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Цель настоящего исследования – выявление и демонстрация базовых причин и факторов преступности в 

дореволюционной Сибири в текстах политико-правовой доктрины Н. М. Ядринцева. Работа проводилась на 

основании текстологического инструментария и герменевтической методологии. Объектом аналитики выступили 

опубликованные произведения просветителя, в которых представлен политико-правовой нарратив роста преступных 

девиаций в сибирском регионе периода империи.  

Авторами акцентируется, что тексты произведений просветителя были наполнены глубокой юридико-философской и 

социально-правовой рефлексией о причинах и состоянии преступлений ссыльных, каторжан и беглых бродяг в 

России и Сибири. 

В статье показано, что одним из основных криминогенных факторов лидер движения сибирских областников 

рассматривал не просто рост ссыльнопоселенцев, а еще не эффективные и неразборчивые трансформации в 

уголовном законодательстве. Также высвобождение части правонарушителей от наказания в виде лишения свободы, 

как считал Н. М. Ядринцев, неотвратимо порождало рост контингента ссыльных. Вместе с ростом численности 

уголовной и политической ссылки усложнялись и условия сыска за беглыми ссыльными. Все это крайне негативно 

отражалось на криминогенной ситуации в регионе. 

В ходе исследования установлено, что согласно политико-правовому наследию мыслителя, негативное влияние на 

причины преступности в дореволюционной Сибири оказали рост бродячего населения, многочисленная ссылка на 

поселение, каторжный фактор и просчеты в государственной пенитенциарной политике. 
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Российская Империя, пенитенциаристика, ссылка, каторга, Сибирь, преступность. 
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The purpose of this study is to identify and demonstrate the basic causes and factors of crime in pre-revolutionary Siberia in 

the texts of the political and legal doctrine of N. M. Yadrintsev. The work has been carried out on the basis of text study tools 

and hermeneutic methodology. The published works of the educator have been the subject of the analysis, presenting the 

political and legal narrative of the growth of criminal deviations in the Siberian region during the empire period. 

The authors emphasize that the texts of the enlightener’s works were filled with deep legal, philosophical and socio-legal 

reflection on the causes and conditions of crimes of exiles, convicts and escaped vagrants in Russia and Siberia. 

The article shows that the leader of the movement of Siberian regionalists considered that not only the growth of the number 

of exiled settlers served as one of the main criminogenic factors, but also ineffective and obscure amendments in criminal 

legislation. Also, according to N. M. Yadrintsev, waiver of imprisonment for some offenders inevitably gave rise to an increase 
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in the number of exiles. Along with the increase in the number of criminal and political exiles, the requirements for criminal 

detection also became more complicated. All this had an extremely negative impact on the crime rate in the region. 

The study established that, according to the political and legal heritage of the thinker, the growth of the vagrant population, 

numerous internal deportations, numerous convicts and faults in state penitentiary policy had negative impact on the causes 

of crime in pre-revolutionary Siberia. 

 

Key words: text analysis of legal doctrine, Siberian regionalism, N. M. Yadrintsev, Russian Empire, penitentiary, exile, hard 

labor, Siberia, crime. 

 
Преступность как негативное явление жизни государства и общества интересовала профессиональных юристов и 

мыслителей во все времена. Тексты уголовного закона, имея целью пресекать преступные девиации, не всегда с 

формально-юридической точки зрения дают четкое представление о детерминирующих факторах противоправных 

деяний. Несомненно, современный Уголовный кодекс и дореволюционное Уголовное уложение, а также разного 

рода Судебники России в своем текстологическом содержании раскрывают составы преступлений и определяют 

соответствующее наказание. Вместе с тем правовая доктрина как источник права также способствует эффективному 

пониманию факторов, причин и условий, повлиявших на рост преступного поведения.  

Так, в дореволюционной России в текстах трудов ученых юристов, публицистов и общественно-политических 

деятелей неоднократно поднимались вопросы о причинах преступных девиаций. В этом смысле текстологический 

анализ правовых доктринальных положений вполне может сопутствовать выявлению и определению 

детерминирующих факторов и условий, повлекших ухудшение криминогенной обстановки.  

