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Аннотация 

История развития пенитенциарного законодательства в России представляет собой 

сложный процесс, отражающий изменение политических, экономических и социальных 

условий в стране. Одним из важных аспектов этого развития является формирование норм, 

определяющих правовое положение осужденных, совершающих злостные нарушения 

режима отбывания наказания. Исследование данного вопроса позволяет понять, как 

государство определяло границы допустимого поведения в местах лишения свободы, 

какие меры воздействия применялись к нарушителям и как менялось понимание целей 

наказания с течением времени. В представленном материале исследуется эволюция 

законодательных норм Российской империи, регулирующих определение и правовое 

положение злостных нарушителей режима отбывания наказания в местах лишения 

свободы. Анализируются основные этапы формирования пенитенциарного 

законодательства, рассматриваются указы, положения и инструкции, определяющие 

критерии отнесения осужденных к категории злостных нарушителей, а также меры 

воздействия, применяемые к ним. 
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Введение 

Становление и развитие пенитенциарной системы Российской империи прошло долгий и 

сложный путь, отмеченный постепенным переходом от жестоких телесных наказаний к более 

гуманным мерам воздействия, а также усложнением правовой базы, регулирующей порядок 

отбывания наказаний, особенно в отношении злостных нарушителей режима. Изучение 

эволюции норм уголовно-исполнительного законодательства в этом контексте представляет 

собой важную задачу для понимания современных тенденций в сфере исполнения наказаний. 

Основная часть 

Первые законодательные акты, касающиеся исполнения наказаний, в Российской империи 

носили фрагментарный характер и были направлены, прежде всего, на поддержание порядка и 

дисциплины в местах лишения свободы. В период правления Петра I в Уложении о наказаниях 

1649 года и последующих указах, основной акцент делался на устрашение и физическое 

воздействие на преступников. Злостные нарушители режима, к которым относились беглые, 

бунтовщики и лица, оказывающие сопротивление администрации, подвергались самым 

суровым видам наказаний, включая телесные и членовредительские [Зиньков и др., 2006]. В этот 

период понятие «злостный нарушитель» еще не было определено, и решение о применении тех 

или иных мер воздействия принималось администрацией мест заключения на основании 

субъективной оценки. 

В период правления Екатерины II, под влиянием идей Просвещения, начались первые 

попытки реформирования пенитенциарной системы. В «наказе» Екатерины II были 

сформулированы принципы законности и соразмерности наказания, а также необходимость 

улучшения условий содержания заключенных [Бабкова, 2006]. Однако, на практике эти 

принципы реализовывались медленно и непоследовательно. Тем не менее, были предприняты 

первые шаги по систематизации уголовно-исполнительного законодательства и выделению 

категорий нарушителей режима. Злостные нарушители по-прежнему подвергались строгим 

наказаниям, но появились и альтернативные меры воздействия, такие как карцер и перевод в 

более строгие условия содержания. 

В Российской империи в XIX веке началось активное формирование законодательства, 

регулирующего вопросы, связанные с нарушением порядка в местах лишения свободы. Первым 

документом, который коснулся этой темы, стало «Положении о должности смотрителя 

тюремного замка в Москве и о должности караульного офицера в тюремном замке», принятое в 

1804 году. В этом положении были подробно описаны обязанности надзирателей по 

предотвращению дисциплинарных нарушений [Упоров, 2018]. 

Отметим, что в царской России пенитенциарная система находилась в стадии формирования 

и отличалась значительной суровостью. К ключевым нормативным актам, регулирующим 

порядок отбывания наказания, можно отнести Уложение о наказаниях уголовных и 

исправительных 1845 года, а также отдельные указы и распоряжения. 

Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года, являясь основным 

кодифицированным актом уголовного права, содержало нормы, касающиеся порядка 

отбывания наказания в местах лишения свободы. Однако, в нем не было четкого определения 

понятия «злостный нарушитель режима». Вопрос о том, какие действия осужденного следует 

считать нарушением, а какие – злостным нарушением, решался администрацией мест лишения 

свободы на основании общих принципов законности и справедливости. 
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В качестве примера можно привести статью 46 Уложения, которая гласила: «Съ потерею 

всѣхъ особенныхъ правъ и преимуществъ, лично и по состоянію обвиненнаго ему 

присвоенныхъ, присужденный къ ссылкѣ на житье въ Сибирь или въ другія, кромѣ Сибирскихъ, 

отдаленныя губерніи, съ временнымъ въ опредѣленномъ для его жительства мѣстѣ 

заключеніемъ или безъ онаго, или же къ отдачѣ на время въ исправительныя арестантскія роты 

гражданскаго вѣдомства, или въ рабочій домъ, лишается какъ почетныхъ титуловъ, дворянства, 

чиновъ и всякихъ знаковъ отличія, такъ и права, даже и по освобожденіи изъ временнаго 

заключенія или отъ работъ…», то есть виновный в преступлении, за которое по законам 

положено заключение в тюрьме, подвергается заключению в тюрьме на определенный срок, с 

соблюдением установленных для него правил. Вышеприведенная статья, как и другие 

положения Уложения, не содержала конкретных критериев отнесения осужденных к категории 

злостных нарушителей. 

Более конкретные нормы, регулирующие порядок отбывания наказания и определяющие 

виды нарушений, содержались в инструкциях и распоряжениях, издаваемых Министерством 

внутренних дел и Главным тюремным управлением. Например, в «Инструкции для управления 

тюрьмами» содержались положения о дисциплинарных взысканиях, применяемых к 

осужденным за нарушение порядка и дисциплины [Спасенников, 2015]. К таким взысканиям 

относились выговор, карцер, лишение пищи и другие меры. 

Следует отметить, что в Российской империи применялись достаточно суровые меры 

воздействия к нарушителям режима. В частности, в качестве наказания могло применяться 

заковывание в кандалы, телесные наказания, а также перевод в более строгие условия 

содержания. 

Так, Указ Сената от 1722 года, известный в истории права как «Указ об усилении наказаний 

за побеги колодников и другие злодеяния» предписывал: «Буде кто из колодников учинит побег, 

или иное какое злодейство, то оных наказывать плетьми нещадно, и заковать в железа, дабы 

другим неповадно было» [Петренко, 2009]. 

Таким образом, в уголовно-исполнительном законодательстве царской России понятие 

«злостный нарушитель режима» не было четко определено. Решение о том, кого следует 

относить к этой категории, принималось администрацией мест лишения свободы на основании 

общих принципов законности и справедливости, а также с учетом инструкций и распоряжений 

вышестоящих органов. 

В середине XIX века в пенитенциарных учреждениях произошли значительные изменения 

в дисциплинарной практике. Телесные наказания, такие как порка, которые ранее были широко 

распространены, начали уступать место новым подходам к классификации поведения 

заключенных. Устав Общества попечительного о тюрьмах, принятый в 1851 году, ввел понятия 

«непокорных» и «буйствующих» заключенных [Ибрагимов, 2012]. В результате появились 

альтернативные методы поддержания порядка, включая одиночное заключение на срок от 

одного до шести дней или изоляцию от других заключенных до тех пор, пока не будет 

продемонстрировано искреннее раскаяние. 

В «Инструкция смотрителя Санкт-Петербургского тюремного замка», изданной в 1852 году, 

была описана сложная система наказаний за нарушения дисциплины. Данная система 

предусматривала поэтапное ужесточение мер воздействия в зависимости от тяжести проступка. 

За незначительные нарушения на первый раз полагалось одиночное заключение на срок от 

одного до трех дней. В случае повторных нарушений срок увеличивался до трех-пяти дней, но 

питание оставалось стандартным. Третье нарушение влекло за собой более суровое наказание – 

от трех до шести дней одиночного заключения с ограниченным питанием, состоящим из хлеба 
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и воды. Эта система была разработана для того, чтобы предотвратить повторные 

правонарушения и поддерживать порядок в тюрьме [www]. 

Устав о содержании под стражею в тюрьмах и разных исправительных заведениях, 

принятый в 1857 году, также делил нарушения на незначительные и серьезные. К 

незначительным относились повторные мелкие проступки, непреднамеренное причинение 

вреда окружающим, умышленное уничтожение имущества, кража и попытки подкупа 

персонала. Наказания за эти нарушения были различными и могли включать понижение в 

должности, телесные наказания или длительную изоляцию [Фумм, 2004]. 

