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На  основе  изучения  нормативных  правовых  актов  и  архивных  данных  исследуется  по-
рядок осуществления  во  второй четверти XIX –  начале ХХ  в.  социального обеспечения  слу-
жащих  тюремного  ведомства —  выплаты  им  пенсий  и  денежных  пособий.  Определяются 
недостатки  пенсионного  обеспечения  личного  состава  мест  лишения  свободы  до  тюрем-
ной реформы 1879 г., а также значение комплекса мер, осуществленных Главным тюремным 
управлением в конце XIX – начале ХХ в., по совершенствованию порядка социального обеспе-
чения личного состава мест лишения свободы — определение льготного порядка выплаты им 
пенсий,  увеличение  размеров  пенсий  и  предоставление  права  на  получение  пенсий  и  пособий 
тюремным служащим, получившим увечья при выполнении служебных обязанностей, а так-
же членам семей погибших тюремных служащих. 
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С вхождением белорусских земель в состав Российской империи в 1772–1795 гг. 
на территории Беларуси началось формирование пенитенциарных учреждений, яв-
лявшихся частью правоохранительной системы Российского государства. Со второй 
четверти XIX в. правовые основы деятельности мест лишения свободы были опре-
делены в нормативных актах пенитенциарного законодательства — Инструкции  
смотрителю губернского тюремного замка 1831 г. и Своде учреждений и уставов 
о содержащихся под стражею 1832 г., а также в регламентировавшем порядок про-
хождения государственной службы Уставе о службе по определению от правитель-
ства 1832 г. Одним из основных направлений деятельности пенитенциарной системы 
во второй четверти XIX – начале ХХ в. наряду с материальным обеспечением лич-
ного состава мест лишения свободы (выплатой жалования, денежного довольствия  
для найма квартир, обеспечением форменным обмундированием и служебным  
жильем) являлось социальное обеспечение служащих тюремного ведомства — вы-
плата им пенсий, а также денежных пособий. 

Порядок осуществления пенсионного обеспечения со второй четверти XIX в. 
определялся Уставом о пенсиях и единовременных пособиях государственным слу-
жащим 1827 г. Право на выплату пенсии получали чиновники тюремного ведомства 
после выслуги предусмотренных Уставом сроков. Начальники тюрем («смотрите-
ли тюремных замков») и их помощники, прослужившие от 25 до 35 лет, получали 
пенсию в размере половины положенного им пенсионного оклада, а прослужившие 
свыше 35 лет имели право на пенсию, соответствовавшую полному пенсионному 
окладу. Чиновники тюремного ведомства, вышедшие в отставку в связи с наличием  
у них заболевания, препятствующего прохождению службы, имевшие выслугу  
до 20 лет, получали пенсию в размере одной трети пенсионного оклада, прослужив-
шие от 20 до 30 лет — в размере двух третей пенсионного оклада, а прослужившие  
30 лет — в размере полного пенсионного оклада. Вдовы и дети умерших чиновников 
имели право на пенсию в тех же размерах, которые устанавливались для служащих 
при жизни [1, с. 191].

Кроме выплаты пенсий, чиновникам тюремного ведомства, оставившим 
службу в связи с неизлечимым заболеванием или «из-за особенного усердия  
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в исполнении должностей, и происшедшим от того болезненным припадком», выпла-
чивались единовременные денежные пособия. При выслуге от 1 года до 5 лет такие 
пособия выплачивались в связи с «заболеванием тяжелой и неизлечимой болезнью», 
а при выслуге от 5 до 10 лет — в связи с «расстройством здоровья», не исключавшим 
возможности излечения [1, с. 180].