Сибирь как особый макрорегион в системе уголовной и уголовно-исполнительной политики России как сегодня, 

так и в дореволюционный период занимает и занимала особое место. «Восточная окраина» Российской Империи 

выступила территорией ссылки, каторги и огромной сети учреждений тюремной системы. Непрерывный поток 

уголовных и политических ссыльных, этапирование сюда сотен тысяч арестантов и перманентное бродячее 

население по природе своей выступали серьезными факторами расцвета криминального мира в регионе. Одним из 

первых мыслителей, кто обеспокоился таким положением дел, можно считать Николая Михайловича Ядринцева, 

известного сибирского публициста. В своей актуальной политико-правовой публицистике он осуществлял попытки 

определения тех негативных причин, которые влекут рост преступности в отчем крае.  

Тексты произведений просветителя часто были наполнены глубокой юридико-философской и социально-правовой 

рефлексией о причинах и состоянии преступлений ссыльных и беглых бродяг в России и Сибири. Объемный и 

отдельный параграф его монументального юридического произведения «Русская община в тюрьме и ссылке» (1872) 

был посвящен этой острой проблеме. К тому же обозначенный нарратив вообще был типичен для целого ряда его 

произведений на рубеже 1870-х – 1880-х гг. Потому герменевтический и текстологический анализ политико-правовой 

доктрины Н. М. Ядринцева представляется актуальным и научно значимым.  

В современной исследовательской литературе освещение получили разнообразные нарративы идейно-

публицистического наследия Н. М. Ядринцева. К числу современных исследователей в области «ядринцеведения» 

можно отнести В. А. Должикова [Должиков 2019], А. А. Иванова [Иванов 2022], А. В. Малинова [Малинов 2012], 

А. Э. Зайнутдинова [Зайнутдинов 2011], М. К. Чуркина [Чуркин 2021], Т. Н. Емельянову [Емельянова 2004], 

М. В. Шиловского [Шиловский 2021], О. Л. Протасову [Протасова 2023], Н. В. Жилякову, В. А. Есипову, В. В. Шевцова 

[Жилякова, Есипова, Шевцов 2022], Н. А. Чиканову [Чиканова 2021], Е. В. Масяйкину [Масяйкина 2022] и др.  

Знакомство с содержанием данного блока научно-исследовательской литературы показывает, что проблемам 

причин преступности в дореволюционной Сибири в текстах политико-правовой доктрины Н. М. Ядринцева уделено 

не достаточно внимания. Потому решению этой гносеологической задачи посвящена настоящая работа. 

Итак, постигая детерминирующие факторы тотального роста преступных девиаций в сибирском социуме, 

Н. М. Ядринцев отталкивался от постоянного увеличения числа ссыльнопоселенцев. Вооружившись историко-

правовым подходом, публицист пытался детально установить пропорцию роста ссыльных и повышения 

криминогенной обстановки в регионе. Опираясь на богатые статистические данные и официальные источники в 

разные времена дореволюционной России, просветитель констатировал, что с изменением законоположений о 

ссыльных их численность возрастала. 

Вот что находим в текстах произведений Н. М. Ядринцева: «Указом 1823 г. запрещено обращать в военную службу 

маловажных преступников и велено отправлять их в Сибирь. Вследствие этого указа, через Сибирь прошло в 1824 

году до 12 000 ссыльных, число, до которого далеко не достигает даже нынешняя ссылка. Значительное 

распространение ссылки на маловажных преступников в это время было вызвано отсутствием тюремных помещений 

и экономическими расчетами, а не какими-либо соображениями о полезности такого наказания» [Ядринцев 1870: 

128].  

Как видим, одним их криминогенных факторов лидер движения сибирских областников рассматривал не просто 

рост ссыльнопоселенцев, а еще не эффективные и неразборчивые трансформации в уголовном законодательстве. 

Действительно в Российской Империи пенитенциарная система требовала реформирования, а тюремных 

учреждений не хватало. Как следствие, в ссылке как наказании законодатель видел простой и легкий выход. 

Высвобождение части правонарушителей от наказания в виде лишения свободы, как считал Н. М. Ядринцев, 

неотвратимо порождало рост контингента ссыльных. Вместе с ростом численности уголовной и политической ссылки 
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усложнялись и условия сыска за беглыми ссыльными. Все это крайне негативно отражалось на криминогенной 

ситуации в регионе. Преступления неизбежно росли.  