В «Инструкции смотрителю Пермского губернского замка», изданной в 1882 году, были 

четко прописаны строгие дисциплинарные меры, применяемые к заключенным, которые 

проявляли неповиновение, дерзость или совершали другие проступки. Согласно этим правилам, 

срок одиночного заключения был увеличен с одних суток до шести дней, при этом заключенные 

должны были питаться только хлебом и водой. Важно отметить, что в случае подобных 

инцидентов, начальник тюрьмы обязан был незамедлительно уведомить прокурора 

[Гордополов, 2023]. Это обеспечивало эффективный контроль и подотчетность при применении 

данных мер наказания. 

Отметим, что в конце XIX века, в связи с ростом социальной напряженности, увеличилось 

количество преступлений, совершаемых в местах лишения свободы. Это потребовало 

дальнейшего совершенствования уголовно-исполнительного законодательства и усиления мер 

по поддержанию порядка и дисциплины. В этот период были приняты новые нормативные акты, 

регламентирующие порядок содержания заключенных и определяющие полномочия 

администрации мест заключения. Злостные нарушители режима стали рассматриваться как 

лица, представляющие повышенную опасность для общества, и к ним применялись более 

строгие меры воздействия, включая одиночное заключение и лишение определенных 

привилегий. 

В 1906 году в Закон о содержании под стражей от 1890 года были внесены изменения, 

направленные на ужесточение дисциплинарных мер за нарушения в исправительных 

учреждениях [Рубцов, 2010]. Согласно этим изменениям, за дисциплинарные проступки могло 

последовать одиночное заключение в камере с естественным освещением на срок до одной 

недели. Для тех заключенных, которые демонстрировали примерное поведение, 

предоставлялась возможность вернуться в общую камеру через четыре дня и возможность 

прогулок на свежем воздухе. Для непокорных заключенных в качестве дополнительной меры 

дисциплинарного воздействия вводилось обязательное ношение специальной одежды. 

Общая тюремная инструкция от 28 декабря 1915 года ввела строгие нормы, регулирующие 

поведение заключенных, включая неповиновение и деструктивные действия. При вынесении 

дисциплинарных взысканий необходимо учитывать тяжесть проступка и индивидуальные 

особенности заключенного, такие как уровень образования, моральные качества, социальное 

происхождение и предыдущий опыт пребывания в местах лишения свободы. В отличие от 

прежней практики, телесные наказания стали применяться только в исключительных случаях, 

что свидетельствует о переходе к более индивидуальному и менее строгому подходу к 

дисциплинарным мерам1. Анализ деятельности Главного тюремного управления Министерства 

юстиции Российской империи позволяет сделать вывод о том, что основными способами 

                                                 

 
1 Общая тюремная инструкция, утвержденная Министром юстиции 28 дек. 1915 г. Пг.: тип. Петрогр. 

тюрьмы, 1916. С. 87.  
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наказания за нарушения были одиночное заключение и телесные наказания. Реже 

использовались такие меры, как сокращение срока освобождения, заключенного или 

уменьшение его рациона питания. Следует отметить, что выбор вида наказания часто зависел 

от социального статуса заключенного.  

Заключение 

Резюмируем, изучение эволюции норм уголовно-исполнительного законодательства в 

Российской империи позволяет понять исторические корни современных проблем в сфере 

исполнения наказаний и определить направления дальнейшего совершенствования 

пенитенциарной системы. Необходимо отметить, что переход от телесных наказаний к 

лишению свободы как основной меры воздействия на злостных нарушителей режима стал 

важным шагом на пути гуманизации уголовно-исполнительной системы и формирования более 

справедливого и эффективного механизма исполнения наказаний. 
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The history of the development of penitentiary legislation in Russia is a complex process that 

reflects a change in political, economic and social conditions in the country. One of the important 

aspects of this development is the formation of norms that determine the legal status of convicts 

committing malicious violations of the regime of serving the sentence. The study of this issue allows 

us to understand how the state determined the boundaries of permissible behavior in places of 

imprisonment, what measures were applied to violators and how the understanding of the goals of 
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legislative norms of the Russian Empire, regulating the definition and legal status of malicious 

violators of the regime for serving a sentence in places of imprisonment. The main stages of the 
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