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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В деле эффективной раз
работки любой научной проблемы важную роль играет изуче
ние истории вопроса, поскольку известно, что исторический 
подход позволяет лучше понять современные проблемы, дает 
возможность вычленить закономерности развития теории и 
практики, трудно уловимые без ретроспективного анализа. Это 
относится и к исследованию проблемы исполнения наказания 
в виде лишения свободы в отношении несовершеннолетних, их 
исправления и перевоспитания. Подчеркнем, что данная тема
тика всегда привлекала внимание специалистов в области пра
ва, управления, педагогики и других отраслей научного зна
ния. Однако среди этих работ трудно выделить те, которые 
посвящались бы истории вопроса, развитию специальных заве
дений для несовершеннолетних в России в X I X — н а ч а л е 
XX веков. В работы по проблемам исправления и перевоспита
ния несовершеннолетних лишь иногда включались отдельные 
сюжеты из истории этого дела, но целостного представления о 
его правовых, организационных и педагогических основах в 
указанный период они не дают. 

За длительный, более чем полувековой период в обществен
ном мнении, да и в научном мире, сложилось представление 
о том, что в России в XIX — начале XX веков в отношении не
совершеннолетних осуществлялась лишь карательная полити
ка, отличающаяся крайней жестокостью, что никаких специаль
ных мер воспитательного и предупредительного характера в 
отношении этой категории осужденных не применялось, они 
отбывали наказание в виде лишения свободы, содержались под 
стражей во время следствия только в тюрьмах и вместе со 
взрослыми, что участие общественности в деле воспитания не
совершеннолетних правонарушителей было вовсе исключено, 
так как в этом вопросе Россия была замкнутой и отсталой 
страной. Эти взгляды верны лишь отчасти, но в большей сте
пени ошибочны. 

Беспристрастное изучение архивных материалов, работ по 
проблеме показывает, что многие из создаваемых в настоящее 
время конструкций, учений и концепций имеют аналоги в 
прошлом. Например, такие сегодняшние, несомненно, прогрес
сивные новеллы, как отпуск из мест лишений свободы к род-
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ственникам (а в те времена — даже к благонадежным знако
мым и д р у з ь я м ) , ресоциализация освобождаемых из мест ли
шения свободы, раздельное содержание подследственных несо
вершеннолетних от взрослых и т. п. применялись и, надо ска
зать, довольно успешно еще в XIX веке как в России, так и 
за ее пределами. Причем наши предшественники в решении ря
да вопросов значительно опережали нас: в организации особо
го судопроизводства в отношении несовершеннолетних, в иск
лючении из жизни исправительных заведений для несовершен
нолетних элементов тюремного быта, организации труда педа
гогов, организации помощи освобождаемым из мест заключе
ния и, как ни странно, привлечении общественности к участию 
в воспитании несовершеннолетних правонарушителей и пр. В 
связи с этим актуальным представляется непосредственное ис
следование отечественного и зарубежного опыта разрешения 
этих и связанных с ними вопросов в разные исторические пе
риоды, поскольку это имеет важное непреходящее значение не 
только для юридической науки, но и правоприменительной дея
тельности. 

Закономерно, что наши предшественники сталкивались с 
теми ж е проблемами, что и современники: трудновоспитуе-
мость,- беспорядки в колониях, рецидив и пр. Изучение опыта 
тех лет, обобщение его и выводы, сделанные на этой основе, 
могут быть использованы и сегодня. 

В развитии прогрессивных идей исправления « перевоспи
тания несовершеннолетних правонарушителей бывали сложные 
периоды, спорные и нерешенные вопросы, знание которых мо
жет позволить избежать ошибок в настоящем и будущем, и, 
наоборот, все прогрессивное, что в свое время было отвергну
то и забыто, и лишь теперь обретает новую жизнь, способно 
обогатить последующее развитие теории и практики. 

Прогрессивными деятелями в прошлом было выдвинуто не
мало плодотворных идей, связанных с исправлением и перевос
питанием несовершеннолетних правонарушителей. Критическое 
осмысление этого может способствовать повышению профес
сиональной культуры сегодняшнего сотрудника воспитательно-
трудовой колонии, предостережению от узкоутилитарного под
хода к вопросам практической деятельности. 

К сожалению, ряд интересных идей правового, организа
ционного и иного характера не были реализованы в свое вре
мя вследствие первой Мировой войны, а позже и вовсе забы
ты из-за последовавших затем событий, «прервавших связь вре
мен». Но закономерности объективного развития заставляют 
нас обращаться к прошлому, его опыту, мудрости, ошибкам, 
чтобы .избежать их в настоящем. Нерешенные вопросы нашего 
времени пробуждают особый интерес к урокам прошлого, ко
торые можно извлечь. 
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Появление в последнее время серии работ Е. М. Гилярова, 
М. Г. Деткова, С. И. Кузьмина и др. по вопросам истории ор
ганов, исполняющих наказания, свидетельствует о возрастаю
щем интересе к исследованию этой проблемы, к стремлению 
восполнить пробелы в знании, изучению и освоению имеюще
гося опыта, практической потребности в этом. Прикладное зна
чение истории дела, профессии состоит в том, что она являет
ся мощным средством формирования как общего, так и про
фессионального мировоззрения. Обращение к опыту прошлого 
необходимо, с нашей.точки зрения, еще и потому, что процес
сы, происходящие в общественной жизни в настоящее время, 
включая и реформирование уголовно-исполнительной системы, 
сходны своей подвижностью, переменчивостью с теми, которые 
в исследуемый период имели место. Следовательно, примени
тельно к аналогичным условиям, с учетом современного раз
вития, можно использовать и достижения тех лет. 

Степень научной разработанности проблемы организации 
исправления и перевоспитания несовершеннолетних правонару
шителей в России в середине XIX — н а ч а л е XX веков нельзя 
охарактеризовать однозначно. С одной стороны, невозможно не 
отметить богатства и разнообразия научных и иных источни
ков по данной проблеме, а с другой,—она остается не изучен
ной, до конца не понятой .и не оцененной. Объясняется это, на 
наш взгляд, тем, что имеющаяся по исследуемой проблемати
ке основная литература, доступ к которой до последнего вре-
меви^был затруднен, относится именно к рассматриваемому 
периоду. 

В советский период первые работы, в которых авторы так 
или иначе обращались к дореволюционному опыту решения 
названной проблемы, немногочисленны и относятся к 20-м го
дам. Это труды Н. П. Гришакова, В. И. Куфаева, П. И. Люб
линского, С. В. Познышева, Б . С. Утевского, С. Т. Шацкого. 
И хотя указанные сочинения имеют большую значимость, они 
не раскрывают существа явления до конца, так как касаются 
лишь отдельных его сторон. Некоторый интерес к проблеме 
сохранялся примерно до 30-х годов, а затем в силу известных 
причин он постепенно угас. 

В литературе 40—50 гг. можно отметить лишь единичные 
работы Р . С. Аш, О. В. Казаковой, В. И. Куфаева, в которых 
содержатся попытки позитивных оценок имевшегося в прош
лом опыта исправления и перевоспитания несовершеннолетних 
правонарушителей. К этому же периоду относится и крупней
шее исследование М. Н. Гернета по истории мест заключения 
царской России, в котором автор показывает и положение де
тей в тюрьмах. Однако вопросы, связанные с организацией и 
деятельностью исправительных заведений для несовершенно
летних, здесь не затрагиваются. 
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Начиная с 60-х годов отмечается пробуждение научного ин
тереса к вопросам исправления и перевоспитания несовершен
нолетних правонарушителей. Появляется много интересных ис
следований педагогического и юридического характера, посвя
щенных вопросам преступности несовершеннолетних, деятель
ности специальных учреждений для них. Это работы М. А. Але-
маскина, 3. А. Астемирова, Ю. В. Гербеева, К. Е. Игошева, 
О. В. Неровни, Г. М. Миньковского и др. Однако вопросы ис
тории в них практически не затрагивались, за исключением ра
бот Ю. В. Гербеева. 

70-е годы в поисковом, исследовательском отношении явля
ются чрезвычайно насыщенными и результативными. В этот 
период появляется много новых имен и научных работ, связан
ных с изучением различных сторон деятельности учреждений 
для несовершеннолетних правонарушителей. Это работы 
В. К. Андриенко, 3. А. Астемирова, Ю. В. Гербеева, Э. И. Дра-
нищевой, А. П. Кондусова, Л . И. Маленковой, Л . С. Халдеева, 
А. В. Шаммса и др. Однако в них рассматриваются в основ
ном вопросы современности, а не далекого прошлого. Лишь по
путно, при рассмотрении затронутых проблем, авторы (напри
мер, В. А. Андриенко, Л . И. Маленкова) обращаются к исто
рическому опыту. Наиболее значительным и, пожалуй, пер
вым, в- котором предпринималась попытка общего анализа и 
осмысления исторического опыта, было исследование Ю. В. Гер
беева. Здесь автор обращается к анализу некоторых особен-' 
ностей педагогического процесса в исправительных заведениях 
несовершеннолетних правонарушителей в России в XIX — на
чале XX в. И хотя в работе затрагиваются лишь общие воп
росы, тем не менее это исследование представляет интерес для 
изучения постановки дела в прошлом. 

Исследователи 80-х годов при изучении проблем современ
ности в области организации исправления и перевоспитания не
совершеннолетних обращаются к дореволюционной практике 
как факту, имевшему место в историческом прошлом, но ана
лиза не дают.. Некоторые первоначальные попытки этого были 
сделаны И. П. Башкатовым и М. П. Фицулой. Однако эти ав
торы вслед за Ю. В. Гербеевым, О. В. Казаковой и В. И. Ку-
фаевым сосредоточили свое внимание на деятельности А. Я. Гер-
да. Конечно, с ними нельзя не согласиться в том, что заслуги 
А. Я. Герда в деле исправления я перевоспитания несовершен
нолетних правонарушителей несомненны и бесспорны, но це
лостного представления об организации этого дела, его основ, 
глубокого анализа в работах этих авторов, к сожалению, не 
дается. К тому же в них сохраняется, на наш взгляд, тради
ционно тенденциозный подход к оценке прошлого. 

\ В ряде работ последнего времени отмечаются единичные 
фрагменты исторического характера, связанные с вопросами 
«исправления и перевоспитания несовершеннолетних, либо они 
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косвенно касаются этого. Это имеет место в работах С. А. Зав-
ражина, В. И. Игнатенко, В. Н. Машкова, О. В. Филимонова, 
М. Н. Фицулы и др. 

Примечательно, что попытки обращения к опыту воспита
ния Несовершеннолетних правонарушителей отмечаются в ос
новном в исследованиях педагогического характера. Надо при
знать, что и они остаются реализованными не полностью. В 
юридической ж е литературе это отмечается лишь штрихами, 
что не исчерпывает многогранной и многоаспектной проблемы. 
Среди работ в области исправительно-трудового права нет по 
сути дела ни одного исследования, специально посвященного 
изучению и обобщению исторического опыта становления и 
развития правовых и организационных основ деятельности исп
равительных заведений для несовершеннолетних, существовав
ших в X I X — начале XX в. 

Исходя из сказанного, можно констатировать, что эта проб
лема и с точки зрения права, т с точки зрения педагогики до 
настоящего времени остается «белым пятном». Богатство исто
рического опыта в этой области и незначительное количество 
работ, в которых нашли бы отражение вопросы исправления и 
перевоспитания несовершеннолетних правонарушителей в прош
лом, обусловили выбор темы и предопределили ее комплекс
ный, межотраслевой и междисциплинарный характер. 

Объект исследования. В качестве такового выступает сово
купность общественных отношений, возникавших в процессе 
реализации норм уголовного права, регламентирующих испол
нение наказания в виде лишения свободы в отношении несо
вершеннолетних в середине XIX — начале XX в. 

Предмет исследования — правовые, организационные и пе
дагогические основы становления, развития и деятельности 
исправительных заведений для несовершеннолетних правона
рушителей. 

Хронологические рамки исследования соответствуют перио
ду становления и развития исправительных заведений для не
совершеннолетних правонарушителей в России: 1864—1917 гг. 

Географические рамки. Исследованием охвачена деятель
ность указанных исправительных заведений, находившихся на 
территории России в рамках ее границ до 1917 г., когда Поль
ша, Финляндия, Прибалтийские государства, Средняя Азия, За 
кавказье являлись составной частью Российской Империи. 

Фактологические рамки исследования. В работе рассматри
вается деятельность относительно большого количества испра
вительных заведений (более 80), многие из которых просуще
ствовали от 20 до 50 лет. Понятно, что одно и то ж е заведе
ние за это время могло изменить созданную в нем систему 
воспитания, д а ж е утратить ее, приобрести и растерять поло-

• жительный опыт, достичь расцвета или быть погубленным. Оно 
могло быть примером то положительных, то отрицательных на-
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правлений деятельности. Это было связано с обстоятельствами 
материального характера, количеством детей в заведении, на
личием и уровнем подготовки персонала и т. п. Однако здесь 
не рассматриваются тенденции каждого заведения, система ра
боты всех передовых деятелей исправительного воспитания, а 
делается лишь попытка анализа « оценки общего положения 
дела, и во внимание принимаются наиболее показательные для 
данного времени направления. Необходимо также иметь в ви
ду, что любое из заведений не могло строить свою работу толь
ко в позитивном или только негативном направлении. Они пе
реплетались, дополняя друг друга, оттеняя и проявляя законо
мерности в деле исправительного воспитания. 

Настоящая работа выполнена с целью выявления, обобще
ния и анализа исторического отечественного опыта становле
ния и развития в середине XIX — начале XX в. правовых, ор
ганизационных и педагогических основ деятельности исправи
тельных заведений для несовершеннолетних правонарушите
лей, определения на этой основе новых концептуальных подхо
дов к оценке их деятельности, обнаружения наиболее значи
мого как для истории, так и для современности. 

