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Пенитенциарная система самодержавия являлась не только мощным и действенным инструментом реализации уголов-

но-исполнительной политики российского государства, но и оказывала всеобъемлющее влияние на общественные отношения 
значительной части сибирского населения. Активное и широкомасштабное перемещение уголовных преступников в Сибирь 
привело к их критической концентрации среди местного населения, и как следствие, к глобальному воздействию криминаль-
ной субкультуры на жизнедеятельность сибиряков. 
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The prison system of the autocracy was not only a powerful and effective tool for implementing the penal policy of the Russian 
state, but also had a comprehensive impact on the social relations of a significant part of the Siberian population. The active and large-
scale banishment of criminals to Siberia led to their critical concentration among the local population, and as a result to the global im-
pact of the criminal subculture on the life of Siberians.  
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Традиционно в отечественной юридической 

науке феномен криминальной субкультуры свя-
зывают с ее носителями — лицами, отбывающими 
наказание в местах лишения свободы» [1, С. 3]. 
Между тем, исторический опыт ссылки уголовных 
преступников в Сибирь открывает иные аспекты 
этого опасного социального явления, оказавшего 
существенное влияние на криминализацию обще-
ственных отношений населения восточных окра-
ин Российской Империи. 

Наказание для наиболее опасных представите-
лей общества в форме ссылки стало практиковать-
ся уже в XVII столетии. Именно к этому времени 
относятся первые царские указы, заменявшие 
смертную казнь уголовных преступников ссылкой. 
Разбойников наказывали «отсечением перста левой 

руки, и ссылкой в сибирские города с женами и 
детьми», фальшивомонетчиков — «ссылкой в Си-
бирь на вечное житье… на пашню» [2].  

Дальнейшая эволюция отечественной пени-
тенциарии привела к тому, что к 1753 г. на вечную 
каторгу в Сибирь стали приговариваться все кате-
гории преступников, ранее подлежавших смерт-
ной казни. С этого времени, по мнению известно-
го этнографа Сергея Васильевича Максимова, «из 
русских губерний отправляли в Сибирь ежегодно 
около 10 тысяч человек, из которых до 8 тыс. на-
значалось на поселение» [3, C. 318]. В результате 
уже к 1836 г. на восточных рубежах Империи было 
сконцентрировано 83555 чел., высланных из мет-
рополии за различные правонарушения [4, C. 16]. 
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Во второй половине XIX столетия темпы 
«штрафной колонизации» стали опережать еже-
месячный прирост местного населения. На 18610 
младенцев, появившихся на свет в Иркутской гу-
бернии на протяжении 1880-1885 г., приходилось 
21698 правонарушителей, сосланных в край за 
этот же период [5, C. 5]. В соответствии с данными 
начальника главного тюремного управления 
Александра Петровича Соломона, общее количе-
ство ссыльных составляло тогда «почти 1/6 на-
стоящего народонаселения края» [6, c. 133]. 

Всего же в XIX столетии, по приблизительным 
оценкам отечественных исследователей, на терри-
торию Сибири выслали около 900 тыс. чел. [7, 
C. 32]. Фактически к 1897 г. в Сибири находилось 
298577 чел., перемещенных из южных и централь-
ных областей империи за различные правонару-
шения.  

В Восточной Сибири, куда традиционно ссы-
лали за совершение наиболее тяжких проступков, 
к этому времени отбывало наказание около 
142391 чел. При этом, наибольшее количество 
ссыльных общим числом в 71800 чел. оказалось 
сконцентрировано в Иркутской губернии. Не-
сколько меньшее их количество пребывало в Ени-
сейской губернии — 51019 чел. В процентном со-
отношении к местному населению Енисейской и 
Иркутской губерний количество осужденных 
правонарушителей составляло 9,1 % и 14,2 % соот-
ветственно [8, C. 231]. 