Вместе с тем, несмотря на законодательную регламентацию осуществления 
социального обеспечения служащих тюремного ведомства, определяющее зна-
чение в системе уголовных наказаний Российского государства наказания в виде 
каторжных работ и ссылки в начале XIX в. обусловило выплату смотрителям тю-
ремных замков небольших по размеру пенсий. В первой половине XIX в. служа-
щие тюремного ведомства, в том числе и на белорусских землях, получали пенсии 
по самым низшим — восьмому и девятому разрядам, соответствовавшим суммам  
от 85 до 128 рублей в год, или по низшему разряду — соответствует 24 копейкам 
в сутки. В то же время в середине XIX в. в Минской губернии даже «на прокормле-
ние одного арестанта дворянского сословия» в сутки выделялось от 10 до 17 копе-
ек [1, с. 321; 2, л. 50]. Содержавший семью смотритель тюремного замка достойного 
уровня жизни пенсией в таком размере обеспечить себе не мог.

Более значительной проблемой пенсионного обеспечения до конца XIX в. яв-
лялось отсутствие социальных гарантий для нижних чинов тюремного ведом-
ства — тюремных надзирателей. Уставом о пенсиях и единовременных пособиях 
государственным служащим 1827 г. право на пенсию определялось только для осу-
ществлявших охрану осужденных военнослужащих внутренней стражи, которые 
по ведомственной принадлежности относились не к Министерству внутренних дел,  
а к военному ведомству и смотрителю тюрьмы не подчинялись. Для устранения меж-
ведомственных противоречий Законом от 3 мая 1865 г. в тюрьмах вместо внутрен-
них караульных постов военного ведомства учреждались должности вольнонаемных 
тюремных надзирателей, находившихся в подчинении у смотрителя тюремного зам-
ка [3, с. 474]. Однако право на пенсию при этом получали лишь те надзиратели, кото-
рые поступили на тюремную службу уже после выслуги пенсии в службе военной. 
Иным, «нижним, всяких наименований служителям, поступающим в служитель-
ские должности по найму» выплата пенсионного обеспечения не предусматривалась  
[1, с. 196]. В итоге отсутствие социальных гарантий, а также незначительные оклады 
денежного содержания тюремных надзирателей, составлявшие на белорусских зем-
лях от 100 до 167 рублей в год, к концу XIX в. стали причиной некомплекта нижних 
тюремных служителей, что, в свою очередь, обусловило низкий уровень требований, 
предъявляемых к профессиональным качествам кандидатов на службу в штат тюрем-
ных надзирателей, и ненадлежащее выполнение ими своих служебных обязанностей 
[4, с. 10].

Дальнейшее функционирование мест лишения свободы Российского государства 
стало невозможным без совершенствования основных направлений их деятельности, 
в том числе материального и социального обеспечения личного состава мест заклю-
чения, что и определило необходимость проведения тюремной реформы. 27 февра-
ля 1879 г. в составе Министерства внутренних дел был образован центральный ор-
ган управления пенитенциарной системой Российской империи — Главное тюремное 
управление (далее — ГТУ), которым был осуществлен комплекс мер по совершен-
ствованию порядка социального обеспечения служащих тюремного ведомства.  

В условиях осложнения внутриполитической обстановки в последней четвер-
ти XIX в. и увеличения количества противоправных действий в отношении служа-
щих тюремного ведомства Указом от 16 февраля 1884 г. начальникам тюрем и их 
помощникам, которые при выполнении ими служебных обязанностей из-за преступ-
ных посягательств получили увечье, лишавшее их возможности продолжить служ-
бу, пенсия назначалась независимо от срока выслуги. Это же право распространялось  
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и на семьи чинов тюремной администрации, погибших при исполнении служебных 
обязанностей [5, с. 62].