Задачи исследования: 
— проследить процесс становления и историю развития 

исправительных заведений для несовершеннолетних правонару-. 
шителей; 

— показать особенности формирования правовых основ ор
ганизации и деятельности этих заведений; 

— охарактеризовать правовые и организационные основы 
деятельности указанных заведений; 

— определить и проанализировать основные средства исп
равления и перевоспитания несовершеннолетних; 

— изучить особенности организации постпенитенциарной 
работы; 

— выявить теоретическую и практическую значимость на
копленного опыта для современной уголовно-правовой и пени
тенциарной науки, правотворчества и правоприменительной 
деятельности; 

— опираясь на результаты исследования, выявить и опре
делить возможности и рамки .использования отечественного 
опыта в современных условиях. 

Методология и методика исследования. Общую методологию 
исследования составляет аксиологический подход. В основу 
конкретной методологии положены принципы единства истори
ческого и логического в познании, системного подхода и си
стемного анализа . Таким образом, методологию исследования 
составляют общефилософские принципы диалектики и специ
альные методы познания: систематический, формально-юриди
ческий, социологический. Исследование проводилось посредст-



вом логико-теоретического, исторического методов с примене
нием анализа правовых актов. 

Анализ и оценка исторического опыта, деятельности отдель
ных лиц осуществлялись на основе не формационного, а циви-
лизационного подхода, сформулированного и заложенного рус
ским ученым Н. Данилевским и развитого в трудах А. Тойнби 
и О. Шпенглера. 

При подготовке работы изучена литература по философии, 
истории, теории государства и права, государственному праву 
и управлению, уголовному, исправительно-трудовому праву, 
криминологии, уголовному процессу, истории и теории педаго
гики, социологии, социально-политической истории. Д л я ее ана
лиза с целью решения поставленных задач согласно принципу 
адекватности цели и предмета исследования были выбраны ме
тоды контент-анализа, систематизации, обобщения, сопостав
ления. 

Достоверность исследования обеспечивается применением 
общефилософских и общенаучных методов использования до
статочно большого количества архивных материалов. 

Терминология исследования. В работе сохранен язык вре
мени, терминология, используемая в рассматриваемый период, 
вследствие отсутствия аналогов в современном русском языке. 
Так, в то время широко употребимыми были термины: «пороч
ный», «преступный», «нравственно-запущенный», «нравственно-
испорченный» несовершеннолетний. В работе анализ этих проб
лем опущен, поскольку это выходит за рамки исследования, 
а указанные понятия используются нами как синонимы в зна
чении «воспитанник», «питомец» исправительного заведения. 

Наиболее распространенными в то время специальными за
ведениями для несовершеннолетних правонарушителей были 
земледельческие колонии и ремесленные приюты, но, кроме 
этого, в некоторых местах имелись специальные убежища, об
щежития, школы. Все они по тексту, как правило, именуются 
заведениями или учреждениями. 

В работе сохранены особенности терминологии и стиля ци
тируемых и излагаемых документов и материалов. Здесь мо
гут иметь место неточности и неполнота статистических дан
ных, которые проистекают из архивных источников. 

Комплексный, многоотраслевой и междисциплинарный ха
рактер исследования с объективностью предполагал вовлече
ние в научный оборот разнопрофильных традиционных и не
традиционных источников. В нем использованы неизвестные, 
либо мало известные документы: протоколы заседаний, отче
ты, периодика. 

Использованная при написании работы литература разно
образна. Это источники, содержащие характеристику эпохи 
(М. С. Авербах, А. С. Ахиезер, В. А. Ливанов, С С. Остроу
мов и др. ) ; источники по вопросам уголовной ответственности 
2 Зак, 226 9 



и исполнения наказания (Б . В. Виленский, В. Д . Меныпагин, 
Е. А. Скрипилев, М. Г. Детков, С. И. Кузьмин, М. А. Струч
ков, Ю. М. Ткачевский), а также деятельности ВТК, исправле
ния и перевоспитания несовершеннолетних осужденных (3. А. Ас-
темиров, Ю. В. Гербеев, А. В. Шамис и др . ) . 

Необходимо подчеркнуть, что в литературе советского перио
да, современной литературе не было специального монографиче
ского исследования, посвященного вопросам становления специ
альных заведений для несовершеннолетних правонарушителей в 
досоветский период, особенностей организации их деятельности, 
изучения их правовых и педагогических основ. 

Важнейшим источником изучения проблемы являлись норма
тивные акты различной юридической силы, изданные в эпоху су
дебных реформ и начале XX века по вопросам исполнения нака
зания в отношении несовершеннолетних правонарушителей, ор
ганизации их исправления и перевоспитания, предупреждения 
преступности. 

Многогранным, поистине неисчерпаемым источником по теме 
исследования, служили материалы Международных пенитен
циарных конгрессов, Международного Союза криминалистов, 
Съездов Международных конгрессов патроната, съездов по 
борьбе с торгом женщинами, по общественному и частному 
призрению, российских съездов русской группы Международ
ного Союза криминалистов, представителей русских исправи
тельных заведений для несовершеннолетних, деятелей суда для 
несовершеннолетних, по общественному и частному призрению, 
семейному воспитанию, кустарному и ремесленному образова
нию и др . 

При написании работы использовались отчеты Министерст
ва внутренних дел и Министерства юстиции России за период 
с 1862 г. по 1912 г., Главного Тюремного управления, в раз
ное время входившего в состав Министерства юстиции и Ми
нистерства внутренних дел (отчеты за 1882—1915 гг.) . В этих 
документах содержится богатый материал, характеризующий 
нормотворческую и правоприменительную деятельность ве
домств, организационные формы влияния на пенитенциарную 
практику вообще и на развитие и состояние дел в исправи
тельных заведениях для несовершеннолетних в частности. 

Неисчерпаемый, богатейший материал фактического, а в 
ряде случаев теоретического характера содержится в отчетах 
о деятельности самих исправительных заведений. Многие из 
отчетов составлены вдумчиво, на основе глубокого понимания 
и знания существа дела, с анализом, статистическими исследо
ваниями и выводами, и сами по себе в ряде случаев они яв
ляются научными трудами. Нами изучены и проанализирова
ны ежегодные отчеты более 100 исправительных заведений и 
обществ, их учредивших, за период с 1864 г. по 1916 г. Важ
ные для исследования сведения получены из отчетов Обществ 
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патроната, которые занимались вопросами организации постпе
нитенциарной работы с вышедшими из исправительных заве
дений и мест заключения. Всего автором изучены отчеты и 
сведения более чем о 130 обществах за период с 1878 г. по 
1917 г. 

Большую ценность для изучения проблемы представили 
различные статистические материалы, касающиеся преступно
сти. Такие, например, как «Свод статистических сведений по 
делам уголовным» за период с 1872 г. по 1912 г. 

Круг источников, содержащих те или иные фактические дан
ные, чрезвычайно многообразен и богат. И это само по себе 
может быть самостоятельной темой исследования. 

Пониманию существа вопроса помогло изучение работ того 
времени, в которых так лли иначе затрагивались вопросы от
ветственности несовершеннолетних, организации их исправле
ния и перевоспитания, превинтивной деятельности. Соискатель 
отмечает работы следующих авторов: М. Гернет, Д . Дриль, 
В. Есипов, А. Кистяковский, Н. Неклюдов, С. Познышев, 
Н. Таганцев, П. Люблинский, И. Фойницкий и др. 

Значимыми для исследования явились работы практиков, 
организаторов дела исправления и перевоспитания несовершен
нолетних правонарушителей: Е. В. Антонова, М. П. Беклешо-
ва, Е. М. Баранцевича, Н. И. Верещагиной, А. Я. Герда, 
Д. В. Краинского, Н. Ф.. Лучинского, Ф. Н. Малинина, 
В. В. Микляшевского, В. Н. Никитина, Н. А. Окунева, А. С. По
темкина, П. А. Ровинского, Н. Г. Тальберга, Д . Г. Тальберга, 
А. Д . Ушинского, А. А. Фидлера, В. А. Фидлера, М. В. Шима-
новского. 

Много внимания вопросам преступности несовершеннолет
них, а также их исправлению и перевоспитанию уделяла перио
дическая печать XIX —начала XX века. Опубликованный в 
различных журналах и газетах материал активно использовал
ся в ходе исследования. Нельзя не обратить внимания на от
крытость проблемы: систематически в печати давались све
дения о деятельности Главного Тюремного управления и исп
равительных заведений, помещались их ежегодные отчеты или 
обзоры, критические отзывы и замечания, статистические све
дения. В настоящем исследовании использованы материалы, 
опубликованные в газетах более чем 50 наименований и в жур
налах более чем 150 наименований за период с 1845 г. по 
1917 г. 

Другую большую группу источников, по своей важности 
занимающих особое место, составляют архивные документы, 
абсолютное большинство которых впервые вводится в науч
ный оборот. В диссертации использованы документы и мате
риалы государственных архивов — Государственного архива 
Астраханской области, Государственного архива Ростовской 
области, Государственного архива Томской области, Государ-
2* Ц 



ственного архива Российской Федерации (Москва) , Историче
ского государственного архива Ленинграда, Центрального ис
торического архива Башкирской ССР (Уфа) , Центрального го
сударственного (исторического архива Москвы, Харьковского 
областного государственного архива, Государственного архи
ва кино-фотодокументов (Москва) , Музея Л Г П И им. А. И .Гер
цена. 

Научная новизна исследования состоит в том, что здесь 
впервые автор предприняла попытку комплексного исследова
ния истории становления ,и деятельности в дореволюционный 
период специальных заведений для несовершеннолетних пра
вонарушителей. На основе литературных источников, докумен
тов и архивных материалов, которые редко использовались ис
следователями либо вообще ранее не вводились в научный обо
рот, установлены хронологические рамки возникновения спе
циальных заведений для воспитания несовершеннолетних пра
вонарушителей, обобщен и критически оценен опыт деятель
ности этих заведений; с концептуально новых позиций проана-
лиаированы правовые, организационные педагогические осно
вы их деятельности; показана роль общественности в деле вос
питания несовершеннолетних правонарушителей; выявлены по
ложения, сохраняющие актуальность и в настоящее время. 

В диссертации впервые представлена в достаточно полном 
объеме история возникновения, особенности развития и дея
тельности специальных заведений для несовершеннолетних 
правонарушителей. Поэтому научная новизна работы и опре
деляется неизученностью данной проблемы, определенной лом
кой стереотипов в оценке прошлого, аксиологическим подхо
дом к рассмотрению исторического опыта. Новизна исследова
ния заключается также в том, что здесь впервые предпринята 
попытка научного осмысления накопленного опыта, его значе
ния и особенностей. 

Работа представляет собой крупное монографическое ис
следование теоретических и практических проблем развития и 
деятельности специальных заведений, созданных в России в 
XIX веке и сформировавшихся как самостоятельный институт 
исполнения наказания в отношении несовершеннолетних осуж
денных. 

Теоретическая и практическая значимость исследования оп
ределяется тем, что в нем определены истоки и хронологиче
ские рамки зарождения и формирования в России специаль
ных заведений для несовершеннолетних правонарушителей; 
обобщен, изучен и с аксиологических позиций оценен отечест
венный и зарубежный опыт, накопленный в XIX — начале 
XX в. в области исполнения наказания в виде лишения свобо
ды в отношении несовершеннолетних осужденных, организации 
их постпенитенциарного воспитания; вклад российской пени
тенциарной науки й практики, уголовного и уголовно-процес-
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суального законодательства середины XIX — начала XX вв. в 
международный опыт превентивной деятельности и мировую 
культуру. 

Данное исследование открывает новую страницу в исто
рии уголовного и исправительно-трудового права; криминоло
гии, формирует новые ценностно-ориентационные, телеологиче
ские и гносеологические подходы к оценке правотворческой и 
правоприменительной деятельности российского государства в 
середине XIX — начале XX в., относящейся к исполнению на
казания в виде лишения свободы в отношении несовершенно
летних осужденных, а также деятельности специальных учреж
дений, непосредственно осуществляющих его. 

Настоящее исследование обогащает имеющиеся знания о 
предмете, позволяет переосмыслить практику наших «пред
ков», соотнести ее с современностью и по-новому на нее взгля
нуть. 

Прикладное значение работы состоит в том, что основные 
положения ,и выводы, сделанные в данном монографическом 
исследовании, могут быть использованы: для создания учеб
ников по истории уголовно-исполнительного права, органов, 
исполняющих наказания, пенитенциарной педагогике; для обо
гащения соответствующих разделов имеющихся учебников; 
для проведения дальнейших исследований в области историче
ских, юридических, педагогических, социологических и других 
общественных наук по вопросам изучения и возможностей ис
пользования исторического опыта, накопленного в XIX — нача
ле XX в. в организации превентивной деятельности, исполне
ния наказания в отношении несовершеннолетних, их социаль
ной адаптации; для разработки нормативно-правовых актов 
различного характера, регламентирующих указанную деятель
ность. 

Материалы исследования представляют интерес для про
фессиональной подготовки кадров системы МВД, а также юри
стов, педагогов, психологов в учебных заведениях России и мо
гут быть использованы в преподавании уголовного права и 
процесса, пенитенциарной педагогики, уголовно-исполнительно
го права, при подготовке учебных пособий, лекций, спецкур
сов. 

Непосредственно практическая ценность диссертации со
стоит в том, что ее материалы являются значимыми для вос
питательно-трудовых колоний и могут быть использованы в 
деле их создания и организации деятельности. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Комп
лексный, межотраслевой н междисциплинарный характер ис
следования обусловил различные формы апробации и внедре
ния его результатов. 

Материалы исследования использовались компетентными 
органами России при разработке законопроектов, затрагиваю-

13 



щих вопросы исполнения наказания в отношении несовершен
нолетних и организации их социальной адаптации после ос
вобождения из ВТК. 