Однако, практикуемая система распределения 
ссыльных по поселкам и деревням на местах в 
пропорции 1/5 приводила к еще большей кон-
центрации последних среди сибиряков. Кроме 
того, по оценке царских чиновников, «самое рас-
пределение по селениям производили по прави-
лам недостаточным и противоречащим» [9, c. 5,6]. 
В результате на местах действительного причис-
ления в Иркутской губернии доля ссыльных со-
ставляла от 26,3 % в среднем, до 33,5 % -  в Верхо-
ленском округе [6, c. 3].  

Представляя к началу I Мировой войны от 
43,78 % [6]. до 46,08 % [10, с. 148]. всего мужского 
населения Иркутской губернии, ссыльные уже 
преобладали в большинстве поселков края, «за-
нимая, по донесениям полицейских чиновников, 
господствующее положение» [11, Л. 10].  

В связи с этим, показателен  отчет исправника 
Нижнеудинского уезда за 1915 г., в котором сооб-
щалось: «Большую часть жителей уезда составляет 
ссыльный элемент, потомки ссыльных и разные 
подонки общества, высланные как вредные эле-
менты из Европейской России» [11, л. 11]. 

Ситуация усугублялась отсутствием контроля 
за значительным количеством осужденных, сис-
тематически и самовольно покидавших места 
ссылки и каторги. По сведениям российского 

криминолога Дмитрия Андреевича Дриля, «поло-
вина поселенцев не оставалась на своих местах 
причисления, а из них половина превращалась в 
бродяг» [12, С. 158]. Отечественные исследователи 
оценивают количество находящихся в «безвестной 
отлучке» к 1898 г. в 45610 чел. Особенно много их 
было в Иркутской губернии — 29403 чел [8, 
С. 229]. 

В надежде обрести документы и средства к су-
ществованию, основная масса беглецов устремля-
лась к административным центрам края. «Именно 
в Иркутске, — утверждал С.М. Максимов,- у бег-
лых имелись наиболее благоприятные возможно-
сти для обзаведения поддельными документами. 
Здесь они набирались и новыми силами, и новы-
ми сведениями»[3, С. 228]. Похожая обстановка 
складывалась в другом губернском городе  Крас-
ноярске, который, со слов представителей          
местной администрации, «наводняли бродяги и 
злодеи из числа большого количества ссыльных» 
[13, С. 290]. 

В результате ссыльные превалировали даже в 
тех местах, где постоянное проживание для них 
было запрещено, представляя, в конечном счете, 
по сведениям полиции, «как бы командующий 
слой населения» [14, Л. 40]. 

Критическая концентрация ссыльных наблю-
далась в поселках, расположенных около ка-
торжных заводов. В окрестностях Карийских зо-
лотых промыслов, Петровского железоделатель-
ного и Александровского винокуренного заводов 
возникли так называемые «Теребиловки» и «Юр-
довки» — особые кварталы, населенные выпу-
щенными на пропитание арестантами, ссыльны-
ми и бывшими каторжными, вышедшими на по-
селение. 

Современники тех событий утверждали, что 
«сюда шли жильцами всякие, кому не был знаком 
честный труд, здесь помещался явный разврат и 
темный промысел, направленный на приобрете-
ние чужой собственности…, в них сходилось са-
мое испорченное отрепье общества, формирова-
лись преступные сообщества и шайки» [15, С. 93]. 
По единодушному мнению сибиряков, эти посел-
ки, «представляли собою в полном смысле слова 
вертепы и притоны пьянства, разгула, разврата и 
преступления» [12, С. 12]. 

Подобная жизнедеятельность ссыльных обу-
славливалась их мировоззрением, сформирован-
ным на основе криминального опыта. Преступное 
прошлое ссыльнопоселенцев решающим образом 
детерминировало жизнедеятельность окружавше-
го их населения. Оказавшись в местах компактно-
го проживания сибиряков, соприкасаясь с ним 
при решении бытовых вопросов, ссыльные слу-
жили проводниками своего образа жизни и при-
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вычек, приобретенных в тюрьмах, на каторжных 
работах и этапах. 

