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Правоохранительная деятельность уголовно-исполнительной си-

стемы белорусского государства является одним из основных направле-
ний по обеспечению общественной безопасности органами внутренних 
дел Республики Беларусь. Одной из задач деятельности органов и учре-
ждений уголовно-исполнительной системы, не менее важной, чем 
предотвращение совершения осужденными повторных преступлений и 
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обеспечение установленного порядка исполнения наказаний, является 
обеспечение прав и свобод самих осужденных, что, с одной стороны, 
подтверждает всеобщность конституционных прав и свобод граждан Рес-
публики Беларусь, а с другой — является одним из условий ресоциали-
зации осужденных. Уголовно-исполнительным кодексом Республики  
Беларусь к числу основных прав и свобод осужденных относятся право 
на получение информации о своих правах и обязанностях, право на веж-
ливое обращение и уважение достоинства осужденных, право на обраще-
ние в государственные органы и иные организации, право на охрану  
здоровья, право на личную безопасность, а также право на свободу веро-
исповедания. Применительно к осужденным, отбывающим наказание 
в исправительных учреждениях, Уголовно-исполнительным кодексом 
Республики Беларусь определяются также такие их права, как право 
на образование, право на оплату труда, право на предоставление свида-
ний, право на получение посылок и передач, право на переписку [1]. Важ-
ность обеспечения учреждениями уголовно-исполнительной системы 
прав осужденных обусловила необходимость исследования развития 
комплекса указанных прав в историческом аспекте, в первую очередь, 
когда на территории Беларуси сформировалась система мест лишения 
свободы как часть пенитенциарной системы Российской империи — 
с начала XIX до начала ХХ в.   

Начавшийся в XIX в. процесс определения уголовным законодатель-
ством Российской империи в качестве приоритетного вида наказаний ли-
шения свободы и распространение идей о назначении пенитенциарных 
учреждений не только для защиты общества от преступников, но и 
для исправления самих преступников, обусловили к середине XIX в. 
определение пенитенциарным законодательством Российского государ-
ства основных положений о правах осужденных. Отдельными нормами 
Правил для попечительного общества о тюрьмах 1819 г., Инструкции 
смотрителю губернского тюремного замка 1831 г., Свода учреждений и 
уставов о содержащихся под стражею 1832 г. и Устава Общества попе-
чительного тюрьмах 1851 г. были предусмотрены некоторые положения 
о правах заключенных на образование, обращение в государственные 
учреждения, оплату труда, вежливое обращение со стороны тюремной 
администрации, а также свободу вероисповедания. Для обеспечения 
права осужденных на охрану здоровья указанными актами пенитенциар-
ного законодательства смотрителям тюремных замков предписывалось 
учредить в каждой тюрьме больницу с раздельным содержанием боль-
ных в зависимости «от рода их болезней», при этом больницы должны 
были снабжаться больничной одеждой, постельными принадлежностями 
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и лекарствами, а тюремный врач для профилактики заболеваний был обя-
зан ежедневно осматривать всех содержавшихся в тюрьме заключенных. 
[2, л. 11, 12].  

Однако комплексного развития законодательство о правах осужден-
ных в связи с несовершенством системы управления местами лишения 
свободы — отсутствием в системе Министерства внутренних дел цен-
трального органа управления пенитенциарной системой, до конца XIX в. 
не получило. Обучению в основном подлежали «несовершеннолетние 
арестанты», а образование остальных заключенных ограничивалось 
«приобщением их к чтению книг нравственного содержания в воскрес-
ные и праздничные дни» [2, л. 24; 3, с. 100]. Не был определен порядок 
обращений осужденных в государственные организации, представлен-
ный лишь статьей, предусматривавшей обязанность смотрителя тюрем-
ного замка «ежедневно принимать устные жалобы от заключенных», 
а при обращении их к губернскому прокурору — уведомлять прокурора 
об этом рапортом [2, л. 6]. Не был разработан комплекс прав заключен-
ных при привлечении их к труду, ограничивавшийся указанием на воз-
можность получения осужденным заработной платы за «занятие прилич-
ными упражнениями» [4, с. 308]. Право на уважение достоинства  
осужденных нарушалось законодательным разрешением заковывания за-
ключенных в кандалы, которое при отсутствии конкретного определения 
условий его применения использовалось практически ко всем категориям 
заключенных, кроме женщин и несовершеннолетних, и не столько 
предотвращало побеги, сколько причиняло осужденным физические 
страдания и унижало их достоинство [5, с. 224].  

