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На протяжении XIX – начала ХХ в. одним из средств обеспечения обществен-
ной безопасности как на белорусских землях, так и в Российской империи в це-
лом являлась деятельность уголовно-исполнительных, или пенитенциарных, уч-
реждений, представленных в основном тюрьмами. Вместе с тем значительная 
численность осужденных содержалась и в других местах лишения свободы, в том 
числе  — в смирительных и рабочих домах. В связи с тем что деятельность этих уч-
реждений являлась одной из первых попыток организации исправления заключен-
ных посредством привлечения их к труду, изучению правовой регламентации их 
деятельности были посвящены работы российских ученых дореволюционного пери-
ода (В. Н. Никитина  [1]), советского периода (М. Н. Гернета [2]) и нашего времени 
(А. Г. Лисина [3], И. В. Упорова [4]). В то же время исследований, посвященных дея-
тельности рабочих и смирительных домов на белорусских землях в первой половине 
XIX в., до настоящего времени не проводилось. 

С начала ХIХ в. в правоохранительной деятельности Российской империи воз-
росло значение мест лишения свободы и началось формирование системы пе-
нитенциарных учреждений, в состав которой наряду с тюрьмами вошли смири-
тельные и рабочие дома. Активизация учреждения этих мест лишения свободы  
с начала 1830-х гг. была обусловлена изменением отношения государства к труду осу-
жденных. До конца XVIII в. он являлся составной частью карательной цели приме-
нения уголовных наказаний, однако в начале XIX в. под влиянием научных идей и 
практического развития пенитенциарных систем стран Западной Европы основной 
целью привлечения осужденных к труду в Российской империи впервые было опре-
делено исправление заключенных. Законодательно эта цель в 1819 г. была закрепле-
на общероссийской благотворительной организацией — «Обществом попечительным 
о  тюрьмах», в учредительном документе которого — «Правилах для попечительного 
общества о тюрьмах» — отмечалось, что «обращение» мест заключения «в дома ра-
боты есть великое средство к исправлению» [5, с. 310].

Рабочие дома были созданы в соответствии с указом Екатерины II от 3 апреля  
1781 г. В отличие от учрежденных в 1775 г. работных домов, предназначенных 
для «доставления работой прокормления неимущим, которые добровольно туда 
приходят», рабочие дома предназначались для привлечения к принудительно-
му труду лиц непривилегированных сословий, совершивших имущественные  
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преступления (кражи и мошенничества) с целью возмещения ими ущерба, причинен-
ного преступлением, путем отработки осужденными стоимости похищенного или 
штрафа, выплатить которые они были не в состоянии [6, с. 274]. Наказание назнача-
лось при совершении преступления, которым был причинен ущерб на сумму не свы-
ше двадцати рублей, причем только в случаях, если кража либо мошенничество со-
вершались не более трех раз [7, с. 108, 109]. В соответствии с «Положением о рабочем 
доме в  Санкт-Петербурге» от 13 января 1839 г., действие которого 15 августа 1845 г. 
было распространено на все рабочие дома Российской империи, направлению в ра-
бочие дома подлежали также лица, виновные в укрывательстве беглых и дезертиров, 
корчемстве (тайном изготовлении и торговле спиртным), контрабанде, просрочке па-
спортов, порубке казенного леса. Продолжительность срока отбывания наказания 
устанавливалась от пятнадцати суток до года [8, с. 53, 54]. 

Трудовая норма для каждого заключенного рабочего дома назначалась с уче-
том имевшихся у него профессиональных навыков и его физического состояния, 
после обязательного осмотра врачом. Продолжительность работ устанавливалась  
от 6 до 10  часов в сутки [9, с. 1028, 1029]. В качестве работ, предназначенных для вы-
полнения осужденными в рабочих домах, определялись пиление досок, рубка дров, 
шлифовка камней и каменных плит, изготовление канатов, «плотничные и земля-
ные работы», а также «портное, сапожное, столярное, слесарное и токарное мастер-
ство»  [8, с. 57]. Все работы должны были выполняться заключенными «в самих 
рабочих домах или в принадлежащих им зданиях, дворах или садах». Из заработан-
ных заключенными денежных средств две трети обращались в доход рабочего дома, 
а  треть поступала в Приказы общественного призрения и выдавалась осужденным 
после освобождения [9, с. 1028, 1029]. 