Наиболее важные изменения в систему пенсионного обеспечения слу-
жащих тюремного ведомства были внесены Законом от 15 июня 1887 г., 
в соответствии с которым начальники тюрем и их помощники получи-
ли право на льготную, в сравнении с большинством категорий чиновни-
ков, пенсионную выслугу для получения пенсии, соответствовавшей полно-
му пенсионному окладу, сокращавшуюся с 35 до 25 лет [6, с. 334]. Кроме того, 
размеры пенсий начальников тюрем были повышены. Для руководства большин-
ства губернских тюрем размер пенсии был определен в размере шестого разряда, 
или 214 руб лей, а для основной части начальствующего состава уездных тюрем — 
в размере седьмого разряда, или 171 рубля [6, с. 333–336; 7, с. 225]. Большое значе-
ние для обеспечения социальных гарантий нижних тюремных служителей имело 
распространение Законом от 15 июня 1887 г. указанных льгот и на тюремных над-
зирателей, впервые получивших право на пенсию за службу в тюремной страже  
[6, с. 334; 8, с. 88]. 

Оформление законодательства о пенсионном обеспечении тюремных надзира-
телей продолжилось изданием Закона от 28 декабря 1892 г., в соответствии с кото-
рым срок выслуги для получения «полной пенсии», составляющей половину годово-
го жалования, служащим тюремной стражи был сокращен до 30 лет, а «половинной 
пенсии» — до 20 лет. Если же тюремный надзиратель поступал на службу из вой-
сковых частей, срок выслуги для получения им пенсии сокращался еще на 5 лет.  
При этом для унтер-офицеров войсковых частей срок военной службы засчитывался  
в пенсионный стаж тюремного надзирателя из расчета «один день военной службы  
за день тюремной» [9, с. 730]. Указанное положение создавало условие для при-
влечения «в тюремную стражу военно-служилых людей, составлявших наибо-
лее надежный и дисциплинированный элемент в деле наблюдения за арестантами»  
[8, с. 94]. Для чинов тюремной стражи, которые выходили в отставку по состоя-
нию здоровья и в связи с заболеванием «стали неспособны к труду», устанавлива-
лась льготная выслуга: для «полной» пенсии — 20 лет, а для «половинной» — 15 лет  
[9, с. 730]. Указанный порядок получения пенсий тюремными надзирателями в конце 
ХIХ в. являлся льготным в сравнении с пенсионным обеспечением иных категорий 
нижних служителей. Например, служащие медицинского ведомства — фельдшеры, 
ветеринары и фармацевты — после 20 лет выслуги также имели право на получение 
«половинной» пенсии. В то же время полицейским служащим — городовым, а также 
почтово-телеграфным служителям пенсия назначалась лишь по тридцатилетней вы-
слуге, после 20 лет службы городовым выплачивалось лишь единовременное пособие 
в сумме 250 рублей, а почтово-телеграфным служителям не выдавалось даже такого 
пособия [8, с. 92].  

К началу ХХ в. условия несения службы личным составом мест ли-
шения свободы значительно усложнились. Законодательное оформле-
ние приоритета тюремного заключения в системе наказаний, связанных  
с лишением свободы, привело к переполненности тюрем, что усложнило надзор за за-
ключенными в условиях ограниченной штатной численности тюремных надзирате-
лей, а после упразднения в системе уголовных наказаний ссылки в тюрьмы стало 
поступать больше осужденных за тяжкие преступления, склонных к противодей-
ствию тюремной администрации [10, с. 43]. Усложнение условий тюремной службы  
обусловили также активизация в начале ХХ в. революционного движения и фор-
мирование в местах лишения свободы организованных преступных сообществ, 
что привело к росту количества противоправных действий в отношении слу-
жащих тюремного ведомства, особенно в период революции 1905–1907 гг., ког-
да в результате покушений на представителей тюремной администрации, надзи-
рателей и даже тюремных врачей было убито и ранено 294 служащих тюремного  
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ведомства [11, с. 698]. В итоге эти негативные явления привели не только к сокраще-
нию численности кандидатов на тюремную службу, но и к массовому переходу тю-
ремных работников на службу в полицию, в связи с чем руководство ГТУ отмечало, 
что «привлечь знающих, опытных и преданных своему делу людей на столь тревож-
ную, тяжелую и опасную службу, как тюремная, можно, только предоставив им над-
лежащее вознаграждение за их труд» [12, с. 2].