Эта новая для жителей Сибири, привнесенная 
извне субкультура носила достаточно агрессив-
ный характер. Она вторгалась в общество, взла-
мывая его изнутри, девальвируя общепринятые 
ценности, насаждая свои правила и нормы пове-
дения. 

«Безнравственность ссыльнопоселенцев пуска-
ет глубокие корни даже между старожилами», — 
отмечали по этому поводу отечественные этно-
графы. По мнению исследователей сибирской 
действительности, благодаря негативному воздей-
ствию ссыльных, «исчезало прежнее простодушие 
сибиряков, которым они так славились…, леность, 
беспечность и затем плутовство всякого рода ста-
новились главными основаниями их дейст-
вий»[16, С. 81]. 

К похожим выводам пришел Д.А. Дриль. 
«Ссыльные,  утверждал криминолог, оказывают 
самое развращающее влияние на местное населе-
ние, портят его характер и развивают в последних 
многие неблагоприятные черты, составляют ис-
тинный бич общества. Своею испорченностью, 
наклонностью к праздности, пьянству и разным 
преступлениям вносят порчу в семейства старо-
жилов, развращают молодое поколение и словом, 
и делом. увлекая его во все пороки» [12, С. 164]. 

В полной мере пагубное воздействие уголов-
ной ссылки на жизненный уклад сибиряков ска-
залось уже в начале XIX столетия. Безудержное 
потребление алкоголя, повсеместное распростра-
нение венерических заболеваний и высочайший 
уровень криминализации общества характеризо-
вали положение на большинстве сибирских тер-
риторий.  

Отмечая глубокие перемены в общественных 
отношениях, Иркутский губернский воинский 
начальник Владимир Константинович Андриевич 
указывал, на «сильное развитие пьянства в сибир-
ском населении…, огрубелость нравов и низкий 
нравственный его кругозор» [17, С. 164]. 

Пьянство, признаваемое современниками, как 
«общий порок всего рода арестантов» [15, С. 100], 
экспортировалось уголовной ссылкой наиболее 
активно и поражало сибиряков со всеми возмож-
ными для этого явления масштабом и беспощад-
ностью на протяжении многих десятилетий. 

В результате уже к середине XIX столетия си-
туация с потреблением алкогольных напитков в 
Восточной Сибири стала критической. По сооб-
щениям местной прессы, «пьянство сделалось не-
дугом в буквальном смысле повальным». В 1863 г. 
корреспонденты «Иркутских Епархиальных ве-
домостей» писали о том, что «в Иркутске на ули-
цах валяются мужчины и женщины; встречаются 
молодые девицы и даже дети, едва держащиеся на 

ногах; трудно найти трезвую прислугу из обеих 
полов. Редко встретишь мастерового, от которого 
бы чуть свет не пахло вином; толпы нищих воло-
чатся пьяные. На каждом перекрестке в глаза бро-
сается зараза невоздержания» [18, С. 553]. 

К 1875 г., согласно данным главного управле-
ния неокладных сборов и казенной продажи пи-
тей, каждый взрослый мужчина в Енисейской гу-
бернии выпивал в течение года четыре с полови-
ной ведра водки (авт. — 1 ведро = 12,29 литра).  

Красноярский краевед Леонид Павлович 
Бердников приводит данные о том, что к указан-
ному времени для удовлетворения возросших по-
требностей населения в Енисейской губернии 
действовало 12 винокуренных, 13 водочных, 3 пи-
воваренных заводов, 86 оптовых складов и 1400 
предприятий розничной торговли. Только в од-
ном Енисейске было организовано более 50 пи-
тейных заведений. Один кабак приходился тогда 
на 300 жителей города. Темпы распространения 
алкогольных предприятий на порядок превосхо-
дили прирост населения. За год оно увеличива-
лось на 0,6 процентов, а число винных магазинов -  
на 13,6 [19, С. 281,282]. 

