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понимание возмездия в смысле моисеевых „око за око, зуб за зуб". 
Однако пародийная форма судебных приговоров отнюдь не служит еще 
подтверждением того известного мнения, что „Шемякин суд" является 
только бродячим литературным анекдотом. Приговоры Шемяки, при всей 
их сказочности и пародийности, для XVII в. не были только забавной 
выдумкой, они в то же время явственно намекали читателю той поры 
на реальную судебную практику. 

Мы имеем здесь в виду прежде всего материальный тальон, который, 
судя по Уложению 1649 г., еще существовал в уголовном праве XVII в. 
Но еще более важным фактом для юридического истолкования пригово
ров Шемяки является необычайное распространение неопределенных 
санкций наряду с множественностью наказаний за одно и то же преступ
ление в законодательстве XVII в. 

Казуистические приговоры Шемяки во многом могут быть объяснены 
множеством неопределенных санкций, которые предусматривало законо
дательство XVII в. за различные преступления. Закон очень часто ука
зывает только один род наказания, но совершенно не предусматривает 
размеров последнего. 

Так, во многих статьях Уложения 1649 г. имеется только не
определенная санкция: „взять пеню, что государь укажет"; „учинить 
жестокое наказание, что государь укажет"; „наказание, смотря по 
вине"; „быть в опале и в казни".1 

Отдельные указы и грамоты XVII в. только разнообразят эти гроз~ 
ные, но совершенно неопределенные формулы, под которые можно было 
подвести любые наказания: „от великого государя быть в великой опале 
и в торговой казни без всякие пощады"; „быть в великой опале 
и в жестоком наказанье, и во всяком вечном разоренье, без всякие 
пощады"; „быть от великого государя в наказаньи и в казни, и в разо
ренье"; „в жестоком наказаньи и во ЕСЯКОМ разореньи"2 или: „в великой 
опале и в наказаньи, и в казни"; „быть в жестоком наказании под смерт
ною и непрощаемою казнию.. ."3 и т. д. 

1 Уложение, гл. 1, ст. 9; гл. II, ст. 22; гл. III, ст. 8; гл. VI, ст. 2; гл. VII, ст. 6, 7, 
11, 12, 24, 30 и 32; гл. X, ст. 8, 9, 10, 15, 24, 90, 106, 140, 148, 161, 186—188, 198, 222, 
233, 2Ы, 268; гл. XV, ст. 5; гл. XVI, ст. 43, 45, 66; гл. XIX, ст. 13, 15, 40; гл. XX, ст. 28, 
113; гл. XXI, ст. 42—44, 71, 86; гл. XXV, ст. 2, 6. 

2 Акты Арх. эксп., т. IV, № 126, стр. 170; Окружная грамота 1661 г.; Акты, относ, 
до юрид. быта, т. И, № 230, стр. 695—696, „память" 1668 г.; Полн. собр. зак., № 467, 
указ 1670 г., апреля 17 о мерах предосторожности от огня; № 600 и 603, наказы объез
жим, 1675 г., апреля 14 и мая 24; № 821, указ 1680 г. о мерах предосторожности от 
огня; Собр. гос. грам. и догов., т. IV, № 19, стр. 72—73, наказ о розыскании серебря
ной руды 1661 г. 

3 Акты ист., т. II, Ма 349, I и И, стр. 416 и 417, наказная смоленским посадским 
старостам 1608 г.; Доп. к Акт. ист., т. VI, № 120, стр. 166, грамота Каширскому воеводе 
1674 г.; Акты Арх. эксп., т. IV, № 92, стр. 132, наказ сотскому Кашинского уезда 
1656 г. 