Одной из первых мер, принятых правительством по оказанию социальной по-
мощи членам семей служащих тюремного ведомства, погибших при исполнении 
служебных обязанностей, стало учреждение Указом от 31 октября 1907 г. фонда  
«для выдачи единовременных пособий членам семей чинов тюремного ведомства, 
ставших жертвами честного исполнения ими своего служебного долга» имени уби-
того террористами в 1907 г. начальника ГТУ А. М. Максимовского. Капитал фонда 
являлся неприкосновенным, а расходованию допускались только проценты с него. 
Фонд пополнялся за счет добровольных пожертвований чинов тюремного ведомства 
и частных лиц [13, с. 374]. К началу 1914 г. капитал фонда составлял 54 311 рублей  
[14, с. 355]. Значительные суммы пожертвований позволяли выплачи-
вать пособия всем семьям погибших тюремных служащих, в том числе —  
семьям тюремных надзирателей, которым таких пособий из казны не выделя-
лось. В 1912 г. пособие выплачивалось 30 семьям погибших чинов тюремной ад-
министрации и 120 семьям погибших служащих тюремной стражи [15, с. 14]. 
В их числе пособие в размере 60 рублей было выплачено вдове и двум детям на-
чальника Минской тюрьмы Славинского, пособие в размере 50 рублей — вдо-
ве начальника Брестской тюрьмы Дружиловского, пособие в сумме 35 руб-
лей — вдове и пяти  детям надзирателя Брестской тюрьмы Халецкого, пособие 
в сумме 40 рублей — семье надзирателя Борисовской тюрьмы Иванькова, по-
собие в сумме 30 рублей — вдове надзирателя Минской тюрьмы Буткевича  
[16, с. 1402, 1404]. 

Дальнейшим развитием комплекса мер по социальной защите пострадав-
ших от противоправных действий тюремных служащих и их семей стало принятие 
Закона от 21 декабря 1908 г., в соответствии с которым тюремным надзирателям, как 
и служащим тюремной администрации, получившим при выполнении ими служеб-
ных обязанностей «увечья, ранения или иные повреждения здоровья», лишавшие 
их возможности продолжать службу, пенсия в размере до годового оклада  содержа-
ния могла назначаться независимо от срока выслуги. Семьям тюремных служителей, 
погибших при выполнении служебных обязанностей либо в связи с их выполнени-
ем, предоставлялось право на получение такой же пенсии и единовременного посо-
бия в сумме, не превышающей годового оклада [17]. Например, вдове надзирателя 
Буткевича в 1908 г. было выплачено пособие в сумме 120 рублей, а в дальнейшем вы-
плачивалась пенсия в размере 60 рублей [18, л. 18]. 

Детям погибших тюремных служителей, а также служащих, утративших тру-
доспособность, дополнительно предоставлялось право на получение пособий, уста-
новленных 16 июня 1905 г. для детей военнослужащих, погибших в Русско-японской 
войне. Для детей служащих тюремной администрации сумма пособия составляла  
от 75 до 300 рублей в год, а для детей служащих тюремной стражи —  
от 24 до 42 рублей в год [19, с.13]. Кроме права на денежное пособие, детям погиб-
ших служащих предоставлялось право на льготное поступление в учебные заведения 
с последующим обучением за счет казны [20, с. 205].