В дальнейшем ситуация только усугублялась. 
По официальным данным к началу XX столетия 
Иркутская губерния занимала лидирующее по-
ложение в Империи по среднедушевому потреб-
лению вина. Наибольшие показатели алкоголиза-
ции населения отмечались в административных 
центрах Восточной Сибири. Здесь они превышали 
среднестатистические данные по городам России 
на 72 %.  

Особо велико потребление алкоголя было в За-
байкальской и Якутской областях. К 1905 г. на од-
ного взрослого жителя Читы и Якутска приходи-
лось 5,44 и 5,00 ведра водки соответственно [20, 
С. 2]. Спустя год показатели по Забайкалью со-
ставляли уже 7,25 ведра на человека [21, С. 2]. 

К 1910 г., по справке акцизного управления, в 
Иркутской губернии ежегодно продавалось до 
700000 ведер водки. Каждая иркутская семья выпи-
вала около 196,6 литров в год, затрачивая на алко-
голь более 130 руб.» [22, С. 1]. Иркутян не останав-
ливала ни более высокая стоимость водки, превы-
шающая среднероссийские цены на 1-1,5 руб. за 
ведро, ни ее пагубное воздействие на потомство. 
По этому  поводу сибирские хроникеры сообщали, 
что «подрастающая молодѐжь идет по стопам ро-
дителей, принимая самое деятельное участие в по-
пойках, безобразничает на улицах, а дома до полу-
смерти избивает родителей» [23, С. 7]. 

Драматическая ситуация складывалась и на се-
ле. Уступая горожанам по статистике казенной 
продажи алкоголя, сельские жители превосходили 
их в его реальном потреблении. И если по офици-
альным данным на каждого жителя Забайкаль-
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ской области в 1910 г. приходилось 0,62 ведра вод-
ки [24, С. 1,2], то практически не поддавалось уче-
ту потребление алкоголя кустарного производства 
и контрабандного спирта, ввозимого из Манчжу-
рии. Только в течение 1911 г. при реализации ка-
зенным ведомством на территории Забайкалья 
6988942 литров водки, по примерным расчетам, 
было ввезено контрабандой около 3318300 литров 
китайского спирта [23, С. 7]. 

Как следствие, по мнению современников тех 
событий, «обстановка, в которой жила деревня, 
напоминала больше обстановку питейного дома». 
Очевидцы утверждали, что в сельской местности 
«пьют все мужчины, женщины, старые и молодые, 
и даже подростки…, наблюдаются даже такие 
случаи, что в сельскую школу приходят в нетрез-
вом состоянии ученики не старше 12 лет» [23, 
С. 7]. 

Неизбежным итогом высокой алкоголизации 
сельского общества становилось  обнищание  его 
духовных и нравственных ценностей. Исключе-
ния не составляли даже престольные праздники, 
которые во многих случаях превращались в тор-
жество темных человеческих начал. Типичными в 
связи с этим являлись события, произошедшие в 
деревне Зуй во время празднования Святой Пасхи 
в 1909 г.  

«Первый день,  сообщали корреспонденты ме-
стной прессы, крестьяне ходили по селу с иконой, 
молились, принимали притч со крестом…, на сле-
дующий день вина пили больше и отчаянно били 
друг другу стекла в окнах, в тот же день кого-то 
пырнули…,  ночью стреляли из ружей…, на тре-
тий день праздник достиг своего апогея: по ули-
цам нельзя было пройти, и женщины вынуждены 
были отсиживаться в избах». Завершился же пре-
стольный праздник для селян только после визита 
уездной полиции и ареста 13 человек [25, С. 28]. 

