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ИЗ ИСТОРИИ ТЮРЕМ ВОРОНЕЖСКОЙ ГУБЕРНИИ XIX – 

НАЧАЛА XX ВВ. 

 

Э.В. Комолова 

Воронежский институт ФСИН России (г. Воронеж, РФ) 

 

В XIX в. в Воронежской губернии было 12 тюрем одна в губернском городе 

и 11 в уездах. В Воронеже были также «рабочий» и смирительный дома и 

«исправительное арестантское отделение». 

Ранее в XVIII в. воронежская тюрьма представляла собой деревянный 

острог и располагалась внутри города в тихом, малолюдном месте, которое до 

1918 г. называлось Острожным бугром (ныне площадь Детей). В 1801 г. на том 

же бугре но немного юго-западнее прежнего острога был возведен новый 

тюремный замок, который состоял из 8 деревянных обложенных кирпичом 

казарм и 4 небольших каменных башен (1).  

В 1819 г. в России по инициативе императора Александра I создаётся 

«Общество попечительное о тюрьмах» для оказания помощи тюремной 

администрации в улучшении условий содержания заключённых. В 1830 г. в г. 

Воронеже усилиями епископа Антония и губернатора Д.Н. Бегичева был открыт 

комитет этого общества, который вплоть до тюремной реформы стал заниматься 

тюремными вопросами в Воронежской губернии (2).  

В 1832 г. воронежскую тюрьму посетил император Николай I и остался 

недоволен ею. В журнале его путешествия записано: «Воронежский острог хотя 

обнесен довольно порядочной каменной стеной, но внутреннее строение 

отменно худо содержится: нечистота страшная и вообще великий беспорядок» 

(3).  

Теснота замка вынудила арендовать под тюрьму в 1852 г. и в 1855 г. за 

пределами тюремной стены 3 частных двухэтажных дома. Воронеж остро 

нуждался в новом здании тюрьмы, постройка которого началась в 1855 г., но уже 

в другом месте – за пригородной Ямской слободой, в конце современной улицы 

Средне-Московской. В 1857 г. постройка нового тюремного замка в г. Воронеже 

была окончена и уже к 1858 г. арестанты были переведены в новое помещение 

(4).  

После окончания строительства нового тюремного замка прилегавшую к 

острогу незанятую часть Острожного бугра с 1860-х гг. отдали под возведение 

частных домов. Сам старый острог в эти же года снесли. А арендованные 3 

каменных здания в центре города, в части расположенной на спуске к реке, в 

1868 г. передали в военное ведомство для размещения в них военно-

исправительной роты, а затем с 1870-х гг. – исправительные арестантские 

отделения (5).  

Когда в 1870-е гг. началась разработка проекта тюремной реформы, 

высочайше учрежденная комиссия по составлению проекта преобразования 

потребовала с мест, в том числе и от воронежского Тюремного комитета, 

сведений о состоянии мест заключения. Во «всеподданнейшем отчёте» 

воронежского губернатора о состоянии Воронежской губернии за 1873 г. в 



163 

приложении, касающемся описания пенитенциарных учреждений, было сделано 

заключение, что «замок не удобен для размещения заключённых» (6).  

В 1879 г. было образовано Главное тюремное управление, первым 

руководителем которого стал М.Н. Галкин-Врасский. ГТУ тотчас принялось за 

давно назревшие преобразования. В частности для осмотра воронежского 

тюремного замка из ГТУ был направлен инспектор Н.Щепкин, который 

заключил, что по своей конструкции «воронежский замок должен быть отнесен 

к одним из лучших замков». Однако у тюрьмы имелся целый ряд недостатков, 

например караульное помещение располагалось в сыром и темном подвале, 

отсутствовала вентиляция и водопровод.  

Для исправления этих и других недостатков воронежский Тюремный 

комитет представил в ГТУ проект переустройства воронежской тюрьмы. Однако 

М.Н. Галкин-Врасский отклонил этот проект, поскольку он предусматривал 

уменьшение площади мастерских, что по мнению начальника ГТУ было 

совершенно недопустимо (7).  

С 1890 г. в стране началось учреждение Тюремных инспекций. С 1895 г. 

тюремная инспекция была учреждена в Воронеже (8).  

 

 
Рис. 1. Воронежская губернская тюрьма в 1899 г. Фото из фондов ГАРФ 

(публикуется впервые) 

 

В начале XX в. воронежская тюрьма испытывала на себе те же потрясения, 

которые происходили в стране. В октябре-декабре 1905 г. наряду с волнениями 

в городе произошли беспорядки и в губернской тюрьме, причем одна половина 

здания тюрьмы полностью выгорела, кроме наружных каменных стен, а другая 

сильно пострадала. Губернским тюремным инспектором и начальником тюрьмы 
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при подавлении беспорядков и при тушении пожара была проявлена 

выдающаяся смелость (9).  

Крупный бунт произошел в воронежском дисциплинарном батальоне в 

ноябре 1905 г., во время которого было ранено 2 надзирателя и 2 солдата , 

принимавших участие в усмирении бунтующих. Со стороны арестантов убит 1 и 

ранено 6 человек. В 1906 г. 64 политических заключённых воронежской тюрьмы 

объявили голодовку. Они требовали открытия камер и свободного общения, 

корректного обращения администрации, разрешения общей прогулки, 

улучшения пищи и общей бани (10).  

В октябре 1906 г. газета «Воронежское слово» сообщала: «В тюрьме 

творится нечто ужасное бессмысленное» (11).  

