не стремилось заботиться о колодниках [31, с. 18, с. 22]. Впрочем, мысль о 
том, что государству было не интересно воздействовать на личность преступника по причине отсут-
ствия и сил, и денег, отмечал еще и Н. Д. Сергеевский [36, с. 12]. Довольно дискуссионную мысль из-
ложил И. Упоров, который связывает становление тюремного заключения как наказания в XVI–XVII вв. 
с «началом очерчивания контуров пенитенциарной политики» [38, с. 90]. Автор отмечает хаотичность и 
слабую регламентированность системы, которая проявлялась как в отношении, так и содержании за-
ключенных и деятельности администрации до принятия Соборного уложения [38, с. 89]. Подобных 
взглядов придерживаются и другие современные исследователи [20, с. 34; 22, с. 56; 29, с. 70–73]. По-
дробно разобрала становление тюремного заключения как вида наказания Н. И. Нарышкина по законо-
дательным актам: Судебнику 1550 г., Судебнику Федора Ивановича, Уставной грамоте [22, с. 10–22], что 
стало принципом для освещения этой проблематики в учебных пособиях по истории отечественного 
государства и права XIV–XVII вв. [34]. Исследовательница выдвинула мысль о том, что тюрем практи-
чески не было, потому что государству выгоднее было заплатить палачу [22, с. 12]. На наш взгляд, по-
добная гипотеза требует аргументации, т. к. возникает встречный вопрос – не выгоднее ли государству 
сохранить плательщика тягла? Однако немаловажным является обращение автора к описанию быта, 
положения сидельцев и ответственности администрации за содержание тюрем и контроль над заклю-
ченными [22, с. 15, с. 54–55]. 

Неоспоримый вклад в изучение преступлений и исполнения наказания в России был внесен ис-
следованием Н. Коллманн, монография которой была переведена на русский язык в 2016 г. [17]. Иссле-
дование опирается на широкий перечень источников, в том числе регионального характера, что позво-
ляет сделать вывод о качестве научного труда. Н. Коллман отмечает, что хоть в тюрьмах были тяжелые 
условия, где царили голод и смерть, все же у сидельцев было довольно много возможностей: встречи с 
родственниками, дневные выходы, в т. ч. ради заработка, возможности побега из-за ветхости мест за-
ключения. Однако, как и остальные исследователи, говоря о XVII в., она практически опускает период 
Смутного времени, переходя к характеристике системы в период укрепления власти Михаила Романова, 
при этом отмечая, что на него приходится начало регламентации системы [17, с. 121–134].  

Лишь в современной науке при изучении тюремной системы стал применяться не только прин-
цип хронологической периодизации, но и региональный компонент, что на наш взгляд является суще-
ственным достижением в области исследования данной проблематики. Так вышли значимые для раз-
вития темы монографии и отдельные статьи, освещающие тюремную организацию и быт в Астрахани 
и местах содержания нерусских арестантов [9, с. 9–17], в Москве и центральном Черноземье [25], на 
Урале [15]. Особо отметим введение в научный оборот отдельных актов делопроизводства, помимо 
сводов законов, т. к. в них по крупицам необходимо собирать те бесценные данные по истории рус-
ских тюрем Средневековья и Раннего нового времени. Коллективная монография «Очерки истории 
уголовно-исполнительной системы» существенно дополняет фактическую базу: авторы рассматрива-
ют, как и где строились тюрьмы, даже обращают внимание на наличие тюремных дворов в крупных 
городах, в т. ч. в Великом Новгороде [25, с. 176]. Авторы обращаются к терминологии обозначения 
мест заключения и арестантов, особенностям их быта, отмечают, что к концу XVII в. наметился пере-
чень запрещенных предметов для отбывающих наказание, но сами предметы, к сожалению, не назы-
ваются [25, с. 128, 132, 178]. Заключить наш историографический обзор стоит недавно вышедшим 
сборником статей «Монастырь и тюрьма» [21]. Зарубежные и отечественные исследователи опубли-
ковали свои работы, посвященные тюремным системам России и Европы, среди которых для нас 
наиболее интересными являются статьи А. Воробьева [10] и Л. Сукиной [37]. А. Воробьев дает по-
дробную характеристику московской тюрьмы, делая грамотный вывод, что содержание заключенных 
в провинции отличалось меньшей организованностью и масштабом [10, с. 184], следовательно, явля-
ется объектом отдельного исследования. Его работа позволит на контрасте рассмотреть тюремную 
систему на русском Северо-Западе и выявить реальные общие и возможные отличительные черты 
тюремного быта, администрации и практики. Л. Сукина в своей статье вскользь касается периода 
Смуты, отмечая, что тяготы этого времени не способствовали благотворительности, которая еще с 
XVI в. была распространена и позволяла тюремным сидельцам жить за счет подаяния [37, с. 283]. 
Хоть период Смуты не искоренил в целом подобный шанс имущим людям продемонстрировать свое 
благонравие [37, с. 289], именно это могло стать в дальнейшем толчком к пониманию государством 
необходимости содержания преступников, что будет входить в практику в конце XVII в. [9, с. 182]. 
Подводя итог историографическому обзору, стоит отметить, что функционирование тюремной систе-
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мы на Северо-Западе Русского государства в принципе не являлось самостоятельной темой для ис-
следования. 