В другом сибирском селе Биликтуй, располо-
женном в 60 км от губернской столицы, ежегодное 
массовое потребление алкоголя приобрело статус 
традиции. Крестьяне называли этот период «бе-
лым месяцем». С наступлением июля начиналось 
безудержное потребление водки. Случайные сви-
детели пьяной вакханалии отмечали: «Все билик-
туйские крестьяне придаются сплошному пьянст-
ву. Кругом пьяные лица, шум, ругань и драки. 
Около магазина постоянно  жаждущие, их целая 
толпа. По улицам располагаются группы с четвер-
тями и бутылками» [26, С. 2]. 

В такой атмосфере неизбежно размывались се-
мейные устои и деградировали моральные нормы. 
Местные корреспонденты писали, что «под влияни-
ем пьянства разложение семейной общественной 
жизни идет быстрыми шагами» [23, С. 7]. Развяз-
ность, половая распущенность, характерные для 

уголовных преступников и их жизни, неотвратимо  
проникали и в семьи коренных сибиряков. 

В результате среди местного населения, как о 
само собой разумеющемся говорили, что «бойкие, 
рослые и видные бабы за Байкалом сильно попи-
вают и скоромничают в разговорах, а нравствен-
ностью не славятся» [27, С. 312]. Более радикаль-
ную оценку поведению сибирячек давал Серафим 
Серафимович Шашков. По мнению этнографа, 
«большинство сибирских поселений походило на 
огромные дома терпимости, в которых мог удов-
летворять свои плотские инстинкты каждый при-
езжий» [28, С. 682]. 

Современники тех событий отмечали по этому 
поводу, что «легкая нравственность, выражаемая 
термином прелюбодеяние, представлялась в жен-
ском населении Сибири явлением довольно 
обыкновенным». В некоторых случаях, утвержда-
ли отечественные исследователи, «разврат оправ-
дывался, как промысел». Так С.В. Максимов, опи-
сывая выход из тайги золотопромышленных ра-
бочих, указывал что в «Енисейске к ним навстречу 
выходили мещане с женами и девками..., отцы 
поили вином, бабы и девки зазывали в баню» [15, 
С. 312, 313]. По сведениям публициста А. Ордын-
ского, в качестве оплаты услуг фальшивомонет-
чиков местные купцы, «доставляли им в пользова-
ние своих жен и дочерей» [29, С. 65]. 

К 1877 г. уровень уличной проституции в сто-
лице Восточной Сибири достиг больших масшта-
бов. Как сообщал иркутский летописец  Никита 
Степанович Романов: «На Большой ул., после 9 ч. 
вечера, женщинам было опасно ходить без сопро-
вождающего» [30, С. 367]. «К этому времени в 
Красноярске девушек и женщин, промышлявших 
развратом, насчитывались целые сотни», — ут-
верждает местный краевед Софья Леонидовна 
Лонина. Описывая быт и перипетии несчастных, 
автор указывает, что «нередко проституировать  
начинали с двенадцатилетнего возраста…, а часто 
на скользкую дорогу разврата ставила свое дети-
ще сама мать» [31, С. 112].  

Такое падение нравственности в Сибири от-
части стимулировалось самим самодержавием, 
пытавшимся восполнить недостаток в женском 
населении восточных окраин за счет, «значитель-
ного класса публичных женщин в столицах Им-
перии». По мнению членов Правительствующего 
сената,  «публичных женщин по достижении 20-
ти, 25-ти лет, ежели они крепкого сложения, отсы-
лать следовало в Сибирь» [16, С. 86].  

С известной регулярностью суждения царских 
чиновников претворялись в жизнь. В 1759 г. было 
решено «в видах восполнения недостатка женщин 
в Сибири, поселить на Сибирскую линию годных 
для замужества ссыльных женщин» [32, С. 261]. 
Согласно Указу 17 мая 1763 г. «О лечении распут-
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ных женщин» несчастных отправляли на поселе-
ние в Нерчинск. В 1800 г. по Указу Павла I опреде-
лили, «развратных женщин, какие есть в обеих 
столицах, батогами бить и отсылать прямо на Ир-
кутские фабрики» [7, С. 275]. 