Средством исправительного воздействия на осужденных являлось определе-
ние их к категориям «высшего и низшего разрядов». В «низший разряд» определя-
лись заключенные, которые до водворения в рабочий дом привлекались к уголовной 
ответственности, а также осужденные, совершившие грубые нарушения режима со-
держания в рабочем доме. Эти заключенные привлекались к наиболее тяжелому тру-
ду — «работам тягчайшим», в доход рабочего дома поступали все заработанные ими 
деньги, а свидания с родственниками разрешались им лишь в первое воскресенье 
каждого месяца [9, с. 1028, 1030].

В «высший разряд» определялись заключенные, до направления в рабочий дом 
не судимые. Свидания с родственниками этим осужденным предоставлялись каждое 
воскресенье, а перед празднованием Пасхи им разрешалось передавать не более по-
ловины заработанных денег своим родственникам. Важное значение для стимули-
рования заключенных к законопослушному поведению имело право осужденных 
«низшего разряда» на перевод в «высший разряд» по отбытии ими четырех месяцев 
наказания и при условии «нравственного исправления», о чем в праздничный день 
попечитель рабочего дома объявлял другим заключенным [9, с. 1028].

В отличие от рабочих домов, учреждавшихся для содержания в них преступни-
ков, смирительные дома, первые из которых были созданы в соответствии с утверж-
денным Петром I 16 января 1721 г. «Регламентом, или Уставом Главного магистрата», 
изначально пенитенциарными учреждениями не являлись. Учреждения эти пред-
назначаясь для содержания лиц «непотребного и невоздержанного жития», в основ-
ном  — «ленивых нищих и гуляк, которые не хотят трудиться о своем пропитании», 
а также для лиц, совершающих проступки против общественной нравственности, 
«поведением своим повреждающих добронравие, наносящих стыд и зазор обще-
ству», детей «родителям своим непослушных и ни к чему доброму не склонных»,  
а также людей, которые «впали в непотребное житие и начали расточать имения, на-
коплять долги, разорять дома и чинить непотребности противные чести» [10, с. 301; 
11, с. 14; 6, с. 274, 275]. Однако в соответствии с «Положением об исправительном 
заведении в Санкт-Петербурге» от 13 января 1839 г. в смирительные дома стали  
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направляться лица, совершившие преступления. Если рабочие дома создавались для 
привлечения преступников к принудительному труду, то предназначение смиритель-
ного дома заключалось в первую очередь «в обязанности стараться об исправлении 
порученных им людей, для того, чтобы возвратить их полезными и самим себе и се-
мействам и обществу» [11, с. 14]. Направлению в смирительные дома, кроме «людей 
простого состояния», подлежали и представители привилегированных сословий — 
«люди чиновные». Срок содержания в смирительном доме определялся от одного ме-
сяца до двух лет [11, с. 16].

В связи с тем, что «занятие арестантов работами» характеризовалось пенитен-
циарным законодательством как важнейшее средство их исправления, осужденные, 
«не изъятые от телесных наказаний», в смирительных домах также подлежали обя-
зательному привлечению к труду. Однако, в отличие от рабочих домов, рабочий день 
заключенных в смирительных домах не превышал 8 часов в сутки. В то же время за-
ключенные привилегированных сословий в смирительных домах могли привлекать-
ся к труду только с их согласия [9, с. 1032]. Также, в отличие от рабочих домов, в раз-
ряд «исправляющихся» (соответствовавший «высшему» разряду в рабочих домах) 
заключенные смирительных домов могли быть переведены уже через 2 месяца после 
начала отбывания наказания, а «исправляющиеся» осужденные имели право сами 
определять для себя вид выполняемых работ, а также передавать родственникам за-
работанные ими деньги один раз в 4 месяца [9, с. 1032]. 

Начали создаваться рабочие и смирительные дома и на белорусских землях.  
Так, 18 октября 1834 г. по инициативе могилевского гражданского губернатора «для 
исправления нравственности простого класса людей» Положением Комитета ми-
нистров в г. Могилеве были учреждены смирительный и рабочий дома «на 20 чело-
век мужского и 8 человек женского пола каждый, для содержания в нем людей как 
простого, так и благородного звания, принуждаемых к заключению за развратную 
жизнь», для строительства которых из казны было выделено 40 012 рублей [12, с. 90, 
91; 13, л. 10]. Ранее осужденные к водворению в смирительные и рабочие дома отбы-
вали это наказание в местном доме для умалишенных [14, л. 9]. 