Комплексное определение прав и свобод осужденных, их конкрети-
зация с учетом специфики деятельности мест лишения свободы произо-
шли только после тюремной реформы, когда 27 февраля 1879 г. в составе 
Министерства внутренних дел был образован центральный орган управ-
ления пенитенциарной системой Российской империи — Главное тюрем-
ное управление (далее — ГТУ). 13 декабря 1895 г., в связи с необходимо-
стью согласования законодательной деятельности с ее практической  
реализацией в сфере уголовного и уголовно-исполнительного права 
по примеру большинства европейских стран, ГТУ было подчинено Ми-
нистерству юстиции. Совершенствование основных направлений дея-
тельности пенитенциарной системы — управления местами лишения 
свободы, обеспечения режима содержания заключенных, привлечения 
осужденных к труду и их бытовое обеспечение, сопровождалось даль-
нейшим определением их прав и свобод. Комплексное закрепление прав 
осужденных в процессе привлечения их к труду произошло после выхода 
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закона от 6 января 1886 г. «О занятии арестантов работами и распределе-
нии получаемых от сего доходов». Указанным законом для всех осуж-
денных к лишению свободы устанавливалась единая продолжительность 
рабочего времени, не превышавшая одиннадцати часов в летнее время и 
десяти часов зимой, включавшая время для посещения школы и приема 
пищи. При этом «работы, вредно действующие на здоровье», не допуска-
лись даже с согласия самих заключенных [6, с. 9]. Для стимулирования 
производительности труда заключенных законом определялся размер его 
оплаты, составлявший для осужденных к тюремному заключению  
«четыре десятых от дохода за выполненные ими работы», а для осужден-
ных «к отдаче в исправительные арестантские отделения» — «три деся-
тых» от соответствующего дохода. Половину этой суммы заключенные 
могли расходовать на собственные нужды, либо передать своим близким, 
а вторая половина выдавалась им после освобождения. При этом из зара-
ботной платы осужденных не удерживались суммы гражданских взыска-
ний и судебных издержек [6, с. 10].  

Формирование комплекса прав заключенных продолжилось с изда-
нием в 1890 г. новой редакции Свода учреждений и уставов о содержа-
щихся под стражею. Для реализации свободы вероисповедания  
осужденных положениями Свода тюремной администрации предписыва-
лось обеспечивать деятельность в местах лишения свободы не только 
православных священников, но при необходимости и священников 
«евангелическо-лютеранского исповедания», а для обеспечения права 
осужденных на обращение в государственные органы заключенным раз-
решалось писать и отправлять из мест лишения свободы «всякого рода 
бумаги по закону не запрещенные, в том числе и в присутственные ме-
ста», но лишь после «рассмотрения их лицом местного прокурорского 
надзора» [7, с. 184, 185].  

Большое значение в обеспечении права заключенных на уважение 
их достоинства имело издание Закона от 23 мая 1901 г. «Об изменении 
постановлений о дисциплинарной ответственности содержащихся 
под стражей и предупреждении побегов арестантов», которым вводился 
запрет на заковывание осужденных к тюремному заключению в кандалы 
[8, с. 381]. Смягчалось и дисциплинарное наказание заключенных в виде 
водворения в карцер. Если Инструкцией смотрителю губернского тюрем-
ного замка допускалась возможность содержать осужденного «на хлебе 
и воде» в течение всего срока наказания карцером (до шести дней), то 
в соответствии с законом от 23 мая 1901 г. «на хлебе и воде» в карцере 
заключенный мог содержаться не более трех дней, после чего пища ему 
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предоставлялась, как и остальным осужденным [8, с. 381]. Следует отме-
тить, что в большинстве стран Западной Европы даже к началу ХХ в. дис-
циплинарные наказания зачастую унижали достоинство осужденных, 
выражаясь как в заковывании в кандалы, так и в применении  
телесных наказаний. 