Между тем, как указывает отечественный исто-
рик Григорий Фельдштейн, «надежды правитель-
ства, рассчитывавшего этой мерою благотворно 
подействовать на ссыльных женщин, не оправда-
лись…: из-за крайней распущенности женок и 
девок оседлое население тщательно избегало их» 
[27, С. 157]. Сибирские жители полагали, что «та-
кие развратные женщины, часто заражаемые си-
филисом, удрученные чахоткой и цингой, не мог-
ли быть ни хорошими женами, ни прародитель-
ницами здорового населения [32, С. 261].  

Тем не менее, правительство не прекращало 
попытки интегрировать высылаемых преступни-
ков в сибирское общество. В некоторых случаях за 
вступление в брачные отношения с осужденными 
женщинами предлагались деньги. По сведениям 
Л.П. Бердникова, именно их поведение «больше 
всего тревожило местную власть…: они были го-
раздо агрессивнее и опаснее мужчин»[19, С. 24]. 

В том, что коренные сибиряки крайне неохот-
но принимали в семьи тех, от кого отказалось об-
щество центральных и южных областей России, 
не было ничего удивительного. Зачастую низкая 
нравственность и преступные наклонности 
ссыльных соседствовали с физической немощно-
стью и инфекционными заболеваниями. В 1830 г. 
медицинский инспектор Восточной Сибири от-
мечал по этому поводу, что «сифилис распро-
странили в Сибири преимущественно ссыльные, 
которые в совместном продолжительном пути 
следования, предаваясь распутству, заражали друг 
друга, принесли эту заразу в Сибирь» [33, С. 623].  

Благодаря этой особенности жизнедеятельно-
сти ссыльных, в крае произошло повсеместное 
распространение венерических заболеваний, па-
губное действие которых сказывалось десятиле-
тиями, поражая все новые и новые поколения си-
биряков. По оценке отечественных криминологов, 
«сифилис, приносимый ссыльными партиями, 
натурализовался в крае, и были целые деревни, 
им зараженные, и целые поколения, от него вы-
мершие» [12, С. 165]. 

О беспрецедентном распространении сифи-
лиса, «которым в Сибири сильно страдает рус-
ское население, и от которого вымирают ино-
родцы», — сообщал в своих работах С.С. Шаш-
ков. Автор утверждал, что центрами распростра-
нения сифилиса в Восточной Сибири служили 
Кяхта, Верхнеудинск, Якутск и Енисейск. Ярмар-
ки этих торговых центров привлекали даже насе-
ление отдаленных районов и, как писал этно-

граф, «никогда не обходились без самого грубого 
разврата» [28, С. 683].  

В таких условиях наиболее разрушительное 
воздействие со стороны ссыльных оказывалось на 
инородческие общества Восточной Сибири.  Бо-
лее восприимчивые ко  всему новому,   и практи-
чески не знавшие уголовной преступности, ино-
родцы наиболее быстро попадали под пагубное 
влияние пришельцев. 

Об особой актуальности этого явления заявлял 
в конце XIX столетия глава российского пенитен-
циарного ведомства А.П. Соломон. По мнению 
действительного статского советника, в результате 
инициативы Иркутского губернатора И.П. Мол-
лериуса о разрешении подселять ссыльных к ино-
родческим обществам, «смирные, трудолюбивые 
иркутские буряты, славившиеся искони своей че-
стностью и не знавшие почти никаких преступле-
ний, познакомились и с кражами, и с более тяж-
кими преступными деяниями против собственно-
сти и личности» [34, С. 128]. Похожая ситуация 
сложилась и у представителей другой этнической 
группы — якутов. Этнографы отмечали, что они 
«боялись и ненавидели ссыльных, сознавая вред-
ное их влияние на своих сородичей, у которых 
последние учились организованному воровству и 
разбоям» [35, С. 222]. 