Материалы диссертации использовались в деятельности от
дела воспитательно-трудовых колоний ГУИН М В Д Р Ф при 
подготовке нормативных и методических документов. 

Положения и выводы диссертации используются в Акаде
мии М В Д Р Ф при преподавании курсов: «Управление органа
ми, исполняющими наказания», «Организация исправления и 
перевоспитания осужденных», «Исправительно-трудовое пра
во», «Социально-педагогические основы исправления и пере
воспитания осужденных». 

Автором исследования разработана учебная программа по 
«Правоведению» для студентов специальных факультетов пед
институтов, осуществляющих подготовку педагогов для работы 
с детьми-правонарушителями. В Коломенском педагогическом 
институте прочитан спецкурс «Организация исправления и пе
ревоспитания несовершеннолетних правонарушителей в России 
(середина XIX — начало XX в.)», разработанный по материа
лам диссертаций. 

Основные положения и выводы исследования докладыва
лись на научно-практических конференциях различных уров
ней, затрагивающих проблемы уголовного, исправительно-тру
дового права, исправления и перевоспитания несовершеннолет
них правонарушителей, деятельности ВТК: УВД Белгородской 
области 1985—1994 гг.; Белгородская ВШ М В Д Р Ф — 1 9 9 4 г.; 
Уфимская ВШ М В Д Р Ф — 1995 г., а также в выступлениях пе
ред личным составом и слушателями Академии МВД РФ, 
Томского филиала Р И П К работников МВД РФ, слушателями 
Белгородской ВШ МВД Р Ф , Астраханской ССШ милиции, сту
дентами Белогородского педагогического института им. М. С. 
Ольминского, Международной высшей школы (Москва) , Меж
дународного университета природы, общества и человека 
«Дубна», сотрудниками УВД Белгородской области, сотрудни
ками ВТК. 

Материалы, содержащиеся в диссертации, освещались в 
выступлениях автора по центральному и региональному теле
видению и радио. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Специальные заведения для несовершеннолетних право
нарушителей ка-к места лишения свободы сформировались в 
России в конце XIX в. под влиянием социально-экономических 
преобразований, происходивших в стране, международного опы
та в этой области и мощного общественного движения за дек
риминализацию несовершеннолетних, гуманизацию исполнения 
наказания, реализацию идей воспитания и развития личности 
несовершеннолетних правонарушителей. 
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2. Новый концептуальный подход к оценке накопленного в 
середине XIX — начале XX в. опыта организации деятельности 
специальных учреждений, предназначенных для исполнения 
наказания в отношении несовершеннолетних, заключающийся 
в выявлении прогрессивных тенденций и факторов, способст
вующих позитивным результатам, а также осмыслении и оцен
ке негативных явлений, их истоков и последствий. 

3. Определение места и роли специальных исправительных 
заведений в исполнении наказания несовершеннолетних в се
редине XIX — начале XX в., значения в превентивной деятель
ности. 

4. Анализ, оценка сложившихся к началу XX в. и синтези
ровавших в себе прогрессивные идеи гуманизации исполнения 
наказания, зародившиеся в XIX в., правовых основ деятельно
сти заведений для несовершеннолетних правонарушителей. 

5. Особенности и закономерности организационных основ 
деятельности заведений, которые зародились в первой четвер
ти X I X в., для несовершеннолетних правонарушителей. 

6. Положение о связи зарождения, формирования и реали
зации педагогических основ исправления несовершеннолетних 
правонарушителей с активным общественным движением и дея
тельностью его конкретных представителей (М. П. Беклешо-
ва, Я. И. Герда, А. Я. Герда, Д. А. Дриля, Д . В. Краинского, 
Н. В. Рукавишникова, К. В. Рукавишникова, Н. К. Рукавиш
никова, Н. С. Таганцева, И. Т. Тарасова и др . ) . 

7. Институт патроната как самостоятельная форма соци
альной адаптации несовершеннолетних на разных стадиях уго
ловного процесса, исполнения наказания и после освобождения 
из исправительных заведений. 

8. Оценка вклада российской пенитенциарной науки и прак
тики, уголовного и уголовно-процессуального законодательст
ва XIX — начала XX в. в отношении несовершеннолетних с де-
виантным поведением в отечественный и международный опыт 
их исправления. 

9. Выводы и предложения о возможности, необходимости и 
пределах использования отечественного опыта, накопленного в 
XIX — начале XX в., по организации исполнения наказания в 
отношении несовершеннолетних. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Диссертация состоит из введения, четырех глав и заклю
чения, изложенных на 436 страницах машинописного текста, 
а также списка литературы и 9 приложений. 

Во введении обосновывается актуальность темы исследова
ния, определяются его цели и задачи, методология и методика 
исследования, отмечается теоретическая и практическая зяа-
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чимость результатов исследования, формулируются положения, 
выносимые на защиту. 

В первой главе — «Эволюция дела исправительного воспи
тания в России и его правовых основ» — рассматривается ис
тория зарождения и развития в России исправительных заве
дений для несовершеннолетних правонарушителей и формиро
вание правовых основ деятельности этих учреждений. 

Автор отмечает, что организация исправления и перевос
питания несовершеннолетних правонарушителей в литературе 
XIX века именовалась делом исправительного воспитания. Оно 
осуществлялось в рамках норм уголовного права. Соответст
венно этому теоретические вопросы разрабатывались наукой 
уголовного права, которая начала развиваться в России в кон
це X V I I I в. 

Одним из важных вопросов, исследовавшихся наукой уго
ловного права X I X века, был вопрос об ответственности и на
казании несовершеннолетних, что было связано с существен
ными изменениями традиционной системы взглядов и подхо
дов к преступлению и наказанию, развитием идей исправления, 
а не устрашения. Разумеется, не оставались без изменения в 
этой связи и несовершеннолетние правонарушители. Вопросы 
об их конфликтах с обществом, воспитании и исправлении с 
необходимостью требовали ответа. К их разработке обрати
лись такие крупные ученые, как А. Богдановский, Н. Таганцев, 
А. Кистяковский, Д . Дриль и др. 

Совершенно новым для российской науки и практики был 
вопрос о создании специальных учреждений для содержания 
и воспитания несовершеннолетних правонарушителей. Не имея 
в этой области собственного опыта, российские специалисты 
обратились к изучению западного. 

Идеи и первые попытки организации воспитания беспризор
ной, порочной и преступной молодежи на Западе относятся к 
X V I веку. В этот период в Германии, Голландии были пред
приняты первые шаги к учреждению специальных заведений 
для таких детей. В создаваемых заведениях содержались как >̂  
дети, совершившие преступления (их называли порочными), 
так и дети непорочные, т. е. не совершившие ничего предосу
дительного и нуждавшиеся лишь в крове и воспитании. В те
чение X V I I — X V I I I веков подобные заведения возникают в раз- •• 
ных странах: Италии, Франции, Швейцарии. Предпринимают
ся попытки создания и заведений, предназначенных только для 
детей, совершивших преступления, т. е. мест лишения свобо
ды для несовершеннолетних преступников. 

Первые шаги к организации заведений воспитательного ха
рактера для детей-правонарушителей были сделаны, как из
вестно, И. Песталоции, который в 1775 г. на передовых педа
гогических принципах устроил земледельческий приют для 
заброшенных, порочных и преступных детей. В основе их вос-
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литания у И. Песталоцци лежала любовь к детям, проявление 
заботы о них самих, их интересах, труд. Идеи И. Песталоцци 
оказали влияние на деятельность аналогичных учреждений раз
личных стран. 

В XIX веке под влиянием общественного движения за ре
форму действующего законодательства, изменения отношения 
к детям, совершившим преступления, специальные заведения 
для них распространяются во многих странах: Англии, Амери
ке, Германии, Дании, Испании, Италии, Новой Зеландии, Нор
вегии, Португалии, Франции, Швейцарии, Швеции. Отличитель
ной чертой являлось то, что все они были делом частной ини
циативы, и лишь во второй половине XIX в. государства и пра
вительства обращают свое внимание на деятельность этих уч
реждений. В ряде государств издаются законы, которыми оп
ределяются принципы устройства таких заведений, порядок их 
деятельности, формы участия общественности и государства в 
этом деле. Так, во Франции такой закон был принят в 1850 г., 
в Англии — в 1854 и 1866 гг., в Германии — в 1878 г. Систе
мы воспитания в заведениях складывались под влиянием раз
личных факторов, в том числе и традиций, географии страны. 

Время и опыт определили лучшие среди западных исправи
тельных заведений, которые получили всемирную известность 
и признание, стали образцом для вновь создаваемых: в Анг
лии — Редгильская колония, во Франции — Мэттрейская, в Гер
мании — «Суровый дом» и «Ам-Урбан», в Швейцарии — Бех-
теленская колония, в Голландии — Нидерландское Меттре, в 
Северо-Американских штатах — Ланкастерская исправительная 
школа (штат Орио) . 

Активные попеки наилучших направлений работы с несо
вершеннолетними правонарушителями обращали внимание рос
сийских энтузиастов к международному опыту в этом деле. 
Исправительные заведения в России создавались с его учетом 
и использованием, что было распространенным правилом не 
только в России, но и в практике других стран. К изучению 
западного опыта организации исправительного воспитания об
ращались: Е. Альбицкий, К. И. Ануфриев, А. М. Богдановский, 
О. О. Буксгевден, Д . А. Дриль, А. Ф. Кистяковский, П. И. Лю-
бинский, С. В. Познышев, П. П. Пусторослев, А. М. Рубаше-
ва, Я. X. Сабинин, Н. С. Таганцев, И. Я. Фойницкий, А. Г. Шир-
ген и др. 

Диссертант отмечает, что в общем мировом процессе, нап
равленном на конструирование специальных организационных 
форм воздействия на несовершеннолетних правонарушителей, 
Россия не была ведущей, но было бы неправильным относить 
ее к числу совершенно отсталых стран в области теории, нор
мотворчества, правоприменения, осмысления и анализа имею
щегося опыта. 
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В дореволюционной России этот процесс шел своеобразно, 
отражая особенности социально-экономического, политическо
го, культурного, промышленного, образовательного развития. 

Первые сведения о мерах, принимаемых российским госу
дарством к воспитанию нравственно-испорченных детей, отно
сятся к X V I I веку, становление и развитие специальных заве
дений для воспитания несовершеннолетних правонарушителей 
происходило в X I X в. 

Принято считать, что относящиеся к 1828 г. (Н. Арепьев, 
Д. Дриль , А. Коротнев) первые попытки организации специ
альных заведений для исправления несовершеннолетних право
нарушителей принадлежат прибалтийским губерниям, где силь
нее обнаруживалось влияние Германии и использовался ее 
опыт. 

На основании изученных материалов диссертант приходит 
к выводу, что возникновение заведений подобного рода в Рос
сии относится к более раннему периоду. Как свидетельствуют 
документы, первая в России земледельческая колония для ма
лолетних бродяг была открыта в 1819 г. в гомельском имении 
гражданина Румянцева Яковом Гердом. Позднее попытки соз
дания специальных заведений для несовершеннолетних были 
предприняты вновь: 1828 г .—Варшава , 1839 г .—Рига, 1848 г.— 
Нарва, 1850 г .—Ревель , 1863 г .—Москва, 1864 г.—С.-Петер
бург. Развитие и формирование исправительных заведений в 
России как самостоятельного института исполнения наказания 
в виде лишения свободы в отношении несовершеннолетних от
носятся к эпохе Судебных реформ. 

Диссертант обращает внимание на то, что поскольку исп
равительные заведения являлись одним из элементов общест
ва, следует иметь в виду, что те состояния и процессы, кото
рые были свойственны ему как общему, неизбежно отража
лись и на единичном. Поэтому при рассмотрении исправитель
ных заведений принимались во внимание состояние экономики, 
социальной структуры общества и те процессы, которые проис
ходили в нем: общественные движения в рассматриваемую эпо
ху, форма государства, особенности правотворческой, право
применительной и культурно-воспитательной его функций в 
данное время. Всем этим определялось состояние, развитие и 
изменение исследуемого социального явления. 

Обновление русского общества, связанное с происходивши
ми в стране во второй половине XIX в. преобразованиями, выз
вало интерес, потребность в разработке вопросов просвещения 
и воспитания, активное общественное движение в этой обла
сти. На этом фоне внимание общества к тем, кто особенно нуж
дается в воспитании — несовершеннолетним правонарушителям, 
было закономерным явлением. 

Характерной чертой являлось стремление общества к не
посредственному участию в устройстве специальных заведений 
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для несовершеннолетних правонарушителей, организации их 
деятельности. Развитие дела исправительного воспитания це
ликом связано именно с общественной самодеятельностью. 
Причем общество при этом шло впереди, ему принадлежала 
инициатива и организация деятельности заведений для несо
вершеннолетних. Государство лишь поддерживало инициативу 
различными средствами. 

Диссертант подробно рассматривает деятельность первых 
исправительных заведений, возникших в этот период: Москов
ского городского Рукавишниковского приюта и С.-Петербург
ской земледельческой колонии, вклад в развитие дела испра
вительного воспитания Н. В. Рукавишникова, К. В. Рукавиш
никова, А. Я. Герда. 

Автор отмечает, что в XIX веке политика государства в от
ношении несовершеннолетних преступников приобрела более 
мягкий, гуманный характер. В деле исполнения наказания в от
ношении несовершеннолетних утверждение и практическое воп
лощение идеи воспитания выдвинулось на первый план. Соот
ветственно этому были поставлены в ряд пчрвостепен'ных идеи 
предупреждения преступности несовершеннолетних, вывод их 
из-под влияния взрослых преступников на всех стадиях уго
ловного процесса и исполнения наказания. Именно это имели 
своим назначением создаваемые исправительные заведения. 