Имеющиеся на нынешний день исследования безусловно демонстрируют хорошую разработан-
ность темы, что не исключает все еще имеющихся лакун и позволяет наметить ряд проблем, которые 
исследователям еще предстоит решить. Во-первых, наметившийся в последнее время принцип обра-
щения к региональному компоненту, на наш взгляд, является совершенно справедливым. Несмотря на 
функционирование общего московского законодательства, имели место региональные особенности и 
прецеденты, которые необходимо изучать и включать в контекст общерусской практики тюремной 
системы. Непременно это касается и Северо-Запада Русского государства, особенно Новгородской 
земли, т. к. в начале XVII в. она оказалась оторванной от остальной части московского государства, 
под контролем русско-шведской администрации. Комплекс региональных исследований может дать 
более детальный срез и избавить нас от искушения в изображении обобщенной картины, лишенной 
деталей. Подобный подход даст возможность постановке большего количества задач: например, стоит 
ли понимать формулировку тюремного содержания «до указу» – как до следственное содержание, а 
не наказание, а «до смерти» – как непосредственное наказание; насколько приемлемо говорить о 
складывании тюремной системы в начале XVII в. как о пенитенциарной; какие отдельные прецеденты 
из общей практики могли основательно повлиять на формирование законодательства и т.д. Во-вторых, 
стоит понимать, что период Смуты наложил существенный отпечаток на становление системы: в 
условиях децентрализации прежняя система могла претерпевать изменения под воздействием преце-
дентов, которые в дальнейшем послужили основой для формирования общерусского законодатель-
ства, т. к. после воцарения династии Романовых начинается постепенное составление подробных ин-
струкций для старост, целовальников и прочих должностных лиц. Поэтому период начала XVII в. не-
возможно опускать, как это делалось большинством исследователей. Безусловно, сложность вызывает 
ограниченность источниковой базы, однако даже сохранившееся минимальное количество докумен-
тов необходимо привлекать к исследованию – из чего вытекает третья основная проблема. Изучение 
тюремной системы России начала XVII в. невозможно исключительно по законодательным актам, как 
ни странно. Необходимо обращение к конкретным актовым документам: следственным делам, чело-
битным, памятям и т.д. для расширения частной и общей картины, т.к. многое, что происходило в пе-
риод Смуты вообще было лишено общего законодательного единства. Повторимся, что возникло мно-
го источников права: самозванцы, местные оккупационные власти, дьяки и привилегированное насе-
ление, как носители знаний о московской административной системе в условиях децентрализации. 