В октябре 1836 г. могилевским купцом Кивой Гранатом был окончен капи-
тальный ремонт каменного двухэтажного дома, принадлежавшего Приказу обще-
ственного призрения, с пристройкой к зданию каменного флигеля, в котором были 
размещены кухня, пекарня и баня, и возведением вокруг дома каменной ограды,  
где и были размещены смирительный и рабочий дома. Стоимость ремонта составила  
37 500 рублей [13, л. 210]. 

В штат служителей рабочего и смирительного домов входили смотритель, 
по  совместительству являвшийся надзирающим за городскими богоугодными за-
ведениями, в чине майора с выплатой ему жалования в размере 400 рублей в год, 
эконом в чине титулярного советника с выплатой 250 рублей в год и «приставни-
ца» (надзирательница за работами в женском отделении), получавшая 100 рублей  
в год [13, л. 81]. Надзор за осужденными в смирительном и рабочем домах осущест-
влялся военным караулом в составе двух унтер-офицеров с выплатой им по 160 руб-
лей в год каждому и двух рядовых, получавших по 140 рублей в год. Общая сум-
ма содержания штата служителей рабочего и смирительного домов составляла  
1 350 рублей в год [13, л. 81]. На отопление и освещение рабочего и смиритель-
ного домов, а также оплату труда четырех кухарок и четырех прачек Приказом 
Общественного призрения было выделено 2 150 рублей в год, а на приобретение ма-
териалов и инструментов «для занятия арестантов работами» — 800 рублей в год. 
«Для прокормления арестантов» выделялось 10 копеек в сутки, на которые приобре-
тался суточный паек, основу которого составляли 820 грамм хлеба, 400 грамм ово-
щей, 100 грамм крупы и 25 грамм сала. В среднем содержание одного заключенного 
составляло 160 рублей в год [13, л. 145, 146]. В марте 1838 г. рабочий и смирительный 
дома приняли первых осужденных. Они привлекались к работам в виде «клеения  
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пакетов, прядения ниток и веревок из пеньки, льна и шерсти, вязания чулок, плете-
ния лаптей, разбирания шерсти и пиления досок» [13, л. 146]. 

К середине XIX в. преобладавшие в системе уголовных наказаний Российской 
империи ссылки в каторжные работы, на поселение и на жительство уже не обе-
спечивали должной изоляции преступников от общества, в связи с чем определяю-
щее значение в этой системе получили наказания, связанные с лишением свободы,  
в том числе в виде заключения в рабочие дома. Если в «Своде законов Российской 
империи» 1832 г. наказание в виде водворения в смирительный и рабочий дома  
было определено в 13 статьях, то в «Уложении о наказаниях» 1845 г. — в 272 статьях 
[15, с. 47, 48]. Эти изменения уголовного законодательства к середине XIX в. обусло-
вили значительный рост численности осужденных, направляемых в рабочие дома. 
Если численность осужденных к водворению в смирительные дома в Российской 
империи увеличилась незначительно, составив в 1847 г. 930 человек, а в 1851 г. — 
977  человек, или 1,2 % от общей численности осужденных к уголовным наказани-
ям, то численность осужденных к водворению в рабочие дома в 1847 г. составляла 
2 308  человек, или 2,9 % от общего количества осужденных, а в 1851 г. — 3 187 чело-
век, или 3,8 от общего количества осужденных [15, с. 50]. 

В то же время, несмотря на увеличение со второй половины XIX в. в законода-
тельстве Российской империи значения наказаний в виде лишения свободы, значение 
заключения в смирительных и рабочих домах постепенно уменьшалось. Нахождение 
рабочих домов в ведомстве Приказов общественного призрения, не имевших в сво-
ей структуре подразделений, предназначенных для организации труда заключенных, 
незначительный штат служащих рабочих домов, состоявший из смотрителя и, как 
правило, одного надзирателя, отсутствие у большинства заключенных необходимых 
для выполнения работ профессиональных навыков, а также отсутствие возможности 
привлечения заключенных к выполнению работ за пределами рабочих домов обусло-
вило к началу 1870-х гг. отсутствие трудовой занятости заключенных в рабочих до-
мах, а в судебной практике — сокращение назначения этого наказания. Если в 1862 г. 
в Российской империи численность осужденных, направляемых в рабочие дома, со-
ставляла 4 299 человек, или 5,2 % от общей численности осужденных к уголовным 
наказаниям, то в 1868 г. их численность сократилась до 1 506 человек, или до 2,1 % 
от общей численности осужденных [15, с. 542]. 