Изменения, происходившие в общественных 
устоях сибирского общества, девальвировали пра-
вовое самосознание, стирая грань между противо-
законными деяниями и честным трудом, сущест-
венно повышая уровень криминализации местно-
го населения. Обогащение преступным путем уже 
не считалось чем-то постыдным. Наоборот, по 
сведениям А.П. Щапова, «сибиряки рассказывали, 
как факт самый обыкновенный, что тот или иной 
нажился не добром, а кражей или убийством, что 
вот такой -то в прошлом году ходил бедняком, в 
лохмотьях, а ныне купил дом за 300 рублей» [36, 
С. 63]. 

Подобные убеждения о выгоде противоправ-
ного ремесла весьма часто проецировались на об-
щество самими преступниками. Указывая на это, 
отечественные криминологи отмечали: «Между 
простолюдинами ссыльные толковали о выгоде 
воровства, мошенничества, хвалили умение де-
лать монету, производить грабежи» [12, С. 165]. 

Интерес к криминальному миру подогревался 
и представителями местной прессы, заявлявшими 
со страниц печатных изданий, что «источников 
быстрого обогащения допускалось, кажется,  
только два: или много золота намыл, или же купца 
убил» [37, с. 29]. 

«Бывали случаи, — сообщали одни сибирские 
корреспонденты,- что грабежами на трактовых 
дорогах занимались лица из интеллигенции, 
имевшие свои дома и магазины или находившие-
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ся на видных должностях, по довериям обществ»                                                                                                                                                       
[38, С. 108]. Другие же публицисты утверждали: «В 
Сибири было много состоятельных семейств, гла-
вы которых нажили состояние подделкой и сбы-
том фальшивых ассигнаций» [27, С. 65]. 

Об успешности совмещения криминальной 
карьеры и коммерческих предприятий свидетель-
ствовали и реальные биографии именитых про-
мышленников и купцов. Так, грабителем обозов 
на московском тракте начинал свою карьеру «ко-
роль сибирских ямщиков» миллионер Евграф 
Кухтерин. Разбойником и уголовным ссыльнопо-
селенцем был и родоначальник известных забай-
кальских купцов Кандинских — Петр Алексеевич. 

Благодаря таким примерам финансовое благо-
получие и удача в сознании сибирских обывате-
лей оказались неразрывно связанными с противо-
правными деяниями и образом уголовных пре-
ступников. А термины «варнацкое слово, варнац-
кая честь», по наблюдениям этнографов, были 
«хорошо известного сибирякам нового элемента» 
и ассоциировалась у последних с честным купече-
ским договором» [15, С. 17]. 

В специфических условиях Восточной Сибири 
криминальная среда стремительно интегрирова-
лась в общество. Местное население и представи-
тели преступного мира был вынуждены сосуще-
ствовать на ограниченных территориях в общем 
социальном пространстве, вольно и невольно пе-
ренимая образ жизни и культуру своих не всегда 
желанных соседей.  

Достаточно быстро изменилось отношение к 
представителям властных структур. Сибиряки 
уже не столько доверяли и содействовали поли-
ции, сколько препятствовали ее деятельности. «На 
желаемое содействие со стороны жителей рассчи-
тывать нельзя, а зачастую наоборот неоднократно 
приходиться изобличать жителей в сокрытии мест 
пребывания преступников», — заявляли правоох-
ранители [14, Л. 57]. 

Все чаще отношения между населением и 
представителями уголовной ссылки приобретали 
статус взаимовыгодных. Широкое распростране-
ние среди сибиряков получило явление укрыва-
тельства беглых и содержание притонов.  

О том, что «содержание притонов является не-
избежным и непобедимым злом во всех окольных 
селениях, ближайших к казенным заводам и руд-
никам»,  сообщал своим читателям С.М. Макси-
мов. По мнению этнографа, «в Сибири подобные 
деяния были до такой степени ярки и знамена-
тельны, что укрывательство беглых представляло 
одну из коренных основ, на которых зиждилось 
сибирское хозяйство» [15, С. 210]. 