В работе исследуется юридическая природа исправитель
ных заведений для несовершеннолетних правонарушителей. На 
основании толкования действовавших в рассматриваемый пе
риод законов диссертант приходит <к выводу о том, что испра
вительные заведения для несовершеннолетних по законодатель
ству и терминологии тех лет являлись местами срочного зак
лючения для несовершеннолетних, совершивших уголовно на
казуемые деяния, и краткосрочного для подследственных и 
подсудимых. 

Автор обращает внимание на то, как исполнялось это на
казание и мера пресечения. Здесь обнаруживается уникальное 
в своем роде явление: закон призывал общественность не про
сто к участию, а к прямому исполнению уголовного наказа
ния, и на протяжении всего рассматриваемого периода все за
ведения действовали на основе общественной инициативы. 

Активное общественное движение, направленное на пре
дупреждение преступности несовершеннолетних, организацию 
их воспитания в специальных заведениях, возросшие потреб
ности в социально-правовой защите интересов юных правона
рушителей стимулировали правотворческую деятельность в 
этой области. Автор подчеркивает, что осуществляемые рефор
мы и общие гуманистические устремления, безусловно, отрази
лись и на характере уголовно-правовой политики, и на содер
жании законов. Закономерно, что в это время появляются и 
специальные законы о несовершеннолетних как результат раз-
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вития гуманистических идей: Закон об исправительных прию
тах (1866 г.), Закон об особом судопроизводстве в отношении 
несовершеннолетних (1897 г.) , Закон о воспитательно-испра
вительных заведениях (1909 г.) и др. Здесь проявляются те 
ж е тенденции и стремления к формированию нового челове
ка, но в условиях, ограниченных рамками закона. Принятые 
законы конструировали правовые основы деятельности испра
вительных заведений и самостоятельные правовые институты 
судопроизводства и исполнения наказания в отношении несо
вершеннолетних, благодаря чему Россия выдвигалась в число 
передовых. 

Закон 5 декабря 1866 г. об исправительных приютах был 
первым в истории российского права нормотворческим актом, 
устанавливающим порядок учреждения и общие начала дея
тельности исправительных приютов. В соответствии с законом 
исправительные приюты должны были находиться в ведении 
М В Д и предназначались только для детей, совершивших пре
ступления. Заведения в законе именовались «богоугодными и 
общеполезными», а к их учреждению призывались государст
венные, общественные организации и общества, частные лица, 
земства, духовенство (ст. 1). Призывая учреждать приюты, пра
вительство со своей стороны сделало некоторые шаги, направ
ленные на послабления в области налоговой дисциплины, мате
риальную поддержку приютов. 

Одной из особенностей этого закона являлось то, что он 
предоставлял возможность условного досрочного освобождения 
воспитанников, которые признавались исправившимися. Ст. 10 
закона предоставляла право начальству приюта сокращать наз
наченный судом срок на 1/3 под условием возвращения в 
приют в случае дурного поведения освобожденного. Ранее ус
ловное освобождение российскому законодательству вовсе из
вестно не было. Закон, вводя понятие принудительного воспита
ния, отмечал, что именно оно является целью помещения в 
приюты. 

Закон не определял ни системы воспитания, ни мер дисцип
линарного воздействия на воспитанников, кроме случаев побега 
из заведения (Ст. 9 ) , чем и вызывалось впоследствии разнооб
разие в практической деятельности. Тем не менее общий мини
мум требований в организации работы с несовершеннолетними 
в законе был изложен (ст. 8) . 

В ходе создания исправительных заведений, роста их числа 
предпринимались попытки более полного нормативного регули
рования их деятельности. С этой целью на основании ст. 5 за
кона разрабатывались Уставы конкретных исправительных за
ведений. В них каждое заведение определяло цели своей дея
тельности, средства достижений их, определяло категории де
тей, для которых предназначалось, порядок я х содержания, вид 
трудовой деятельности, объем учебной программы, систему мер 
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поощрения и взысканий, порядок управления заведением и др. 
Такие Уставы составлялись на основе и в соответствии с други
ми Уставами, а именно Уставами тех благотворительных об
ществ, которые учреждали исправительные заведения и в под
чинении которых последние находились. С 80-х годов X I X в. 
стали 'проводиться Съезды представителей русских исправитель
ных заведений для несовершеннолетних, которые сыграли важ
ную роль в совершенствовании практики и развитии законода
тельства о несовершеннолетних правонарушителях и исправи
тельных заведениях для них. 

Один из законов «Об изменении постановлений, касающихся 
обращения в исправительные приюты и содержания в них мало
летних преступников» был принят 20 мая 1892 г. и внес измене
ния в ст. 137, 138 Уложения о наказаниях уголовных и исправи
тельных (СУ, 1892, 1 полуг., ст. 665). 

В соответствии с этим законом срок содержания несовер
шеннолетних в заведении определялся не судом, а самими ис
правительными заведениями и зависел от степени исправления. 
Законом определялись лишь границы этого срока: воспитанни
ков можно было содержать не менее года и не более 18-летнего 
возраста. Некоторые из специалистов считали (и, видимо, обос
нованно) такое решение отступлением от строго юридических 
начал исправительных и воспитательных целей. Нельзя упус
кать из виду и того, что критериев исправления выработано не 
было и они целиком зависели от усмотрения конкретных лиц, 
которые по-разному подходили к оценке поведения питомцев. 
Однако при всем этом появление закона свидетельствовало, по 
мнению соискателя, о заинтересованном подходе к решению 
возникающих вопросов, он был свидетельством поиска наилуч
ших форм деятельности. 

На деятельность исправительных заведений определенным 
образом повлияли и законы 2 и 8 февраля 1893 г. Так, Закон 2 
февраля «О предоставлении исправительным приютам права 
заключения условия об отдаче выпускаемых воспитанников в 
наем или обучение» (СУ, 1893, ст. 300) предоставлял право на
чальству исправительных заведений помещать условно освобож
даемых воспитанников для работы и обучения к благонадеж
ным мастерам, в промышленные заведения, на сельскохозяйст
венные работы. Это относилось к лицам, не достигшим 18-лет
него возраста. Закон 8 февраля СУ, 1893 ст. 368 увеличивал 
количество категорий несовершеннолетних, которые могли быть 
помещены в приюты: это распространялось теперь на подслед
ственных. Законодатель, руководствуясь стремлением оградить 
несовершеннолетних от развращающего влияния тюрьмы, пред
писывал содержание их в исправительных приютах, но отдель
но от прочих воспитанников, во избежание дурного влияния уже 
осужденных и с применением общих постановлений о прокурор
ском надзоре за содержащимися под стражей. 
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Заслуживает внимание и то, как закон разрешал вопрос о 
пересылке несовершеннолетних, состоящих под следствием и су
дом, доставлении их в исправительные заведения. Здесь отмеча
лось, что несовершеннолетние при следовании в судебные места, 
а также в исправительные заведения могут быть препровожда
емы под надзором, вместо всякой стражи, особо отряженными 
от приюта или колонии лип. И хотя норма, изложенная в зако
не, диспозитивна, для того времени очень важной являлась как 
сама постановка этого вопроса, так и попытка разрешить его, 
пусть д а ж е в такой форме. Принятие такого закона, даже име
ющего недостатки, было определенным шагом вперед как в 
развитии законодательства, так и в постановке дела. 

Под влиянием Съезда представителей русских исправитель
ных заведений для несовершеннолетних преступников был раз
работан и принят еще один важный закон: «Об изменении форм 
и обрядов судопроизводства по делам о преступных деяниях ма
лолетних и несовершеннолетних», 2 июня 1897 г. (ПСЗ, 1897, 
№ 14233). В работе дается подробный анализ этого закона, ко
торый усиливал воспитательную функцию наказания в отноше
нии несовершеннолетних, определял ее в качестве единственно 
приоритетной. Это соответствовало последним достижениям и 
требованиям науки того времени. 

Законом вводился новый, не только для Российской, но и 
для мировой юстиции, порядок судопроизводства в отношении 
несовершеннолетних (А. Бутовский, С. Викторский, В. Есипов, 
В. Попов, Н. Розин, Н. Таганцев. И. Фойнйцкий, Б. Фусс) . Не
смотря на наличие ряда недостатков, как в самом законе, так и 
затруднений, связанных с его применением, он явился значитель
ным шагом вперед, стал важным событием в законотворчестве 
России и во многом опередил законодательство запада. 

Позднее, в первом десятилетии XX века, он послужил нор
мативной основой для деятельности особых (специальных) су
дов для несовершеннолетних преступников, которые были учре
ждены в 1910 г. в Петербурге, в 1912 г .— в Москве, затем в 
других городах. Учреждение таких судов повлекло за собой и 
расширение сети исправительных заведений для несовершенно
летних. 

Следующим этапом в развитии законодательства о несовер
шеннолетних было Уголовное Уложение 1903 г., которое пошло 
дальше и продолжило начатые реформы: оно определило харак
тер заведений для несовершеннолетних, называя их воспита
тельно-исправительными, что соответствовало духу времени и 
требованиям науки, ее достижениям, международным взглядам; 
повысило возраст несовершеннолетних, подлежащих воспита
тельно-исправительному воздействию —21 год; сделало попыт
ку дифференцировать подход к несовершеннолетним мужского 
и женского пола и т. д. Оно во многом сохранило главные по-
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ложения законов о несовершеннолетних, принятых в конце 
X I X в. 

Хотя Уголовное уложение сделало определенный шаг вперед 
в развитии законодательства о несовершеннолетних, многих во
просов не разрешило и оно. Так, не удалось повысить возраст 
уголовной ответственности, сторонниками чего были Н. С. Та-
ганцев, И. И. Янжул и др. Не удалось окончательно вывести не
совершеннолетних из мест заключения. Не был разрешен вопрос 
о порядке исполнения наказания в отношении несовершеннолет
них, содержащихся в общих местах заключения, и некоторые 
другие проблемы. 

Однако изменения в системе уголовных наказаний, применя
емых к несовершеннолетним, распространение исправительных 
заведений требовали логического продолжения законотворчес
кой деятельности, и 19 апреля 1909 г. был утвержден Закон о 
воспитательно-исправительных заведениях для несовершенно
летних с объявлением Положения о таковых (СУ, 1909, отд. I , 
ст. 547). Это был принципиально новый для российского зако
нодательства нормативный акт. 

Положение, именуя заведения воспитательно-исправитель
ными, определило характер заведений, именуя их воспитатель
но-исправительными (р. 1, п. 1), расширило круг лиц, подлежа
щих помещению в заведения, более четко в нем были сформу
лированы и условия, 'Необходимые для этого (р. 1, п. 7). Преж
де всего эти заведения предназначались для осужденных по 
приговорам суда. Перед заведениями ставилась и задача обес
печения исполнения мер пресечения способов уклонения от след
ствия и суда в отношении несовершеннолетних в виде заключе
ния под стражу, т. е. они предназначались теперь и для содер
жания подследственных и подсудимых. Учитывая, что дети бес
приютные, нищенствующие, бродяжничающие, отбившиеся от 
рук являются одним из источников преступности вообще и ре
цидивной в частности, законодатель признал возможным поме
щение в заведения и этих категорий детей для принудительно
го воспитания в целях предупреждения совершения ими престу
плений {р. 1, ст. 7) . Таким образом, в России, в отличие от За 
пада, законодательство закрепляло существование одного типа 
заведений, как для детей, совершивших преступления, так и не 
сделавших этого — воспитательно-исправительные. Они учреж
дались для нравственного исправления помещаемых в них не
совершеннолетних и «подготовления к честной трудовой жизни». 

Важным было то, что законодательно закреплялась государ
ственная заинтересованность в укреплении и расширении сети 
заведений для несовершеннолетних. Д л я этого заведениям пре
доставлялись определенные льготы: для их устройства предпо
лагалось отведение казенных земель, они освобождались от ря
да налогов — с недвижимого ..имущества, промыслового налога, 
квартирного, гербового сбора, судебной пошлины и др. Были 
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предусмотрены субсидии на содержание воспитанников — двой
ная сумма по установленной табели на каждого арестанта, на 
медикаменты, единовременные пособия на ремонт и т. д. 

Новое Положение было первым нормативным актом, кото
рый регулировал основные вопросы внутренней жизни исправи
тельных заведений. В нем нашли отражение основные позитив
ные начала, закрепленные в законах 1866, 1892, 1893, 1897, 
1903 гг., которые были выработаны отечественной практикой и 
Съездами представителей русских исправительных заведений, а 
также основные идеи гуманизма, обоснованные и развитые рус
ской наукой уголовного права. 

На основании осуществленного анализа нормативных актов 
диссертант приходит к выводу о том, что в России к началу 
XX в. сформировались правовые основы деятельности специаль
ных заведений для несовершеннолетних правонарушителей. 

При этом диссертант констатирует, что в нормах уголовного 
права нашли закрепление основные прогрессивные идеи и новая 
политика государства в отношении несовершеннолетних пре
ступников. Уголовное законодательство России стало иметь тен
денцию к усилению охранительных и воспитательных функций 
в отношении несовершеннолетних, свидетельством чему явля
лось увеличение количества норм охранительного характера. 

Вторая глава — «Исправительные заведения для несовершен
нолетних .правонарушителей в России» — посвящена исследова
нию организационных основ их деятельности. 

Автор рассматривает разновидности исправительных заведе
ний, отмечая, что в основном они были смешанными, т. е. пред
назначались для содержания в них несовершеннолетних различ
ных категорий: осужденных, бесприютных, нищих, бродяг. Сеть 
заведений постепенно расширялась, и если в 1892 г. их было 20, 
то к началу 900-х г. — около 50, к 1914 г., по официальным дан
ным, их было 59. К 1917 г. по результатам исследования автор 
насчитывает более 90 различных заведений для несовершенно
летних правонарушителей. 