Не являлась исключением из этого процесса и деятельность рабочего и смири-
тельного домов в Могилеве, остававшихся до конца ХIХ в. единственными пенитен-
циарными учреждениями, исполнявшими этот вид наказания на белорусских землях. 
К концу первой половины ХIХ в. организация принудительных работ в них практи-
чески не осуществлялась, в связи с чем до начала 1840-х гг. в этих домах содержа-
лось не более 25 осужденных в год, а в 1841 г. заключенных не содержалось вовсе, и 
в 1843 г. каменное здание, занимаемое смирительным и рабочим домами, было пере-
дано Могилевскому дому инвалидов [13, л. 81, 164], а осужденные были переведены 
во флигели-пристройки. К 1863 г. численность заключенных в рабочем и смиритель-
ном домах увеличилась, тем не менее составляя не более 100 человек в год. При этом 
заключенными рабочего дома за год было заработано 390 рублей, средняя заработ-
ная плата одного осужденного составила всего 4 рубля в год. Поскольку заработан-
ные арестантами денежные средства не окупали даже десятой части их содержания, 
в 1864 г. Могилевский приказ общественного призрения, признав, что «рабочий дом 
не достигает своей цели и для Приказа служит только обременением», направил 
в Министерство внутренних дел ходатайство о его закрытии [16, л. 43]. 

В целом пример могилевских рабочего и смирительного домов был характе-
рен для большинства этих учреждений Российской империи, в связи с чем законом  
от 24 апреля 1884 г. смирительные и рабочие дома были упразднены, а пенитенциар-
ными учреждениями, предназначенными для обеспечения максимально возможной 
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трудовой занятости заключенных, стали созданные законом от 31 марта 1870 г. ис-
правительные арестантские отделения [17, с. 349; 18, с. 261].

Таким образом, с развитием пенитенциарной системы Российской империи во 
второй четверти XIX в. началось создание системы рабочих и смирительных до-
мов — пенитенциарных учреждений, предназначенных для исправления заклю-
ченных посредством привлечения их к труду. На белорусских землях этот процесс 
нашел выражение в учреждении рабочего и смирительного домов в г. Могилеве. 
К концу второй половины XIX в. изменения в уголовном законодательстве 
Российской империи обусловили определяющее место в системе уголовных наказа-
ний видов наказаний, связанных с лишением свободы, что, в свою очередь, привело 
к  увеличению численности заключенных в рабочих домах. В то же время недоста-
точная штатная численность служащих рабочих и смирительных домов, несовершен-
ство системы управления этими учреждениями, отсутствие возможности привле-
чения заключенных к труду за пределами рабочих и смирительных домов привели 
к  началу 1870-х гг. к отсутствию трудовой занятости заключенных в этих учрежде-
ниях и в конечном итоге — к их упразднению. Тем не менее учреждение смиритель-
ных и рабочих домов стало первым практическим опытом организации труда осу-
жденных в специально предназначенных для этого пенитенциарных учреждениях, 
а  в условиях роста численности заключенных в местах лишения свободы к середине 
XIX в. позволило сократить численность заключенных, направляемых в другие ме-
ста заключения, в первую очередь — в тюрьмы, и, соответственно, временно умень-
шить проблему их переполненности.
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LEGAL REGULATION OF RESTRAINT IN THE HOMES FOR UPBRINGING AND 

WORKHOUSES ON THE TERRITORY OF BELARUS IN THE FIRST HALF OF THE 19TH 
CENTURIES.

Based on the study of regulatory legal acts and archival data, the process of legislative formation 
of legal regulation of the activities of workhouses and houses of correction in the Russian Empire rep-
resented on Belarusian lands by the workhouse and house of correction in Mogilev. The results of this 
process, expressed by the middle of the XIX century in increasing the number of prisoners sent to the 
workhouses and houses of correction, are assessed. The reasons for ineffective activities to attract con-
victs of workhouses and houses of correction to work by the beginning of the 1870s, which led to their 
abolition, are determined
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