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Аннотация. На основе изучения нор-
мативных правовых актов исследуется 
процесс оформления в первой половине 
XIX в. пенитенциарным законодатель-
ством Российской империи правового 
статуса осужденных к лишению сво-
боды. Указываются причины формиро-
вания комплекса обязанностей и от-
ветственности заключенных, 
характеризуется их перечень, а также 
система правовых запретов для осуж-
денных, определяются причины недо-
статочной разработки системы мер 
дисциплинарной ответственности 
для лиц, осужденных к тюремному за-
ключению. 

 Annotation. Based on the study of 
regulatory legal acts, the process of 
registration in the first half of the  
XIX century the penitentiary legislation of 
the Russian Empire of the legal status of 
those sentenced to imprisonment. The 
reasons for the formation of a set of duties 
and responsibilities of prisoners are 
indicated, their list is characterized, as 
well as the system of legal prohibitions for 
convicts, the reasons for the insufficient 
development of a system of disciplinary 
measures for persons sentenced to 
imprisonment are determined. 
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Деятельность уголовно-исполнительной системы в Республике Беларусь 

в настоящее время является одним из средств защиты граждан, общества и  
государства от преступных и иных противоправных посягательств. В соответ-
ствии с правоохранительным характером деятельности УИС основной ее целью 
является исправление осужденных, а также предотвращение совершения ими 
преступлений. Одним из основных средств достижения указанных целей явля-
ется установленный порядок исполнения уголовных наказаний [1]. В свою оче-
редь, соблюдение осужденными порядка отбывания наказания невозможно 
без законодательного определения их правового положения, которое наряду 
с правами осужденных включает в себя их обязанности, ответственность 
за нарушение установленного порядка отбывания наказания, а также перечень 
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действий, запрещенных для осужденных. Важность указанных составляющих 
правового статуса осужденных определила необходимость изучения истории их 
законодательного оформления.  

Впервые наиболее полно обязанности и ответственность заключенных 
были определены пенитенциарным законодательством Российской империи 
в период с начала XIX в. до 1879 г. — года проведения в России тюремной ре-
формы. Одним из наиболее распространенных видов лишения свободы в Рос-
сийской империи являлось тюремное заключение, назначаемое в отношении 
совершивших преступления лиц из привилегированных и непривилегирован-
ных сословий на время от трех месяцев до двух лет [2, с. 214]. Осуществлялось 
это наказание в тюрьмах, называемых в правовых актах также тюремными зам-
ками и острогами, которых к 1830 г. на территории Российской империи насчи-
тывалось не менее 567 [3, с. 357]. Формирование комплекса обязанностей и мер 
дисциплинарной ответственности осужденных, именуемых в правовых актах 
того времени «арестантами», в начале XIX в. было обусловлено как началом 
законодательного определения лишения свободы в качестве приоритетного 
в системе уголовных наказаний Российского государства, так и формированием 
пенитенциарного законодательства в целом. Издание первого правового акта, 
определившего цели тюремного заключения и средства его достижения, связа-
но с учреждением в России 19 июля 1819 г. указом Александра I общероссий-
ской негосударственной благотворительной организации — «Общества попе-
чительного о тюрьмах», членами которого являлись представители местной 
администрации: прокуроры, судьи, предводители дворянства, представители 
духовенства и частные лица, осуществлявшие пожертвования в пользу тюрем 
[4, с. 308].  

«Правилами для попечительного общества о тюрьмах» 1819 г. впервые 
определялась необходимость их соблюдения заключенными, без чего «тюрьмы, 
вместо исправления, станут школою пороков и разврата» [4, с. 308]. В перечне 
действий, запрещенных для заключенных, «Правилами для попечительного 
общества о тюрьмах» определялись «пьянство», «пронос вина заключенным», 
а также «игры всякого рода и сквернословие» [4, с. 308]. В качестве дисципли-
нарного взыскания «буйных и ожесточенных арестантов» предписывалось «за-
ключать на хлеб и воду в уединенные места» [4, с. 310]. 

Дальнейшее развитие комплекс обязанностей и ответственности заклю-
ченных получил в актах пенитенциарного законодательства, комплексно регла-
ментировавших основные направления деятельности мест лишения свободы — 
«Инструкции смотрителю губернского тюремного замка» 1831 г. и «Своде 
учреждений и уставов о содержащихся под стражею» 1832 г. Более детально 
«Инструкцией смотрителю губернского тюремного замка» был определен  
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комплекс обязанностей осужденных. Для поддержания тюремных замков 
в надлежащем санитарном состоянии «арестанты из низших сословий» должны 
были ежедневно «выметать и очищать камеры». Большое значение придавалось 
«Инструкцией смотрителю губернского тюремного замка» религиозному вос-
питанию осужденных [5, с. 6]. Каждую среду и пятницу, а также в Страстную 
неделю и в дни Пасхи заключенные обязаны были посещать церковь, а во вре-
мя молитвы «стоять смирно, не разговаривать и ни под каким предлогом не ле-
жать на постели» [5, с. 7, 8]. 