Диссертант отмечает, что общественное стремление к преду
преждению преступности, несовершеннолетних, олраждеяиюих от 
развращающего влияния преступной среды вызвало дальнейшие 
шаги по углублению 'селекции. Следствием этого было создание 
заведений для определенных категорий несовершеннолетних. 

Абсолютное большинство заведений содержалось за счет 
средств благотворительности. Исключение составляли заведения 
в Твери, Тамбове, Москве, Симбирске, Саратове и некоторых 
других местностях, где содержались земствами и тюремными 
комитетами. 

Зависимость от конкретных благотворителей приводила к 
тому, что в заведениях были различными и подходы к органи
зации воспитательной работы. С этим же было связано и то, 
что все заведения были различны по количеству мест в «их. 
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Так, С.-Петербургская КОЛОНИЯ была рассчитана на 200 мест, 
Рукавишниковский приют — н а 120, Варшавская колония — н а 
170, а Елецкая и Тверская колонии — лишь на 15, 

В заведениях были приняты и различные системы воспита
ния: семейная, казарменная, смешанная и их разновидности. 
Семейная система применялась в С.-Петербургской колонии, 
Киевской, Полтавской, Харьковском и других приютах. В осно
ву семейного воспитания была положена идея силы личности 
воспитателя, его влияния на питомцев. Эта система характери
зовалась обособленным размещением воспитанников в неболь
ших домиках. В каждой семье было не более 12—15 человек. 

Ряд заведений организовывали работу с несовершеннолет
ними на основе казарменной системы. Ее особенностями было 
то, что все питомцы распределялись по внешним признакам 
(возрасту, росту и пр.) на дивизии, роты, секции я отделения по 
50—80 человек с выборными надзирателями. Свойством этой 
системы был воинский режим жизни: маршировки, барабанный 
бой, трубные сигналы, команды, субординация и пр. Казармен
ная система применялась в Виленской, Владимирской, Нижего
родской, Кишиневской колониях, Большевюком приюте. 

В России существовало два типа заведений для несовершен
нолетних: ремесленные приюты и земледельческие колонии. Не
редко они смешивались, образуя ремесленно-земледельческие 
колонии или ремесленные приюты со школами садоводства, ого
родничества, пчеловодства, как, например, в Воронеже, Симфе
рополе, Харькове. Ремесленными заведениями были Рукавиш
никовский приют, Киевская колония и др., земледельческими — 
С.-Петербургская, Фидлеровская колонии и др. К числу сме
шанных относились Роденпойская, Владимирская, Чернигов
ская, Нижегородская колонии, Саратовский приют. 

Развитие законодательства, активная разработка Съездами 
представителей русских исправительных заведений (начиная с 
V I ) вопросов предупредительной деятельности, поиски новых, 
более совершенных, форм работы с несовершеннолетними при
вели к появлению исправительных заведений, имеющих свои 
особенности. Так, с учреждением судов для несовершеннолетних 
стали создаваться специальные заведения для подследственных 
и подсудимых. Жизненный уклад в них, постановка воспита
тельной работы не отличались от тех, которые известны по рас
смотренным нами заведениям. 

К делу исправительного воспитания были прнчастны также 
учреждения, создаваемые Обществами патроната над несовер
шеннолетними, вышедшими из мест заключения. Такие приюты 
имелись в Петербурге, Москве, Одессе. 

Исправительные заведения для несовершеннолетних право
нарушителей состояли в ведении Главного Тюремного управ
ления. 
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Первоначально вся его деятельность в области исправитель
ных заведений сводилась к регистрации их Уставов, периоди
ческому посещению. С расширением сети исправительных заве
дений расширялась и компетенция ГТУ, приобретая все более 
разносторонний характер. Оно принимало участие в выработке 
новых законопроектов, составляло различные циркуляры и ин
струкции для исправительных заведений. В реализации попытки 
изучать особенности их деятельности и с целью обобщения име
ющихся данных ГТУ в свои ежегодные отчеты, которые тира
жировались, включило раздел «Исправительные приюты и зе
мледельческие колонии для несовершеннолетних преступников». 
Поначалу в отчетах излагались просто цифровые данные, а со 
временем они стали сопровождаться различного рода поясни
тельными записками, содержащими в себе анализ обстановки и 
постановки дела в исправительных заведениях, некоторые выво
ды общего характера и соответствующие рекомендации. 

В пределах имеющихся возможностей ГТУ оказывало суб
сидии исправительным заведениям, они не были значительными 
и существенно изменить положения не могли. 

В 1893 году ГТУ учредило ведомственный журнал «Тюрем
ный вестник», в котором систематически помещались материа
лы о деятельности исправительных заведений, нормативные ак
ты, относящиеся к ним, статистические сведения и др. 

На местах вопросы, связанные с деятельностью исправитель
ных заведений, решали местные тюремные комитеты и инспек
ции. 

Важную роль в развитии общих начал исправительного вос
питания, выработке основных требований к организации его 
играли Съезды представителей русских исправительных заведе
ний, которые и были учреждены именно с целью координации 
деятельности, изучения и обобщения опыта, выработки единст
ва трактовки вопросов исправления и перевоспитания несовер
шеннолетних. Здесь обсуждались как вопросы теории, так и 
практики исполнения наказания в виде лишения свободы в от
ношении несовершеннолетних и предупреждения их преступ
ности. 

Непосредственно на местах жизнь исправительных заведений 
организовывалась обществами, их учредившими, директором. 
Д л я решения текущих вопросов был введен институт дежурно
го воспитателя. Персонал заведений строил свою работу в со
ответствии с Уставом заведений, инструкциями. 

Анализ особенностей деятельности пра'вительствениъгх уч
реждений и общественности по созданию и организации испра
вительных заведений, постпенитенциарного воспитания показал, 
что в России исторически формировался общественно-государ
ственный характер исправительных заведений, при котором дея
тельность государства выражалась преимущественно в кон
трольно-наблюдательных и нормотворческих функциях. 
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Непосредственными организаторами и участниками дела ис
правления и перевоспитания несовершеннолетних правонаруши
телей государственные органы и учреждения не были. Это бы
ло и показателем того, что общественные потребности опережа
ли экономические возможности государства, у которого не нахо
дилось средств для развития дела исправления и перевоспита
ния, в силу чего обществу приходилось это брать на себя. Го
сударство, разделяя устремления общества, никак не могло 
поддержать их из-за отсутствия средств. Именно в этом нахо
дились истоки многих неудач. 

Деятельность государственных органов и общественности в 
области организации исправления и перевоспитания несовер
шеннолетних правонарушителей строилась на основе разделе
ния функций: контроль и частично финансирование, а со вре
менем правовую регламентацию, государство в лице Министер
ства юстиции и Главного Тюремного управления брало на себя; 
инициирование, организация, практическое осуществление дея
тельности, преимущественное финансирование отводилось Об
ществам и частным лицам. 

Двойственность, противоречивость происходящего отража
лись в том, что, с одной стороны, это сыграло свою положи
тельную роль: отсутствие бюрократических пут давало возмож
ность творческого поиска, гибкость в организации дела, мобиль
ность. В то же время отсутствие материальной государственной 
поддержки вело к ослаблению общественной инициативы, раз
рушению заведений, утечке кадров, утрате накопленного опыта. 

В том числе здесь отразились и негативные свойства: низкий 
уровень организации; слабость управленческих звеньев; медли
тельность в решении проблем и вопросов; слабость материаль
ной базы и, как следствие этого, низкий уровень внешней куль
туры, примитивизм в деятельности, порой ее бесплодность, 
и пр. 

Принятый в настоящем исследовании новый подход, связан
ный с деидеологизацией оценок общественных процессов, в 
том числе в области тюремного дела и работы с несовершенно
летними правонарушителями, позволил отказаться от традици
онных классово-непримиримых и императивных оценок меро
приятий российского государства, осуществляемых в середине 
X I X — начале XX в. в вопросах борьбы с правонарушениями не
совершеннолетних. В связи с этим не может быть однозначно 
принято толкование государственной политики в области ис
полнения наказания и воспитания несовершеннолетних право
нарушителей как сугубо классовой, направленной на защиту 
'Интересов господствующего класса и основаадной исключитель
но на беззаконии и произволе. 

Результаты исследования свидетельствуют не только о конф
ронтации, но и о взаимодействии государственных органов и 
общественности, направленном на решение вопросов, связан-



ных с предохранением детей от развращающего влияния тюрем; 
организацией обучения и воспитания; постановкой дела пост
пенитенциарного воспитания; организацией новых форм уголов
ной юстиции. 

В практической деятельности исправительных заведений по 
воспитанию несовершеннолетних правонарушителей сложились, 
ставшие традиционными, основные критерии характеристики 
правонарушителей: социально-демографические, криминологи
ческие и педагогические. Диссертантом подробно рассматрива
ются эти характеристики воспитанников, содержавшихся в ис
правительных заведениях России середины XIX — начале XX вв. 

Д л я полноты представления о воспитанниках автор обра
щается как к собирательным, так и к индивидуальным харак
теристикам воспитанников и приводит их в работе. 

Соискатель уделяет внимание вопросам качественного со
става служащих исправительных заведений, организации их 
труда и быта, профессиональной подготовки. 

Педагогический персонал определялся в заведении и уволь
нялся из них Правлениями, Комитетами Обществ, директором, 
при этом только в некоторых случаях подлежал утверждению 
дирекцией народных училищ и городских или уездных училищ, 
как, например, это было, в Рукавишниковском, Мологском при
ютах, Полтавской колонии. 

К служащим предъявлялись определенные требования, в 
соответствии с которыми их и пытались подбирать. 

Так, по исследованиям, проведенным в 1912 г., 40% дирек
торов имели специальное педагогическое образование, осталь
н ы е — общее. Около 10% их общего числа имели высшее обра
зование различного профиля: военное, сельскохозяйственное и 
пр. При этом следует отметить, что более 50% имели опыт 
практической деятельности в школах, училищах, воспитательно-
исправительных заведениях. 72% заведующих были в возрасте 
от 32 от 48 лет, при этом почти половина — о т 41 до 48 лет. 
Младше 32 лет составляли 18%, старше 18— 10%. 

Около 25% прослужили в заведениях менее года, примерно 
столько же — о т 1 года до 4 лет, от 4 до 11 лет —около 30%, 
более 11 лет — чуть больше 4%. 

Важное значение придавалось кадрам воспитателей. Воспи
тателем мог быть, в соответствии с требованиями, человек, име
ющий педагогическую подготовку. В заведении ему предписы
валось вести школьные занятия (поэтому в ряде учреждений он 
именовался учителем-воспитателем) и распоряжаться делами 
своей «семьи», где таковые создавались, или воспитательной 
группы. В своей деятельности он был весьма самостоятельным, 
мог и должен был принимать решения на основе собственной 
инициативы. В затруднительных случаях воспитатель обсуждал 
интересующие вопросы на педагогическом собрании или педа
гогическом совете, где таковые были. Воспитатели вели дн«в-
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ники или так называемые кондуитные списки. В них вносилось 
все, что могло помочь составить представление о воспитаннике. 
Здесь отражалось описание жизни и поведения воспитанника 
до направления его в заведение; состояние здоровья; особенно
сти личности; поведение в заведении; взаимоотношения с това
рищами и старшими; изменения в поведении и личности; успе
хи в труде и учебе; поощрения и наказания; отношение к ним 
и пр. Сделанные записи должны были быть такими, чтобы на 
их основе можно было составить характеристику. Эти сведения 
содержатся практически во всех отчетах о деятельности испра
вительных заведений и дают достаточно яркое и полное пред
ставление об особенностях воспитанников того времени. 

Среди учебно-воспитательного персонала исправительных 
заведений преобладали люди молодого возраста: 6 0 % — в воз
расте от 20 до 35 лет, причем доля лиц в возрастном пределе 
от 20 до 25 лет составляла 30%. Среди них со специальным 
педагогическим образованием было 45%, более 2/3 прежде за
нимались педагогической деятельностью в исправительных за
ведениях, школах или состояли домашними учителями. 

Однако, как показало исследование, не всегда удавалось 
подобрать воспитателей, которые соответствовали бы предъяв
ляемым требованиям. В ряде случаев на должность воспита
телей принимались просто грамотные люди. Иногда не удава
лось подобрать и грамотных людей. И тогда воспитание осу
ществлялось так, как получалось. Например, в Елецкой земле
дельческой колонии для несовершеннолетних основные педаго
гические идеи осуществлялись одним малограмотным «дядь
кой» и неграмотным огородником. 

Специалисты ощущали потребность в специальной подготов
ке воспитателей, видели в этом необходимость и пытались дан
ный вопрос разрешить в зависимости от местных возможностей. 

Условия работы воспитателей были различными во всех за
ведениях. Общим было то, что везде они не имели никаких га
рантий материального характера, поскольку служба в заведе
ниях не являлась государственной, а следовательно, она не да
вала права на государственное жалование и пенсионное обеспе
чение. Этот вопрос сохранял свою актуальность в течение до
вольно длительного времени и был предметом обсуждения 
практически всех восьми Съездов представителей русских ис
правительных заведений, но разрешения на них не получил. 

Кроме воспитателей, в работе с несовершеннолетними уча
ствовали мастера и надзиратели «дядьки», если они были. 

В мастера принимались умелые люди без особой подготов
ки, владеющие каким-либо делом: переплетным, сапожным, куз
нечным, столярным и пр. В ряде заведений в деле профессио
нального обучения имелись известные успехи, например, в 
Одесском, Харьковском и других заведениях. Но в целом ка
чественный состав мастеров вызывал тревогу. -
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Надзор за воспитанниками в заведениях обеспечивали над
зиратели, но в ряде заведений их не было вовсе, поскольку 
надзор здесь, в узко понимаемом смысле, не осуществлялся. 
Там же, где «дядьки» были, они далеко не всегда отвечали тем 
требованиям, которые вытекали из воспитательного характера 
заведений для несовершеннолетних. Практики отмечали, что 
поступающие на работу «дядьки» сами нуждались в исправи
тельном воспитании, подавали дурные примеры, пьянствовали, 
развратничали вместе с воспитанниками, сквернословили и ру
коприкладствовали (А. Дриль , М. Красовский, Р. Савенко). В 
некоторых заведениях искали возможности все-таки ослабить 
отрицательное влияние «дядек» на воспитанников и жизнь за
ведения в целом. Например, в Уфе институт «дядек» заменили 
помощниками воспитателей. Они набирались из лиц, окончив
ших курс училищ, дающих право работать учителем или учите
лем начальной школы. Рассматривался этот вопрос и в' других 
заведениях. 