Безусловно, мы не можем не согласиться с тем, что источников, позволяющих доподлинно вос-
создать ситуацию, характерную для периода Смуты, сохранилось немного. Однако для изучения 
функционирования тюремной системы русского государства начала XVII в. на северо-западе необхо-
димо привлечь документы Новгородского Оккупационного архива [43; 44] ныне хранящегося в Госу-
дарственном архиве Швеции, поиск которых максимально упрощается благодаря двухтомному ката-
логу [41; 42]. Отдельные следственные дела, хранящиеся в архиве и в большинстве своем по сей день 
не опубликованные, могут дать хоть и ограниченные, но дополняющие данные, позволяющие соотне-
сти функционирование системы с общемосковской практикой. Более того частично понимание о по-
ложении тюремных сидельцев и работе административного аппарата возможно создать по докумен-
там переписных книг, хранящихся в Архиве СПбИИ РАН [28], недавно опубликованных А. А. Сели-
ным [35]. В Архиве СПбИИ также хранятся другие коллекции документов, в которых содержатся дела 
периода Смуты, особенно мы бы хотели обратить внимание на дело о зарезавшемся колоднике из Бе-
лозерья, который оказался в заключении из-за возможных контактов с литовскими или немецкими 
людьми [24, л. 10]. Как уже отмечалось исследователями, влияние на Белозерье со стороны Новгорода 
было довольно сильным [12, с. 199–235], что сказалось на схожести делопроизводства и администра-
тивного управления. Мы обнаружили, что данный документ был опубликован в «Актах юридиче-
ских» в XIX в. без листов 11–12 [8, с. 71–74. №27], а это дает основание для публикации заключи-
тельной засти документа. Также привлечь к исследованию стоит опубликованные в разных сборниках 
документы, касающиеся тюремного заключения в конце XVI – начале XVII вв., преимущественно на 
Новгородской земле и на других землях, позволяющих провести сравнительный анализ [1, №97, 278; 
2, №51, 52, 54, 264; 3, с. 61–157; 4, №3, 4, 46; 5, №139, 261; 6, №30, 36, 78, 95; 7, №16, 44; 8, №45, 48, 
49, 50, 51, 70, 280; 13, №158, 167, 176; 14, №2, 7, 9, 47; 26, с. 182–246; 27, с. 156–239]. Пока наш поиск 
источников привел к подобному результату, но это не означает, что мы ограничимся именно им. 
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Подводя итог, стоит отметить, что интерес к изучению функционирования тюремной системы 
как историками, так и представителями других научных сфер не уменьшается. Появляется все больше 
качественных и полных исследований, обращающихся к минимальным деталям и вводящим в науч-
ный оборот все больше источников. Не может не радовать и наметившийся подход к изучению, пред-
полагающий изучение системы по принципу от частного к общему, т. к. только на основе сравнитель-
ного анализа можно делать вывод об общей практике или ее региональных особенностях. На данном 
этапе хотелось бы еще раз повторить, что данная статья для нас является прологом к более детально-
му дальнейшему исследованию функционирования тюремной системы на русском Северо-Западе в 
начале XVII в.  
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The article is devoted to the issue of the functioning of the prison system in the Russian Northwest at the beginning of 
the XVII century. This area was in specific conditions of development during the Time of Troubles because of the Swe-
dish military contingent on the territory of Novgorod and Novgorod land (Novgorodskaya zemlya). The functioning of 
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the Moscow traditional system in Novgorod was therefore affected by the circumstances of the occupation regime and 
the conditions of military contact between the neighboring territories and the isolated Novgorod land (Pskov and 
Belozerye). In this paper, the author analyzes the historiography of the prison system in Russia of the late XVI–early 
XVII centuries, which allows us to determine general Russian features and specific nuances of the functioning of the 
prison system in other regions. This approach will make it possible to study the particular moments of execution of pun-
ishment in the northwestern part of Russia. The author also provides a list of archive materials from the Novgorod Oc-
cupation Archive fund from the Swedish State Archive, specific collections of the archive of the St. Petersburg Institute 
of History of the Russian Academy of Sciences and published sources which should be introduced into the research of 
the regional segment within the framework of the general Russian system. This article depicts a preface of further inves-
tigation: the author focuses on formulating the problem and main tasks, which are the first part of a prolonged analysis. 
 
Keywords: historiography, prisoner in irons, punishment, Novgorod and Novgorod land, Russian Northwest, Time of 
Troubles, prison. 
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