Просветитель отмечал, что возвращение ссыльных, их побеги и преступления отзывались не в одной Сибири, так 

как вред, приносимый ими, чувствовала вся Россия. «Какими массами, – замечал публицист, – ссыльнопоселенцы 

пробирались в Россию и проникали в центральные губернии, показывает цифра ссыльнопоселенцев и беглых 

каторжных, возвращенных назад в Сибирь после их побегов через тобольский приказ о ссыльных, в 20 лет, с 1827 по 

1846 год, их прошло 18 328 человек. Цифра эта, как можно заключить по официальным данным, едва ли уменьшалась 

и впоследствии…» [Ядринцев 1872: 611].  

По наблюдениям Н. М. Ядринцева, в числе преступлений ссыльных играли самую видную роль воровство, 

развратное поведение, смертоубийство, грабеж и др. Просветитель констатировал, что ссыльные привлекаются к 

уголовной ответственности почти за все без исключения преступления, обозначенные в уголовной номенклатуре, и 

таким образом значительно увеличивают цифру осужденных преступников по сибирским губерниям. 

Именно выявление данных видов противоправных деяний позволило мыслителю показать еще один, тесно 

связанный со ссыльной системой фактор криминализации региона – каторгу. «Убийства и разбои в Сибири, – писал 

областник, – всего более совершаются каторжниками, что происходит, конечно, от того, что в каторге скопляются 

опытные убийцы, которым повторять это преступление дело привычное, также и потому, что наши каторги 

воспитывали особое ожесточение, огрубение и озлобление личности» [Ядринцев 1872: 622].  

Другой важной детерминантой роста преступлений в Сибири Н. М. Ядринцев считал бродяжество как результат 

многочисленного бегства каторжан и ссыльных. Среди причин же бродяжества как наказуемого преступного деяния 

он называл такие обстоятельства, как гнетущая тоска, вторичное преступление и желание избежать наказания, а 

также бедственное экономическое положение. Просветитель приходил к выводу о том, что «в связи с бродяжеством 

замечается и особенное распространение преступлений к востоку» [Ядринцев 1872: 612].  

Бродяжество, по заключению просветителя, было одним из результатов ссылки, то есть понималось вторичным и 

производным фактором и причиной роста девиаций в дореволюционной Сибири. На этот счет просветитель писал 

так: «Если бродяги протестовали против ссылки своим вечным скитанием и его последствием преступлением, то и 

вообще ссыльнопоселенцы, живущие оседло, не отличались развитием нравственных качеств и совершали в Сибири, 

на местах ссылки, те же преступления, за которые и были сосланы» [Ядринцев 1872: 620]. 

К числу обстоятельств, тенденций и причин, вызывающих рост преступности, Н. М. Ядринцев относил и некоторые 

просчеты в пенитенциарной политике царизма. Данный фактор касался не только Сибири, потому просветитель 

считал его своего рода косвенным. «Достойный сын Сибири» обстоятельно рефлексировал об исправительном 

воздействии системы исполнения наказания на арестантов. По мнению публициста, русская тюрьма никого еще не 

исправила, но всегда превращала своих подневольных обитателей в людей раздражительных, желчных, больных 

физически и морально. Это в свою очередь и выступало причиной роста преступлений. Особую проблему 

просветитель фиксировал в сфере исполнения наказания для несовершеннолетних осужденных. «Какое же ужасное 

разрушающее влияние должна иметь тюрьма на малолетних преступников, тем разрушительнее и резче должно 

быть это влияние чем моложе субъект», – вот к какому умозаключению пришел Н. М. Ядринцев [Ядринцев 1875: 1]. 

Социальные практики в «мертвых домах» противоречили высоконравственным целям перевоспитания юных 

преступников. 

Таким образом, можно прийти к выводу о том, что в текстах политико-правовой доктрины Н. М. Ядринцева, 

представленной в ряде его литературно-публицистических произведений, отчетливо виден широкий нарратив о 

причинах преступного поведения в дореволюционной Сибири. Руководствуясь парадигмами текстологического и 

доктринального анализа, можно констатировать, что среди основных причин роста преступлений в регионе 

Н. М. Ядринцев выделял бесчисленный и неразборчивый характер назначения ссылки как уголовного наказания. 

Также большое влияние на преступность в Восточной окраине, согласно политико-правовому наследию мыслителя, 

оказали рост бродячего населения, каторжный фактор и просчеты в государственной пенитенциарной политике. 

Данная группа факторов и причин приводила к росту таких распространенных в дореволюционной Сибири 

противоправных деяний, как воровство, развратное поведение, убийство, подделка ассигнований и грабеж. 
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