В двух заведениях — Курской и Владимирской колониях — 
по инициативе М. С. Антиповича «дядек» заменили выборными 
старшими воспитанниками. 

Старшие выполняли функции «дядек» в указанных заведе
ниях, по отзывам директора, с большой эффективностью. Вве
дение института старших, как они отмечали, способствовало 
созданию воспитывающей среды, без которой невозможно пра
вильно поставленное воспитание. 

В ходе практической деятельности, теоретического осмысле
ния ее сформировались определенные требования организаци
онного характера, от которых зависел успех дела исправления 
и перевоспитания: правильное распределение воспитанников 
по группам; оптимальное количество воспитанников на одного 
воспитателя; правильное соотношение педагогического и вспо
могательного персонала в заведении; четкое распределение 
между служащими обязанностей путем изложения их в инст
рукциях и руководствах; создание благоприятных условий тру
да и быта персонала и воспитанников; специальная подготовка 
кадров для работы в заведениях (в том числе мастеров и над
зирателей) , обязательное ведение служебной документации 
и др. 

При всех недостатках, обусловленных различными . причи
нами и имевших место в деятельности заведений, они сыграли 
значительную по тому времени роль в предупреждении право
нарушений несовершеннолетних, исправлении и перевоспитании 
их. Создание таких заведений, организация их деятельности 
было большим шагом вперед для того времени, являлось новым 
этапом в развитии института исполнения наказания в отноше
нии несовершеннолетних и формирования нового самостоятель
ного направления отечественной педагогики — педагогики ис
правительного воспитания, 
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Новый подход автора к оценке организации работы по вос
питанию иесовершенвдоя'етвих 'правонарушителей позволил от
казаться от упрощенной трактовки мероприятий российского 
государства в вопросах борьбы с правонарушениями несовер
шеннолетних как сугубо классовых, направленных на защиту 
интересов господствующего класса. 

Преодоление социально-классовых пристрастий в оценке до
революционного опыта, подход к нему с аксиологических по
зиций сделали возможным выявление и анализ положительных 
направлений, гуманистических тенденций в развитии законода
тельства и организации деятельности специальных заведений 
для несовершеннолетних, осмысление закономерностей, опреде
ляющих этот процесс, и его особенностей. 

Глава третья — «Основные средства воспитания в исправи
тельных заведениях для несовершеннолетних правонарушите
л е й » — посвящена вопросам организации воспитания питомцев. 

Правовой базой для формирования и применения основных 
средств воспитания несовершеннолетних правонарушителей, по 
мнению диссертанта, следует считать Закон об исправительных 
приютах (1866 г.) , где в ст. 8 определялось, что воспитанники 
исправительных заведений обучаются Закону Божию; чтению, 
письму и основным правилам арифметики и другим элементар
ным наукам; земледельческим или ремесленным работам. В 
локальных нормативных актах, каковыми являлись Уставы ис
правительных заведений, имелись соответствущие разделы, в 
которых это находило отражение. Причем с накоплением прак
тического опыта, развитием правовых основ деятельности ис
правительных заведений более полным и четким становилось 
нормативное оформление основных средств воспитания несо
вершеннолетних правонарушителей. Положение о воспитатель-
но-иисираштельных заведениях 1909 г. содержаще апец'иалъиый 
раздел «Меры воспитательного воздействия», в котором были 
закреплены основные средства воспитания в исправительных 
заведениях (ст. 1, 22, 23). К ним относились религиозно-нрав
ственное воспитание, элементарное (общее) и профессиональ
ное образование, труд, режим и дисциплина, поощрения и на
казания. 

Важно отметить, что если законы очерчивали лишь общие 
контуры средств исправления несовершеннолетних, содержа
щихся в исправительных заведениях, то содержательная сторо
на раскрывалась в локальных нормативных актах, где опреде
лялись предметы преподавания, виды профессиональной дея
тельности, меры поощрения н наказания. Такое положение, с 
одной стороны, давало простор для творчества, учета конкрет
ных условий, а с другой, устанавливало правовые рамки дея
тельности. 

В основе средств воспитания несовершеннолетних правона
рушителей было религиозно-нравственное восхштздше, что 
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объясняется общим укладом жизни в стране, основанным на 
религиозном учении о 'Нравственности (А. Гусев, П. Каптерев, 
Е. Медынский, Т, Мусерский, Д. Тихомиров, Н. Фаворов, 
И. Янышев) . 

Организаторами и проводниками его являлись священнослу
жители. Однако, по мнению автора, было бы неправильным счи
тать, что религиозно-нравственное воспитание было делом лишь 
священнослужителей. В этом участвовал весь педагогический 
персонал, который оказывая влияние на воспитанников и своей 
религиозностью, и отношениями между собой, и целенаправлен
ными мероприятиями воспитательного характера (религиозные 
праздники, светские вечера, спектакли, хоровое пение и пр.) . 

В ряде заведений (Астраханское, Варшавское, Казанское, 
Лифляндское, Одесское, Эстляндское) содержались воспитан
ники различных религиозных верований. Это обстоятельство 
учитывалось при организации религиозного воспитания. 

Вся жизнь в заведениях, ее строй организовывались в соот
ветствии с правилами преобладающего религиозного верова
ния: православного, лютеранского, католического и пр. Здесь 
соблюдались посты, выполнялись необходимые обряды и т. д. 
Детям-иноверца'М давалась 'возможность придерживаться пра
вил своей религии. В школах заведений преподавался Закон 
Божий по правилам того вероисповедания, которое было гос
подствующим в данной местности, а в некоторых заведениях 
(например, в Рижской, Виленской колонии и др.) — п о несколь
ким. 

Большое внимание в большинстве заведений уделялось чте
нию, которое могло дать детям понятие хорошей и разумной 
жизни, пробудить стремление к ней и самоусовершенствованию. 

В заведениях создавались специальные библиотеки. Хоро
шие библиотеки имелись в С.-Петербургской, Киевской, Кавказ
ской, Курской, Воронежской колониях, Казанском, Одесском, 
Рукавишниковском приютах и др.. 

В заведениях большое внимание уделялось физической 
культуре как средству развития смекалки, сообразительности, 
укрепления воли, развития различных нравственных качеств. 
Особое значение в этом имели .подвижные игры. Кроме этого, 
дети под руководством взрослых занимались гимнастикой, ле
том плавали, играли в лапту, городки, зимой катались на конь
ках, а также на лыжах и салазках с гор. Так, например, актив
но использовались игры, физические упражнения в Воронеж
ской, Лисинской, Уфимской и др . колониях. 

Во многих заведениях большое внимание уделялось воен
ным занятиям как средству воспитания дисциплинированности, 
твердости духа, закаливания воли, развития чувства товари
щества и коллективизма. Здесь проводились военная гимнасти
ка, строевые занятия, военные игры. Педагоги отмечали, что 

.дети любили военные игры и военные занятия. Й Лисинской 
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колонии, Харьковеком приюте были созданы д а ж е свои пожар
ные команды из числа 'воспитанников. Причем это не было иг
рой: известны даже случаи, когда им приходилось участвовать 
в тушении пожаров в местных селениях. И воспитанники про
являли себя наилучшим образом, действовали грамотно и сла
женно — им удавалось потушить пожары, уберечь имущество 
владельцев от гибели. 

Как показывает изучение документов, в воспитании своих 
питомцев в заведениях активно использовались возможности 
местного ланшафта, окружающей природной среды. Здесь про
водились экскурсии, прогулки, дальние походы. 

Одним из важных средств воздействия на личность несовер
шеннолетних правонарушителей, содержащихся в исправитель
ных заведениях, являлось элементарное образование. Ведение 
занятий в школе обеспечивалось по-разному. 

Педагоги старались пробудить в своих учениках интерес к 
учению, любознательность, самостоятельность мышления. Для 
этого в преподавании применялся исследовательский (проблем
ный) метод. В целях наглядного преподавания в заведениях 
использовались географические карты, атласы, глобусы, раз
личные коллекции, чертежи, модели машин, приборы. Д л я того 
времени это было неплохим оснащением учебного процесса в 
школе. 

Диссертант отмечает, что исправительные заведения не бы
ли оторванными от веяний и течений, свойственных времени. 
Увлечение техникой, стремление к постижению технической 
грамоты, безусловно, нашло отражение и в организации обуче
ния в исправительных заведениях. Здесь, с точки зрения авто
ра, нашло отражение стремление педагогов исправительных за
ведений строить преподавание в соответствии с требованиями и 
достижениями современности. 

По мнению диссертанта, заслуживает внимание то обстоя
тельство, что в заведениях учитывалось наличие разноязычных 
воспитанников. В соответствии с этим в тех заведениях, где 
были достаточно большие группы, занятия вели на нескольк-
ких языках с изучением грамоты господствующих в данной 
местности языков. Так, например, русскую и польскую грамоту 
изучали в Варшавских заведениях; русскую, татарскую — 
в Казанском; разноязычную грамоту изучали в прибалтийских 
заведениях, некоторых украинских. 

Школьное обучение как одно из средств воспитания предус
матривалось Уставами всех без исключения заведений. Однако 
на практике оно организовывалось не всегда и не везде ус
пешно. Известны случаи, когда воспитанники в период пребы
вания в заведении не научились ни читать, ни писать. 

В системе средств воспитания несовершеннолетних правона
рушителей важное место занимали обучение ремеслам и труд, 
которые были определенным образом организованы. 
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С учетом профиля заведения в нем организовывался и про
изводительный труд воспитанников. Ремесленные работы, вы
полняемые в заведениях, были многочисленными и разнообраз
ными. Преобладающими были столярно-токарное, кузнечно-сле-
сарное, сапожное, портновское. Из сельскохозяйственных заня
тий огаовньши были следующие: полеводство, огородничество, 
садоводство, цветоводство, скотоводство, пчеловодство. Так, 
например, в Смоленской колонии имелся сад, питомник, парни
ки, теплица, сушилка для овощей, пчельник, в Томской — сад, 
огород и т. д. Большое многопрофильное хозяйство имелось в 
Черниговской колонии. 

Воспитанники заведений производили различные изделия, 
причем достигали в этом деле высокого качества. Так, напри
мер, в мастерских Киевской колонии изготавливали сельскохо
зяйственные машины — веялки, плуги, сортировки, в Вологод
ском приюте — полированные горки, шкафы, столы, комоды, 
гардеробы и прочую мебель. В Харьковском приюте делали 
свои заказы университет, институты «а '.изготовление мебели. 
Кузнечная мастерская Одесского приюта Общества покрови
тельства беспризорным и освободившимся из мест заключения 
несовершеннолетним была лучшей в городе. 

В деле освоения ремесла и сельскохозяйственных умений 
имелись определенные успехи, о чем свидетельствуют факты 
участия заведений в практиковавшихся тогда выставках: сель
скохозяйственных, ремесленных, кустарных и пр. И на многих 
из них изделия и продукция заведений удостаивались различ
ных наград и поощрений. Это было и доказательством призна
ния самих заведений, и оценкой труда воспитанников. По мне
нию соискателя, 'важным в этом является то, что .исправитель
ные заведения были интегрированы в общественную жизнь той 
местности, где они находились. Участие в выставках давало 
воспитанникам чувство принадлежности к общей жизни. Они 
видели признание и одобрение своего труда, что не могло не 
оказывать своего положительного влияния. 

Кроме профессиональных, воспитанники выполняли различ
ные работы по самообслуживанию: сами себе шили и ремонти
ровали одежду, обувь, заготавливали топливо и продукты, уби
рали помещения, участвовали в приготовлении пищи, уборке 
территории заведения и т. п. Таким образом, самостоятельно 
обеспечивали себе жизнь. Это приучало их к уважению домаш
него труда, аккуратности и просто к умению обеспечивать и 
обслуживать себя. 

Однако, несмотря на то, что в организации труда воспитан
ников, их профессионального обучения имелось немало поло
жительных явлений, здесь было много нерешенных вопросов: 
II-часовая и более продолжительность рабочего дня, порой, 
тяжелые работы, выполнение их в ущерб профессиональному и 
школьному обучению. 
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В системе воспитания важное место занимал режим, наказа
ния и поощрения. В заведениях, имеющих устойчивую систему 
воспитания и хорошо подготовленные кадры, требования режи
ма строились, исходя из педагогического назначения и целесо
образности заведений, основывались на филантропических от
ношениях, при которых вещественные выражения и оформления 
режима не вызывали озлобления и протеста. 

Эволюция взглядов на суть исправительных заведений, на 
их питомцев, назначение заведений прежде всего находила от
ражение в режиме заведений. С усилением карательной идеи 
естественно ужесточался режим, с развитием идей гуманизма 
режим становился более гуманным, приемлемым и терпимым 
воспитанниками. 

Жизнь в исправительных заведениях для несовершеннолет
них правонарушителей строилась в соответствии с распорядком 
дня, который составлялся директором. 

Во многих заведениях старались наладить здоровый и прос
той быт, который укреплял организм, приспосабливая детей к 
условиям обычной жизни. Число заведений, где имелись хоро
шие помещения, было немного. Это были в основном большие, 
новые заведения, имеющие постоянных и состоятельных покро
вителей. Другие же заведения находились, порой, просто в бед
ственном положении, были на грани закрытия. В них и питом
цы, и воспитатели жили в тесноте, неудобных зданиях, ветхих 
и запущенных (например, в Смоленском, Симбирском заведе
ниях), для воспитанников иногда с трудом находились одежда 
и еда. 