В то же время, несмотря на определение «Правилами для попечительного 
общества о тюрьмах» в качестве одного из средств к исправлению заключен-
ных «арестантского труда», получение государством экономической выгоды 
за счет использования труда осужденных к каторжным работам и содержание 
в тюрьмах значительного количества подследственных, не подлежавших при-
влечению к труду, обусловили отсутствие в пенитенциарном законодательстве 
обязанности заключенных трудиться, а также мер дисциплинарной ответствен-
ности заключенных за отказ от работы. В результате распространенным явле-
нием при организации труда осужденных в тюрьмах Российской империи стало 
привлечение осужденных к труду лишь по их собственному желанию, а иссле-
дователи тюремного быта отмечали, что в местах заключения Российской им-
перии «в камерах арестантов можно было найти удивительное разнообразие за-
нятий, кроме производительного и полезного труда» [6, с. 57].  

Для предотвращения совершения заключенными повторных правонару-
шений и конфликтов между ними, «Инструкцией смотрителю губернского тю-
ремного замка» осужденным запрещались «игры в карты, шашки и кости», 
произношение в адрес других осужденных «проклятий и укоров друг друга», 
а также «своевольство, ссоры, брань, хохот, соблазнительные песни и вообще 
всякого рода резвости» [5, с. 9]. Дополнительно, «Сводом учреждений и уста-
вов о содержащихся под стражею» не допускался пронос осужденными 
в тюрьму и хранение «горячих» (спиртных) напитков [7, с. 381]. Для недопуще-
ния передачи заключенным запрещенных предметов во время конвоирования 
их в «присутственные места» осужденным запрещалось заходить в публичные 
места и просить милостыню, а также принимать любые предметы от родствен-
ников во время свиданий [3, с. 9]. С целью пресечения побегов осужденным 
строжайше запрещалось занавешивать свое спальное место, так как «занаве-
сивши свои койки рогожами, упражняются они в заговорах к утечке» [5, с. 9]. 
Также заключенным запрещалось иметь при себе чернила, бумагу, карандаши и 
отправлять письма без уведомления об этом смотрителя [5, с. 6].   

Дальнейшее развитие получило и определение ответственности заклю-
ченных за нарушение ими режима отбывания наказания. Однако в связи  
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с незначительной ролью тюремного заключения среди уголовных наказаний 
Российской империи система дисциплинарной ответственности заключенных 
до конца XIX в. тюремным законодательством определена так и не была. «Ин-
струкцией смотрителю губернского тюремного замка» и «Сводом учреждений 
и уставов о содержащихся под стражею» для осужденных определялось всего 
два вида наказания: «за непослушание» — заключение в карцер сроком от од-
ного до шести дней, за попытку побега — содержание на хлебе и воде сроком 
до трех дней [5, с. 6; 7, с. 385]. При этом с целью недопущения произвола тю-
ремной администрации при назначении взысканий пенитенциарное законода-
тельство определяло, что «под предлогом удержания арестантов от побегов ни-
кто не должен осмеливаться изобретать иные способы наказания» [7, с. 385]. 
В то же время системы дисциплинарных взысканий для осужденных, содер-
жавшихся в арестантских ротах гражданского ведомства и рабочих домах, 
предусматривала для осужденных взыскания в виде наказания розгами от 10 
до 100 ударов [8, с. 1024; 9, с. 1031]. В итоге отсутствие системы дисциплинар-
ной ответственности для заключенных в тюрьмах Российского государства 
способствовало многочисленным нарушениям ими режима содержания этих 
учреждений.  

Таким образом, в первой половине XIX в. российским пенитенциарным 
законодательством были определены основные обязанности осужденных и 
комплекс правовых запретов в процессе отбывания ими наказания, что в значи-
тельной степени, наряду с оформлением прав осужденных, обусловило форми-
рование их правового статуса в целом. Вместе с тем отсутствие в системе 
управления местами лишения свободы центрального органа управления пени-
тенциарной системой, а также его подразделений на местах, несовершенство 
практики привлечения осужденных к труду, отсутствие надлежащего штата 
управления пенитенциарными учреждениями, обусловили отсутствие в системе 
обязанностей правовых норм, обязательных для исполнения (например, обя-
занности трудиться либо вежливо обращаться к представителям мест заключе-
ния), а также отсутствие в отношении лиц, осужденных к лишению свободы, 
системы дисциплинарных взысканий, что, в свою очередь, привело к таким 
негативным явлениям, как использование заключенными запрещенных предме-
тов и совершение побегов. Указанная проблема была решена с образованием 
в составе Министерства внутренних дел Российской империи 27 февраля 
1879 г. центрального органа управления пенитенциарной системой Российской 
империи — Главного тюремного управления. 
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