Так как с наступлением 1906 г. революционные проявления не 

прекращались и тюремное население все увеличивалось, то необходимо было 

немедленно приступать к ремонту сгоревшей половины тюрьмы. Работы были 

начаты в апреле 1906 г. а к сентябрю того же года закончены. Ремонтируемая 

половина сделана несгораемой, а для арестантов и неразрушаемой (12).  

После Февральской буржуазной революции Главное тюремное управление 

26 апреля 1917 г. было переименовано в Главное управление мест заключения 

(ГУМЗ). События февраля 1917 г. отразились и на тюремной системе. После 

скоропостижной смерти 16 декабря 1916 г. начальника воронежской тюрьмы 

Новицкого тюрьмой временно заведовал неопытный бывший помощник 

начальника Зайцев. Остальные помощники были призваны в войска, а 

переведенный из Минска еще 11 февраля 1917 г. начальник Иванов приезжать 

не спешил.  

В этот момент арестанты воронежской тюрьмы полностью вышли из-под 

контроля. Они избрали из своей среды Комитет, устранив администрацию 

тюрьмы от управления. Камеры разрешено было держать открытыми и 

арестанты свободно разгуливали по тюремному двору. Заключенные стали 

выходить в город, приносить денатурат, в тюрьме процветали картежные игры, 

пьянство, разгул с плясками и музыкой (13). 

Места заключения в уездах в XIX в. размещались или в казённых зданиях, 

или в арендованных на казенные деньги частных домах. По отчётам уездные 

тюремные замки были устроены «по прежней системе» и имели те же 

недостатки, что и воронежский. Острогожский, Павловский, Бобровский, 

Коротоякский, Бирюченский, Землянский и Новохоперский тюремные замки 

размещались в каменных зданиях.  

Особо выделен Нижнедевицкий тюремный замок, который находился в 

деревянном ветхом казённом здании. Валуйский и Задонский тюремные замки 

размещались в «вольнонаёмных» помещениях, которые «далеко не 

удовлетворяют своему назначению». Тем не менее все без исключения 

тюремные здания требовали переустройства. Тюремные замки губернии были 

«неудовлетворительные по тесноте». В отчёте за 1871 г. констатируется, что 

практических во всех тюрьмах Воронежской губернии содержится заключённых 

«более против положенного числа» (14).  
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Рис. 2. Богучарская уездная тюрьма в 1899 г. Фото из фондов ГАРФ  

(публикуется впервые) 

 

Таким образом, в XVIII в. воронежская тюрьма представляла собой 

деревянный острог и располагалась на Острожном бугре. В 1801 г. на том же 

бугре, но немного юго-западнее прежнего острога был возведен новый 

тюремный замок. В 1855–1858 гг. была построена новая тюрьма, но уже в другом 

месте – за пригородной Ямской слободой, в конце современной улицы Средне-

Московской, в здании которой располагается сегодня СИЗО-1 УФСИН России 

по Воронежской области. Это одно из немногих тюремных зданий губернии, 

сохранившееся до нынешних дней и использующееся по его прямому 

назначению.  
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АСТРАХАНСКАЯ ГАСТРОЛЬ ШТАЛМЕЙСТЕРА ТУРЕЦКОГО 

СУЛТАНА ЛУИ СУЛЬЕ 

 

Д.В.Колобов 

Артист цирка (г. Воронеж, РФ) 

 

Осенью 1866 года в Астрахани появились афиши, извещавшие о приезде 

очередного цирка. Трудно сказать, что они украсили улицы города, так как были 

отпечатаны на бумаге «грязно-серого» цвета, но звучали они многообещающе. 

Ибо извещали о том, что прибывает «Константинопольский цирк, под дирекцией 

Луи Сулье, шталмейстера и почётного наездника турецкого Султана» (3). 

Француз Сулье к этому времени был уже неплохо известен в России. Он впервые 

приехал в нашу страну со своей труппой в 1843 году и довольно успешно 

гастролировал в Санкт - Петербурге и Павловске. Для привлечения 

почтеннейшей столичной публики Сулье организовал в Петербурге красочные 

костюмированные выезды-кавалькады, в которых принимали участие до 

шестидесяти наездников. В феврале 1843 года на Адмиралтейской площади 

Сулье строит вместительный деревянный цирк, который пользуется 

благосклонностью петербуржцев. Очевидец писал: «Конечно, ни один из 

посетителей Восточного цирка г-на Сулье не оставался равнодушным при виде 

этого полного торжества ловкости над силой, терпения над инстинктом, 

цивилизации над грубостью первобытной природы… Ловкость, сила и грация 

г.Сулье, в каком бы не являлся он костюме или положении, поистине 

удивительны. Это уже такой артист, который имеет полное право пренебрегать 

всеми мелочными вычурами своего искусства: как монумент, несётся он на коне, 

и живописная величавость его в эти минуты может поистине служить образцом 

ваяния» (8, с.153).  

21 апреля 1844 года труппа Сулье была приглашена в Михайловский 

манеж, где дала специальное представление для императорской семьи (10, с.96).  

В 1847 году мы застаём Сулье уже в Москве, в 1864 году в Одессе (6, с. 91-93). 

В Москве у Сулье произошла анекдотичная встреча с тогдашним генерал-

губернатором князем А. Г. Щербатовым, случай этот потом ещё долгое время 

передавался из уст в уста. А дело было следующим образом, в Москве со дня на 

день ожидалось прибытие нового греческого консула сказочно богатого старого 

холостяка и дамского угодника. По воле случая в это же время в город прибыла 

труппа Сулье, который поспешил к всемогущему градоначальнику, дабы 

засвидетельствовать своё почтение и получить разрешение на проведение 
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