В связи с тем, что среди детей были алкоголики, умственно 
отсталые, психически больные, специалисты поднимали вопрос 
об участии в работе подобных заведений врачей-психиатров. 
Однако решить этот вопрос в рассматриваемый период не уда
лось, неосмотря на те усилия, которые прилагались. 

Важным средством воздействия на несовершеннолетних счи
талась система наказаний и поощрений, которая отличалась 
большим разнообразием, поскольку законами она не определя
лась и зависела от усмотрения учредителей. Каждое заведение 
определяло перечень возможных наказаний своим Уставом. 
Наиболее распространенным были такие: замечание или выго
вор, сделанные наедине или публично; запрещение играть; за
прещение свидания или переписки с родственниками; лишение 
прогулок; назначение на хозяйственные работы вне очереди. 

К числу строгих наказаний относилось удаление воспитан
ников, допустивших нарушение, в особое отделение с более 
строгим режимом содержания на срок от трех дней до одного 
месяца, а в некоторых случаях — до освобождения. Это было 
распространено в Тамбовском, Саратовском, Елецком, С.-Пе
тербургском (в 80-х годах) , Томском и других заведениях. 
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Суровым наказанием являлось помещение в карцер. Он мог 
быть светлым или темным. В ряде заведений (Нижегородском, 
Вологодском, Ярославском, Киевском, Вятском, Елецком и др.) 
применялись телесные наказания. 

В работе дается анализ практики применения дисциплинар
ных мер воздействия. 

В мерах поощрения было много разнообразия, которое позво
ляло проявить творчество и различные взгляды учредителей и 
педагогов на суть исправительного воспитания. К числу самых 
значимых поощрений Уставы заведений относили условное до
срочное освобождение. Наиболее распространенными поощре
ниями были: запись на особую доску; дарование внешних зна
ков отличий (галуны, нашивки) ; допущение к исполнению обя
занностей, требующих особого доверия (охрана урожая, выпол
нение поручений в городе и пр.) ; отпуск к родителям и род
ственникам. 

В организации и деятельности исправительных заведений ак
тивно использовался зарубежный опыт, однако неверно считать, 
что это 'было простым подражанием Западу. В России сложи
лась самостоятельная практика организации работы с несовер
шеннолетними правонарушителями, включающая национальные 
особенности, а именно: изучение внутреннего мира подростков, 
обращение к его душе; связь с природой, окружающим живым 
миром; предпочтение сельскохозяйственному труду; использо
вание коллективистских форм деятельности; создание воспиты
вающей среды как системы взаимоотношений; подвижничество 
организаторов и бескорыстность служения делу и др. 

Глава четвертая — «Патронат»—посвящена зарождению, 
становлению и формированию института патроната как само
стоятельной формы социальной адаптации несовершеннолетних 
различных категорий: подследственных, оправданных по суду, 
отбывших наказания. 

Под патронатом в рассматриваемый период понималось по
кровительство лицам, вышедшим из мест заключения, различ
ная помощь им. Научная разработка темы патроната началась 
с 90-х годов X I X столетия. Теоретическая разработка патроната 
как идеи принадлежит И. Я. Гирлянду. Патронат к а к деятель
ность был изучен и теоретически обоснован С. К. Гогелем, 
Н. Ф. Лучинским, П. И. Люблинским, В. В. Микляшевским, 
Г. С. Фельдштейно'м, И. Я. Фойницким. 

Общая социальная задача патроната виделась в том, чтобы 
восстановить нарушенные в результате осуждения общественно-
пшез'ные связи. Ее составляющими были задачи ближайшего ха
рактера. Они заключались, с одной стороны, в том, чтобы вы
звать доверие общества к тюремному «выпущеннику», а с дру
гой, ободрить последнего, внушить ему веру в собственные силы, 
т. е. в том, чтобы нравственно и материально поддержать в 
первое время по выходе из мест заключения. 
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В рассматриваемый период Россия не была изолированным 
от международной общественности государством. Она принима
ла активное участие в международном сотрудничестве по мно
гим вопросам борьбы с преступностью, пенитенциарной деятель
ности, которые обсуждались на Международных пенитенциар
ных конгрессах, конгрессах патроната, выводы и постановления 
которых сыграли определенную роль в развитии теоретических 
основ патроната. 

Необходимость патроната над несовершеннолетними впер
вые была признана Правилами об исправительных приютах 
1866 г. Ст. I I Правил устанавливала обязанность исправитель
ных заведений в течение определенного срока оказывать по
мощь «выпущенникам» лишь в принципе, предписывая обеспе
чивать им «возможное содействие в деле устройства будущно
сти». 

В ходе практической деятельности, теоретических исследова
ний специалистами были выработаны общие положения и пра
вила, в соответствии с которыми следовало строить патронат-
ную деятельность. При этом принимались во внимание общие 
теоретические положения организации тюремного патроната. 
В развитие теории и практики патроната над несовершеннолет
ними существенный вклад внесли также Д . Д . Дриль, Ф. Н. Ма-
линин, В. В. Микляшевский, А. Тимофеев и др. 

Специалисты отмечали, что особенности организации патро-
натной деятельности по отношению к несовершеннолетним свя
заны со своеобразием ее целей и задач. 

Цель патроната по отношению к несовершеннолетним состоя
ла в ограждении молодежи от нравственной гибели, развитие 
способностей к честному труду. Отсюда вытекали задачи, кото
рые, по мнению С. В. Познышева, сводились к тому, чтобы, 
с одной стороны, путем нравственного влияния удерживать не
совершеннолетних на пути честной жизни и укреплять в них 
стремление жить честным трудом, а с другой, поддерживать и 
облегчать осуществление этого стремления, так или иначе по
могая в добывании заработка. 

В теории, как и в практике, существовали разные взгляды 
на организацию патроната. Одни считали, что он должен но
сить общий характер (самодеятельно-общественный патронат), 
другие были за придание ему характера специального (приют
ский патронат). 

Первый тип патроната предполагал возможность его рас
пространения не только на освобождаемых из мест заключения 
и приютов, но и на бесприютных, бродяг, нищих и пр. 

Второй тип специального патроната распространял свое по
печительство на несовершеннолетних, вышедших из исправи
тельных заведений. Это предполагало создание специальных 
учреждений для осуществления такой деятельности. 

3? 



В результате поисков автором установлено несколько спе
циальных обществ, созданных для целей патроната над несо
вершеннолетними. 

Имеющиеся документы позволяют сделать вывод о том, что 
в практике патронат над вышедшими из исправительных заве
дений формировался в основном по типу специального: делом 
патроната занимались сами исправительные заведения и осу
ществлялся он только в отношении своих воспитанников. В ра
боте рассматриваются наиболее распространенные виды помо
щи, которая оказывалась несовершеннолетним. 

Как свидетельствуют документы, наиболее последовательно 
и систематично дело патроната было поставлено в Варшавских 
исправительных заведениях, Харьковском, Саратовском и Гал-
кинском учебно-воспитательном приютах. 

Следует отметить, что Общества, созданные с целью патро
ната над различными категориями несовершеннолетних, в прак
тической деятельности сужали сферу своего влияния и часто 
тяготели к учреждению приютов, которые становились в конце 
концов исправительными заведениями для определенной груп
пы детей: беспризорных, подследственных или нищенствую
щих. И первоначальная цель поддержки вышедших из испра
вительных приютов как бы растворялась в делах каждоднев
ных. Так было в Москве, Одессе, С.-Петербурге. 

В рассматриваемый период имелся опыт создания Обществ 
патронатного характера при самих исправительных заведениях, 
но не входивших в их состав и осуществляющих самостоятель
ное направление деятельности. Автором установлено два таких 
общества. Это учрежденное С.-Петербургским обществом пат
роната «Попечительство о малолетних, вышедших из С.-Петер
бургской земледельческой колонии» и «Общество попечения 
над бывшими воспитанниками Московского городского Рука-
вишниковского приюта». 

Несовершеннолетние, вышедшие из исправительных заведе
ний, могли получить помощь и в обществах общетюремного 
патроната. 

Цели каждого из них определялись по-разному, но в общем 
виде сводились к стремлению оказать содействие отбывшим 
наказания, в том числе и несовершеннолетним, в устройстве 
быта, возвращении к честной жизни. Так, например, распрост
раняли свою деятельность и на несовершеннолетних Нижего
родское, Гомельское, Ростовское-на-Дону, Киевское и другие 
общества патроната. 

По различным источникам диссертантом установлено более 
100 таких обществ, хотя с точностью сказать, в каком объеме 
и каждое ли из них уделяло внимание несовершеннолетним, 
вышедшим из исправительных заведений, не представляется 
возможным. Поэтому это отмечается лишь как факт, 
аа . 



Патронатная деятельность в России в рассматриваемый пе
риод строилась в соответствии с локальными нормативными ак
тами. Как приютский, так и самодеятельно-общественный пат
ронат были организованы на основании требований, изложен
ных в соответствующих уставах: Уставах исправительных заве
дений и Уставах обществ патроната или иных обществ, имею
щих своим назначением осуществление патроната. 

В 1908 г. был принят нормативный акт, регулирующий дея
тельность всех обществ, так или иначе осуществляющих патро
нат,— «Нормальный устав общества покровительства лицам, 
освобождаемым из мест заключения (патроната)». 

Принятый Нормальный Устав служил образцом, трафаретом 
для Уставов вновь создаваемых обществ, которые могли вно
сить в него дополнения, а могли принять целиком предложения 
без изменений. В Нормальном Уставе определялись цели дея
тельности обществ патроната, их состав, средства общества, 
управление делами, правила открытия и закрытия обществ. 

В ст. 3 этого нормативного акта определялся круг лиц, ко
торые могли приниматься под покровительство. Примечатель
но, что общества, в соответствии с этой статьей, распространя
ли свое влияние не только на лиц, вышедших из мест заклю
чения, но и на условно досрочно освобожденных лиц, оправдан
ных по суду, и тех из содержащихся под стражей, в отношении 
которых прекращено уголовное преследование или которые 
были освобождены от наказания. Устав предусматривал покро
вительство и семействам содержащихся под стражей, и ссыль
ных. 

В ст. 5 содержался перечень способов оказания помощи ли
цам, состоящим под покровительством обществ: снабжение 
одеждой, пищей, рабочими инструментами, выдача ссуд и де
нежных пособий; содействие в помещении в приют, больницы, 
школы, убежища и пр. Причем этот перечень не был закрытым, 
что предполагало широкое толкование нормы, разнообразие и 
творчество в правоприменительной деятельности. Этот же прин
цип «мягкой» правовой регламентации деятельности применен 
и при конструировании нормы, касающейся средств общества. 

Нормальный Устав обществ патроната был дополнен зако
ном об условном досрочном освобождении (22 июня 1909 г.) 
в части, касающейся работы с условно досрочно освобожден
ными. Так, статьей 5 закона определялось, что вопрос об услов
но досрочном освобождении мог возбуждаться членами мест
ных обществ патроната. 

Ж е л а я привлечь внимание широкой общественности к делу 
патроната, Главное Тюремное Управление 1 ноября 1911 года 
учредило для всех существующих в империи обществ патро
ната однообразный значок, право ношения которого предостав
лялось за заслуги, оказанные, развитию дела патроната. 



На укрепление материального положения обществ был на
правлен закон о государственной помощи обществам патроната 
(24 декабря 1912. года) . 

В начале XX века патронатная деятельность получила еще 
одно направление: организация приютов, убежищ, школ для 
подсудимых и подследственных несовершеннолетних, создание 
детских судов. Важное значение для развития этой деятельно
сти имели принятые законы. 

Шаги, предпринятые государством к нормативному регули
рованию деятельности обществ патроната, оказание им помо
щи и поддержки, способствовали активизации их деятельности,, 
формированию на этой основе самостоятельного института со
циальной адаптации несовершеннолетних, связанных с Главным 
тюремным управлением противоправным поведением или его 
последствиями. 

В ходе развития этого института наметились определенные 
тенденции, обеспечивающие успех дела: участие здоровых об
щественных сил, находящихся вне пределов исправительного 
заведения, в социальной реабилитации, что давало воспитан
никам уверенность в собственной значимости, осознание соб
ственной необходимости как члена общества; индивидуализа
ция работы через посредство попечителей; систематичность ее 
и др. 

В ходе практической деятельности под влиянием активного 
общественного движения в середине XIX — начале XX в. сфор
мировались правовые, организационные и педагогические осно
вы этого института. 

Изученный опыт показывает важность и роль правильной 
организации социальной помощи (как вышедшим из специаль
ных заведений, так и подследственным, и дарааданн'ьш по суду 
несовершеннолетним), которая имела своим назначением вос
становление утраченных социальных связей, содействие в обре
тении собственного социального статуса. 

Изученный опыт свидетельствует о том, что по всем направ
лениям деятельности исправительные заведения находились в 
тесной связи с местным населением, учреждениями образова
ния, культуры. К а к воспитанники, так и представители общест
венности имели возможность беспрепятственного общения, на
ходились в тесном взаимовлиянии, что снижало отрицательный 
эффект изоляции, не допускало концентрации асоциальных воз
зрений и соответствующей поведенческой реакции. Несмотря 
на ряд упущений и недостатков в этой деятельности, в целом 
к ней нельзя не относиться положительно. 

Своими успехами исправительные заведения были обязаны 
энтузиастам, русским общественным деятелям, ученым разных 
направлений, многие из которых были настоящими новаторами 
и подвижниками этого необходимого большого и важного дела. 
Она показывали примеры творческого подхода к делу органн-
т • 



зации, деятельности специальных заведений для несовершен
нолетних, работали над развитием правовых, организационных 
и педагогических основ деятельности исправительных заведе
ний, патроната, искали наиболее эффективные формы и мето
ды практической деятельности, осуществляли ее. 