Получение прибыли любыми противоправны-
ми путями, зачастую в форме преступного про-
мысла уже не воспринималось обществом, как не-

что из ряда вон выходящее. Наличие большого 
количества беглых неизбежно порождало спрос на 
поддельные документы, временный кров с одной 
стороны и практически бесплатную рабочую силу 
с другой.  

По утверждению Н.М. Ядринцева, «сибирское 
крестьянство любило бродяжий труд, потому что 
он был дешев». Многие крестьяне, проживавшие в 
глухих местах вдалеке от трактов, принимали по 5 
и более беглецов. При этом бродяг не жалели и 
использовали, как рабов. По сведениям Николая 
Михайловича, «иногда крестьяне, хотя и давали 
плату бродяге, вслед за тем в лесу обирали его или 
убивали…, бывали случаи, когда мужики убивали 
бродягу, чтобы не заплатить   2 рубля»[39, С. 74]. 

Практически полная безнаказанность проти-
воправных действий в отношении ссыльных обу-
славливала наличие особого промысла — охоты 
на горбачей (горбач — беглый с котомкой за пле-
чами — авт.). Бродяг выслеживали и убивали. 
Отечественный публицист Иван Гаврилович 
Прыжев приводит пример, когда «за каждого 
пойманного преступника начальство Петровского 
завода платило 10 рублей ассигнациями, а за уби-
того- 5 рублей» [40, С. 187]. 

Такое материальное стимулирование привело 
к появлению профессиональных охотников среди 
сибирских инородцев. С.В. Максимов писал по 
этому поводу, что «между бурятами велись такие 
молодцы, которые иногда целью своей жизни ста-
вили охоту за горбачами» [3, С. 208]. В результате 
,по сведениям Н.М. Ядринцева, «масса беглых 
убивалась сибирскими крестьянами и инородца-
ми по лесам…, их просто стреляли, как зверя». По 
мнению ученого, таким образом во второй поло-
вине XIX в. погибало до 2/3 бежавших преступни-
ков [41, С. 189].  

В конечном итоге сибиряки, частично пере-
нявшее у ссыльных преступников их культуру и 
образ жизни, оказались более расчетливыми и 
жестокими «учениками». Используя осужденных, 
как источник противоправных доходов, местное 
население не останавливалось даже перед убийст-
вом с целью наживы. 

Многолетняя практика «штрафной» колони-
зации Сибири породила феномен массового рас-
пространения криминальной субкультуры среди 
гражданского населения вне пенитенциарных уч-
реждений Империи.  

Активное и широкомасштабное переселение 
маргиналов к Восточным окраинам привело не 
только к их критической концентрации среди ме-
стного населения, но и к глобальному воздейст-
вию криминальной субкультуры на жизнедея-
тельность сибиряков.  

Это воздействие имело комплексный характер. 
Изменялись коренные устои и образ жизни, воз-
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никали новые отношения и традиции. Значи-
тельная доля сибирского населения оказалась по-
ражена на физиологическом уровне алкогольной 
зависимостью и венерическими заболеваниями. 
Снизились моральные нормы поведения. Практи-
ковались помощь беглым и укрывательство пре-
ступников, а содействие представителям власти 
порицалось. В некоторых случаях противоправное 
поведение оправдывалось уже, как основной ис-
точник дохода, и реализовывалось сибирским на-
селением в форме промысла. 

Уголовная ссылка оказалась мощным и эффек-
тивным источником распространения крими-
нальной субкультуры среди лиц, ранее не сопри-
касавшихся с уголовным миром. Сформирован-
ные в результате ее пагубного воздействия стерео-
типы и поведенческие реакции создали благопри-
ятную среду для динамичного развития преступ-
ности в малонаселенном и экономически не раз-
витом регионе, ее дальнейшей профессионализа-
ции и появления организованных структур. 
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