Завершающим этапом формирования комплекса прав осужденных 
в пенитенциарном законодательстве Российской империи стало издание 
28 декабря 1915 г. разработанного ГТУ правового акта, систематизиро-
вавшего нормы, регулирующие основные направления деятельности 
мест лишения свободы — Общей тюремной инструкции. В качестве от-
дельного раздела либо главы права осужденных Инструкцией опреде-
лены не были, однако ее положения существенно дополнили комплекс 
прав заключенных. Право на оплату труда определялось Инструкцией не 
только в отношении осужденных, занятых на «доходных работах» в тю-
ремных мастерских либо за пределами мест лишения свободы, но и 
для заключенных, привлекаемых к постоянным «хозяйственным» рабо-
там — «хлебопекам, поварам, прачкам, истопникам, больничным служи-
телям» [9, с. 65]. Юридические лица, заключавшие договоры с местами 
лишения свободы на использование труда заключенных, обязывались 
на время работ предоставить осужденным помещения для проживания 
в соответствии с санитарными требованиями [9, с. 65].   

Дальнейшее развитие получило право осужденных на образование. 
Школьные занятия в соответствии с программами, утверждаемыми 
структурными подразделениями ГТУ на местах — губернскими тюрем-
ными инспекциями, тюремной администрации предписывалось прово-
дить не только с несовершеннолетними, но со всеми осужденными,  
которые в этом нуждались. Духовно-нравственные и образовательные 
чтения предписывалось проводить осужденным не только в воскресные 
и праздничные дни, но и в любое свободное от работы время, в том числе 
и для заключенных, содержавшихся в одиночных камерах [9, с. 72]. Рас-
ширено было и право осужденных на переписку. Для исключения ее  
запрета решениями местной тюремной администрации Инструкцией 
определялось, что «жалобы арестантов на губернаторов и губернские тю-
ремные инспекции» предварительному просмотру прокурорскими работ-
никами не подлежали, а при отсутствии у заключенных письменных  
принадлежностей и бумаги их должна была предоставить администрация 
мест лишения свободы [9, с. 72]. 

Для обеспечения права осужденных на охрану здоровья более де-
тально была регламентирована работа тюремных больниц, в том числе 
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и при распространении в местах лишения свободы эпидемических забо-
леваний, а также определен порядок изоляции, лечения и освидетель-
ствования осужденных, страдающих психическими заболеваниями  
[9, с. 63]. Определялось «Инструкцией» и право заключенных на получе-
ние свиданий, проводить которые разрешалось в воскресные и празднич-
ные дни не более одного раза в неделю сроком не более 30 минут  
в специальных помещениях, исключавших передачу осужденным запре-
щенных предметов [9, с. 63].  

Таким образом, к середине XIX в. пенитенциарным законодатель-
ством Российской империи были определены отдельные основные поло-
жения о правах и свободах осужденных. Однако систематического  
развития законодательство о правах осужденных в связи с несовершен-
ством системы управления местами лишения свободы Российского госу-
дарства до конца XIX в. не получило. Комплексное определение прав и 
свобод осужденных, их конкретизация с учетом специфики деятельности 
мест лишения свободы произошли только после тюремной реформы 
1879 г. с образованием в составе Министерства внутренних дел централь-
ного органа управления пенитенциарной системой — Главного тюрем-
ного управления. Деятельность ГТУ по совершенствованию основных 
направлений функционирования мест лишения свободы обусловила  
к середине второго десятилетия ХХ в. определение пенитенциарным  
законодательством Российской империи прав осужденных на вежливое 
обращение и уважение достоинства осужденных, на обращение в госу-
дарственные органы и иные организации, на охрану здоровья, на образо-
вание, на оплату труда, на предоставление свиданий и на переписку, 
а также на свободу вероисповедания.   
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ПРИЧИНЕННОГО ХИЩЕНИЕМ КРИПТОВАЛЮТ: 
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OF CRYPTOCURRENCIES: 
THE CRIMINALISTIC ASPECT 

Аннотация. Статья посвящена анализу проблем общего и частного харак-
тера, возникающих при определении суммы материального вреда, причиненного 
потерпевшему в результате хищения криптовалют. Автором выделяется про-
блема установления курса криптовалют в пересчете на белорусские рубли  