Имена многих из тех, кто посвятил себя разработке и апро
бированию на опыте основных положений, связанных с дея
тельностью исправительных заведений, к сожалению, не нашли 
еще должного отражения в литературе. Это: М. С, Антипович, 
П. И. Астров, Е. М. Баранцевич, М. П. Беклешов, П. Г. Вель
ский, А. М. Богдановский, К. А. Виноградов, Н. П. Гармашов, 
И. Я. Герд, А. Я. Герд, М. Н. Галкин-Врасский, С. К. Гогель, 
Л. К. Гомягк, И. М. Диомидда, Д . А. Дриль, М. В. Духовсной, 
Н. И. Егоров, Е. Ф. Залога , Н. М. Казаринов, А. Ф. Кистяков-
ский, В. Д . Королев, В. А. Кочетов, Д . В. Краинский, М. И. Кра-
совский, Н. А. Кремлев, В. М. Левитский, Ф. Н. Малинин, 
С. А. Мартынов, Л . И. Матвеева, Э. Э. Маттерн,. В. В. Микля-
шевский, Н, А. Окунев, И. Г. Певнев, П. Л . Петров, Н. В. Ру
кавишников, К. В. Рукавишников, Н. К. Рукавишников, 
Ф. Н. Савенко, Н. С. Таганцев, Н. Г. Тальберг, Д. Г. Тальберг, 
И. Т. Тарасов, И. М. Тютрюмов, А. Д . Ушинский, Э. Ф. Файст, 
Г. С. Фельдштейн, В. М. Шевелкин и др. 

Анализируя накопленный в середине XIX — начале XX века 
передовой опыт деятельности исправительных заведений, не сле
дует, конечно, идеализировать его и существующих в то время 
положений. Известно, что наряду с лучшими заведениями име
лись и другие, где уровень организации и деятельности был 
очень низким. Неблагоприятная объективная обстановка, часто 
оторванность местных властей от интересов и запросов заве
дений, вялость и неповоротливость государственных структур, 
скованных отсутствием материальных средств, специалистов, 
не могли не отразиться на жизни и работе многих заведений. 

Одной из главных причин многочисленных неудач в дея
тельности заведений было отсутствие подготовленных кадров, 
необходимой материальной базы. 

Несмотря на острую потребность в кадрах, вопрос об их спе
циальной подготовке так и не -был разрешен. Не нашли прак
тического разрешения и многие другие вопросы правового, орга
низационного и педагогического характера. Основная"" причина 
этого заключалась, на взгляд диссертанта, в том, что ростки 
нового приходилось пересаживать на бесплодную почву без
денежья и материального оскудения. 

И все же, несмотря на имевшие место недостатки, негатив
ные стороны, низкий уровень организации в развитии и дея
тельности ряда ясправитеиьиых заведений, подчеркивается, что 
в целом это был продуктивный и плодотворный процесс, на
правленный на выработку правовых, организационных к педа-



готических осйов деятельности исправительных заведений для 
несовершеннолетних. 

История развития исправительных заведений показывает, 
что в ходе осуществления Судебных реформ определился осо
бый подход к организации работы с несовершеннолетними пра
вонарушителями. В 1914 году в России наметились и частично 
сформировались основные ее направления, включающие осо
бые институты уголовной юстиции, отдельное содержание под 
стражей с использованием основных средств исправления и 
перевоспитания, отлучение подростков от этапного следования, 
организацию специальных заведений исправительного воспита
ния, самостоятельный институт социальной помощи вышедшим 
из заведений, подследственным и оправданным по суду несо
вершеннолетним, правовое регулирование этой работы. Целост
ный анализ государственной политики и общественной деятель
ности в области превенции применительно к несовершеннолет
ним позволил понять социальный, политический и экономиче
ский механизмы взаимодействия государства и общества в этом 
деле. 

В заключении диссертации подводятся итоги исследования, 
намечаются возможные перспективы дальнейшего исследования 
проблемы изучения, научного осмысления имеющегося опыта 
исполнения наказания в виде лишения свободы в отношении 
несовершеннолетних, делаются выводы и предложения. 

Проведенное исследование, позволило сделать вывод о воз
можности и необходимости использования отечественного опы
та организации исправления несовершеннолетних осужденных, 
рецепции некоторых правовых норм и внести соответствующие 
предложения и рекомендации. 

1. В основе создания и развития исправительных заведений 
для несовершеннолетних правонарушителей в России лежали 
гуманистические идеи отделения несовершеннолетних от взрос
лых преступников с целью предотвращения от разлагающего 
тюремного влияния и за счет этого рекрутирования новых сил 
в ряды рецидивистов. 

Учитывая сохранившуюся актуальность предохранения не
совершеннолетних от негативного влияния взрослых преступ
ников и самой «тюремной» атмосферы, автор предлагает: 

а) создать специальные учреждения для временного содер
жания в них несовершеннолетних подследственных, подсудимых 
и осужденных (до вступления приговора в силу) ; 

б) исключить из практики перемещение несовершеннолет
них этапным порядком; 

в) использовать зарубежный и отечественный, имевшийся 
в начале века опыт особого судопроизводства по делам о не
совершеннолетних и на его основе ввести в современную прак
тику специальные суды для них. 

Л2 



2. Изучение причин рецидивной преступности среди несовер
шеннолетних показывает, что к числу причин, способствующих 
этому, относится то состояние неопределенности, социальной 

"беззащитности и беспомощности, в котором оказываются осуж
денные к мерам, не связанным с лишением свободы, и осво
бодившиеся из ВТК. Заслуживает внимание тот факт, что в 
настоящее время трудно определить государственные и обще
ственные организации, которые способны оказывать реальную 
социальную поддержку указанным лицам. Отсутствует норма
тивная база, которая позволяла бы исполнительным органам 
власти принимать необходимые решения. 

Изучение и анализ отечественного опыта организации со
циальной адаптации несовершеннолетних показывают, что для 
организации такой деятельности необходимы и соответствую
щая нормативная база, и специальные организации, способные 
заниматься непосредственной деятельностью в этом направле
нии и организующие координацию ее. 

Очевидно, что в настоящее время в вопросах организации 
социальной помощи несовершеннолетних, освобожденных из 
ВТК, .отсутствует взаимосвязь между различными органами и 
организациями, которые могли бы ее осуществлять. 

В этих условиях координирующая роль в обеспечении связи 
между исполнительными органами, ВТК и другими организа
циями могла бы выполнять Межведомственная комиссия по 
делам несовершеннолетних, созданная при Правительстве РФ, 
как наиболее близко стоящая ко всем участникам сложного 
процесса социальной адаптации несовершеннолетних, освобож
даемых из ВТК. 

Соответственно этому предлагается включить это направле
ние в круг обязанностей упомянутой комиссии и включить в ее 
состав представителей органов, исполняющих наказания в виде 
лишения свободы в отношении несовершеннолетних. 

3. В целях защиты прав и законных интересов несовершен
нолетних, дальнейшей гуманизации исполнения наказания в 
виде лишения свободы, усиления воспитательного воздействия, 
ограждения их от отрицательного, влияния взрослых правона
рушителей и предупреждения рецидивной преступности внести 
дополнения в закон «О содержании под стражей подозревае
мых и обвиняемых в совершении преступления». 

4 . 1 ст. 31 дополнить следующими словами: «Несовершенно
летние подозреваемые и обвиняемые содержатся под стражей 
в воспитательно-трудовых колониях в специально оборудован
ных помещениях и в центрах временной изоляции несовершен
нолетних правонарушителей милиции общественной безопас
ности». 
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4. Внести дополнения и изменения в проект «Уголовно-ис
полнительного кодекса РФ» *. 

Ст. 68. Места исполнения наказания в виде ареста допол
нить словами: «Несовершеннолетние, осужденные к арес
ту, отбывают по месту осуждения в центрах временной изоля
ции для несовершеннолетних правонарушителей милиции об
щественной безопасности». 

Ст. 69. Порядок » условия исполнения наказания в виде 
ареста дополнить словами: «Осужденные к аресту несовершен
нолетние мужского и женского пола, а также ранее отбывавшие 
наказания в местах лишения свободы, размещаются раз
дельно». 

Ст. 71. Меры поощрения и взыскания, применяемые к ли
цам, осужденным к аресту, дополнить словами «(2) а несовер
шеннолетние-— на срок до 7 суток». 

Ст. 111. Меры поощрения, применяемые к осужденным. 
В п. 5 слова: «разрешение на дополнительный разговор по те
лефону» исключить. 

Ст. 92. Телефонные переговоры осужденных. П. 1 изложить 
в следующей редакции: «Осужденные имеют право на еже
месячные телефонные разговоры до 15 минут каждый». Д а 
л е е — по тексту п. 3 — исключить. 

Ст. 93. Приобретение и хранение осужденными литературы 
и письменных принадлежностей пп. 4,. 5 — исключить. 

Ст. 132. Меры поощрения, применяемые к осужденным п. 2 
изложить в следующей редакции: «предоставление права на 
выход за пределы колонии в сопровождении родителей, близ
ких родственников или иных благонадежных лиц». 

Ст. 134. Меры взысканий, применяемые к осужденным п. 2 
дополнить словами: «лишение права на участие в культурно-
массовых, спортивных или зрелищных мероприятиях». 

Ст. 135. Порядок применения мер взыскания к осужденным 
п. 1 дополнить словами: «Осужденные, водворенные в дисцип
линарный изолятор, не лишаются права пользоваться учебной, 
общественно-политической, специальной (по профессии), худо
жественной литературой/журналами, газетами» 

п. 3 дополнить словами: «Осужденные, водворенные в дис
циплинарный изолятор без вывода на работу, обеспечиваются 
ею непосредственно в изоляторе». 

Осужденные, водворенные в дисциплинарный изолятор без 
вывода на учебы, изучают школьные предметы под руковод
ством учителя по индивидуальному, плану непосредственно в 
изоляторе». 

Ст. 136. Должностные лица, применяющие меры поощрения 
и взыскания п. 4 дополнить словами: «лишение права на уча-

* Уголовно-исполнительный кодекс РФ (проект) //Юридический вестник, 
1995. № 3—5. С. 5—28. 



стие в культурно-массовых, спортивных или зрелищных меро
приятиях в выходные и праздничные дни»; 

п. 5 дополнить словами: «3) лишение права на просмотр 
очередного кинофильма; 

4) лишение права на участие в культурно-массовых, спор
тивных или зрелищных мероприятий в выходные дни» 

п. 6 дополнить словами: «Осужденные, лишенные права про
смотра-кинофильма, участия в культурно-массовых, спортивных 
•или зрелищных мероприятиях, могут заниматься личными дела
ми по своему "усмотрению под контролем воспитателя». 

Ст. 169. Оказание помощи лицам, освобожденным от отбы
вания наказания (2) дополнить словами: «...обеспечиваются не
форменной одеждой и обувью за счет федерального бюджета». 

6. Отечественной практикой организации дела исправитель
ного воспитания был рожден вывод о необходимости специаль
ной подготовки учителей-воспитателей, мастеров и даже «дя
дек» (надзирателей) для работы с несовершеннолетними. Учи
тывая, что проблема 'подготовки кадров д л я 'ра'боты.с несовер
шеннолетними правонарушителями остается актуальной на про
тяжении десятилетий, представляется, целесообразным в одном 
из учебных заведений М В Д Р Ф организовать подготовку спе
циалистов для работы с несовершеннолетними правонарушите
лями: инспекторов И Д Н , воспитателей и инспекторского соста
в а ВТК, центров временной изоляцией несовершеннолетних пра
вонарушителей, следователей по делам с участием несовершен
нолетних. 

На базе таких учебных заведений возможно и осуществле
ние переподготовки, и повышение квалификации специалистов 
для этой работы. 

7. В решении задач профессиональной подготовки любой об
ласти важное место занимает изучение истории профессии, 
дела, которым человек намерен заниматься в качестве основно
го. Это дает возможность увидеть, понять свое государствен
ное и социальное предназначение, подготовиться к своей дея
тельности, разобраться в возможных противоречиях и негатив
ных явлениях. Исторический подход к изучению профессиональ
ной деятельности позволяет лучше понять современные про
блемы. В существующей практике подготовки специалистов в 
учебных заведениях М В Д Р Ф -именно этому звену •—истории 
профессии — уделяется факультативное внимание. 

Исследование показало необходимость и перспективность 
разработки истории органов, исполняющих наказания; истории 
пенитенциарного дела и истории пенитенциарной педагогики и 
психологии, как самостоятельных дисциплин учебных заведений 
М В Д РФ. Их изучение будет способствовать фундаментально
сти знаний слушателей, формированию профессионально' зй*« 
чнмых качеств личности, профессионального мышления. 



8. Накопленный в середине XIX — начале XX века опыт 
огромен. Многие из теоретических положений уголовно-право
вой, пенитенциарной науки, педагогики и психологии нуждают
ся в изучении, современной оценке и творческом использова
нии. Это предполагает его научное осмысление и обработку. 
В связи с этим видится необходимым учреждение авторских 
коллективов для создания учебников по истории органов, ис
полняющих наказание, истории пенитенциарного дела и исто
рии пенитенциарной педагогики и психологии, истории уголов
но-исполнительного права. 

9. Сложившиеся стереотипы негативной оценки, игнориро
вания или простого отрицания опыта исполнения наказания в 
середине X I X — н а ч а л е XX в отношении несовершеннолетних 
не позволяют пока глубоко изучить и творчески применить его, 
что существенно обедняет отечественную теорию и практику. 

В связи с этим представляется целесообразным проведение 
специальных исследований по различным научным направле
ниям в области обобщения, систематизации, анализа, пропа
ганде исторического опыта, применение которого возможно в 
современных условиях. 
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