Еще одной мерой по социальной защите служащих тюремного ведомства и 
членов их семей стало принятие Закона от 18 марта 1909 г., определявшего размер 
пенсии государственным служащим, которые в результате преступных деяний, 
совершенных «с политической целью», потеряли либо частично утратили трудо-
способность, а также членам семей служащих, в результате этих деяний погибших.  
До выхода этого Закона размер пенсий пострадавшим служащим в каждом  
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отдельном случае определялся Министром юстиции. В соответствии с новым 
Законом, утратившим трудоспособность служащим тюремной администрации, про-
служившим до 5 лет, назначалась пенсия до половины годового оклада, прослужив-
шим от 5 до 15 лет — в размере до двух третей годового оклада, а за службу свыше 
15 лет — в размере полного годового оклада. Нижним служителям за службу сроком 
до 15 лет назначалась пенсия в размере до двух третей годового оклада, а за службу 
свыше 15 лет — в размере полного годового оклада [21, с. 14, 15].

Кроме выплаты этих пособий, для многодетных начальников тюрем и их по-
мощников, «исправно и беспорочно» прослуживших в тюремном ведомстве не 
менее 3 лет, с конца первого десятилетия ХХ в. была предусмотрена возмож-
ность получения пособия на воспитание несовершеннолетних детей. На белорус-
ских землях в начале второго десятилетия ХХ в. размер этого пособия составлял  
от 75 до 300 рублей [22, л. 37]. Предусматривалась для чиновников тюремной ад-
министрации и выплата пособия на лечение, составлявшего от 75 до 100 рублей  
[22, л. 129; 23, л. 31]. Привилегированное положение при назначении таких пособий 
имели чиновники структурных подразделений ГТУ на местах — губернских тюрем-
ных инспекций. Например, в 1911 г. из 12 служащих Витебской тюремной инспекции 
пособие на воспитание детей и на лечение в суммах от 109 до 275 рублей получили  
4 чиновника инспекции [24, л. 211].

Со второго десятилетия ХХ в. пособия на лечение служащих тюремного ведом-
ства и членов их семей стали выплачиваться и не имевшим замечаний к качеству не-
сения службы тюремным  надзирателям. Например, в 1912 г. старшему надзирателю 
Городокской тюрьмы Лопатину за 25-летнюю службу в тюремной страже было выда-
но единовременное пособие на лечение в размере 50 рублей [25, л. 20]. Такое же по-
собие было выплачено и надзирателю Гродненской тюрьмы Михалевичу [307, л. 8]. 
В 1909 г. «отличившемуся аккуратным исполнением своих обязанностей» надзирате-
лю Кобринской тюрьмы Немикуцкому было выплачено 25 рублей для лечения сына  
[26, л. 26, 33].

Таким образом, на протяжении XIX – начала ХХ в. социальное обеспечение слу-
жащих тюремного ведомства являлось одним из важных направлений деятельности 
пенитенциарной системы Российской империи. Во второй четверти XIX в. был ре-
гламентирован порядок выплаты пенсий и пособий для чиновников тюремной адми-
нистрации. Однако размеры выплачиваемых пенсий были незначительными, не по-
зволявшими обеспечить тюремным служащим достойный уровень жизни. Не было 
предусмотрено право на получение пенсии для тюремных надзирателей, не имевших 
выслуги на военной службе. После тюремной реформы 1879 г. порядок выплаты по-
собий и пенсий для тюремных чиновников, в том числе и на белорусских землях, 
был усовершенствован: для них был предусмотрен льготный порядок выплаты пен-
сий, размеры пенсий были увеличены, получили право на выплату им пенсий и по-
собий тюремные надзиратели. С начала ХХ в. был определен льготный порядок пре-
доставления пенсий и пособий тюремным служащим, получившим при выполнении 
ими служебных обязанностей увечья, а также членам семей погибших служащих тю-
ремного ведомства. В итоге совершенствование наряду с материальным социально-
го обеспечения работников пенитенциарной системы к началу второго десятилетия 
ХХ в. повысило престиж тюремной службы и сформировало в ее составе штат работ-
ников со значительной выслугой, что позволило местам лишения свободы на бело-
русских землях выполнять возложенные на нее задачи в условиях усложнения обще-
ственных отношений с начала ХХ в.
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