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В статье рассмотрено влияние социально-политических процессов, прохо-
дящих в России конца XIX – начала XX в., на функционирование и развитие пе-
нитенциарной системы. Подчеркнуто, что пенитенциарная система использо-
валась правительством как инструмент подержания власти и борьбы с инако-
мыслием. Приведены примеры обострения политической борьбы и, как следст-
вие, увеличения числа политических заключенных и ужесточения условий их со-
держания. В качестве примера специальных политических тюрем рассмотрены 
Петропавловская и Шлиссельбургская крепости. Сделаны выводы о влиянии со-
циально-политических процессов на развитие пенитенциарной системы. 
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The article is devoted to the influence of socio-political processes that took place 

in Russia at the end of the 19th century and the beginning of the 20th century on the 
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control of dissent. The article contains the examples of the political struggle and, as a 
consequence, of the increasing number of political prisoners and toughening of incar-
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Пенитенциарная система является од-
ним из важнейших элементов государства, с 
ее помощью решаются задачи по поддержа-
нию законности, борьбе с преступностью и 
по предупреждению совершения преступле-
ний. Развитие и эффективное функциониро-
вание пенитенциарной системы во много 
зависит от общего внутриполитического 
курса и правового режима государства. Не-
маловажным фактором для развития пени-
тенциарной системы является социально-по-
литическая обстановка в стране. В истории 
развития пенитенциарной системы имеется 
немало примеров подтверждения этого об-
стоятельства.  

В этой связи, одним из наиболее показа-
тельных этапов развития пенитенциарной 
системы России является период конца XIX – 
начала XX в. Происходящие в этот период 
процессы глобального реформирования го-
сударственного устройства России затронули 
практически все сферы жизни общества и, 
естественно, отразились и на пенитенциар-
ной системе.  

Тюремная и Судебная реформы, начатые 
во второй половине XIX в. и направленные на 
совершенствование функционирования пени-
тенциарной и судебной системы, проходили 
со значительными затруднениями. Причина-
ми этих затруднений было и несовершенство 
нормативно-правовой базы, и недостаточное 
материальное обеспечение, и организацион-
но-бюрократические проволочки.  

Кроме этого одной из основных причин 
затруднения в реформировании тюремной 
системы было обострение внутриполитиче-
ского противостояния, вызванного влиянием 
европейских демократических идей и нарас-
танием кризисных явлений политического и 
экономического характера в обществе.  

Появление множества различных поли-
тических течений и партий, обострение по-
литической борьбы, выливавшейся в откры-
тое противостояние и экстремизм, вынудило 
правительство использовать все возможные 
рычаги государственного механизма для 
поддержания существующего режима. Пер-
вым таким рычагом была система исполне-
ния наказаний.  

Начиная с середины XIX в. стало значи-
тельно возрастать число лиц отбывающих 
наказания за политические убеждения и ан-
типравительственную деятельность. Эта ка-
тегория заключенных так и называлась «по-
литические». Чаще всего по отношению к 
политическим заключенным применялось 
наказание в виде ссылки в Сибирь и на Даль-
ний Восток, что позволило изолировать их от 
центра политических событий. Кроме того, 
политические заключенные отбывали нака-
зания в обычных и специализированных 
тюрьмах.  

Однако обострение внутриполитической 
обстановки в стране, когда акции протеста 
стали принимать массовый характер, приве-
ло к острой нехватке тюремных помещений 
для содержания политических преступников 
и невозможности массовой ссылки.  

Рост революционного движения в 1860–
1870-х гг. вызвал у царского правительства 
потребность в создании крупных тюрем, на-
ходившихся в центральном подчинении 
главного тюремного управления, – Новобо-
рисоглебского, Новобелгородского, Алек-
сандровского, недалеко от Иркутска, и дру-
гих централов [3, с. 64].  

В царской России существовали и специ-
альные политические тюрьмы. Ярким приме-
ром таких учреждений являются Петропавлов-
ская и Шлиссельбургская крепости.  

Возникнув как военные сооружения, 
крепости со временем утратили свое значе-
ние и стали использоваться царским прави-
тельством как политические тюрьмы. Пер-
выми узниками Петропавловской крепости с 
февраля 1718 г. были царевич Алексей Пет-
рович и его приверженцы [2, с. 43].  

За всю историю Шлиссельбургской кре-
пости через нее прошли тысячи политиче-
ских заключенных. В большинстве случаев в 
крепость попадали не по приговору судеб-
ных органов, а по повелению самого царя, 
без всякой мотивировки.  

Поводом для активного использования 
крепостей в качестве политической тюрьмы 
стало проведение судебные процессов над 
народовольцами и представителями других 
политических течений, в результате которых 
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появилось большое количество осужденных 
к вечной и длительной каторге, которых пра-
вительство было вынуждено держать у себя 
под боком, в Шлиссельбургской политиче-
ской тюрьме.  

В результате революции 1905 г. полити-
ческие заключенные, содержавшиеся в Шлис-
сельбургской крепости, вышли на свободу. 
На время крепость превратилась в место для 
экскурсий. Но долго тюрьма не могла пусто-
вать. Поражение революции 1905–1907 гг. 
привело к тому, что 1 января 1907 г. открыл-
ся новый Шлиссельбургский каторжный цен-
трал. Остров практически полностью был 
застроен тюремными зданиями, и в централе 
можно было разместить более 800 заключен-
ных [4, с. 127]. 

В Шлиссельбургском централе нахо-
дились такие известные революционеры, 
как В. О. Лихтенштадт, Г. К. Орджоникид-
зе, Ф. Н. Петров, И. П. Вороницын, Б. П. Жа-
дановский и др. Революционеры продолжили 
традиции народовольцев и в невероятно тя-
желых условиях тюремной жизни и активно-
го противодействия администрации централа 
смогли выстоять против произвола и несо-
блюдения элементарных человеческих прав и 
свобод [5, с. 113]. 

За всю историю Шлиссельбургской кре-
пости через нее прошли тысячи политических 
заключенных. На территории крепости неод-
нократно приводились в исполнение смертные 
приговоры. Многие узники покончили жизнь 
самоубийством или умирали от болезней 
вследствие тяжелых условий содержания. 

В целом, общественно-политическое по-
ложение в России весьма противоречиво ска-
зывалось на развитии системы наказаний.  
С одной стороны, Россия заявляла о привер-
женности многим европейским ценностям 
(попытки внедрять одиночное заключение в 
тюрьме). С другой стороны, усиление уго-
ловных репрессий (особенно в отношении 
посягательств на государство), ужесточение 
условий содержания для политических пре-
ступников (изоляция от общества), а также 
неудовлетворительные условия во многих 
пенитенциарных учреждениях шли вразрез с 
указанными декларациями. 

Различные информационные документы 
конца 1905 г. – начала 1906 г. пестрят сведе-
ниями о революционных событиях в различ-
ных городах России. Протесты наблюдаются 
даже в полиции. 

В результате чего в 1902–1903 гг. в 
крупных городах были образованы специ-
альные органы политического сыска – розы-
скные отделения (позже они были переиме-
нованы в охранные отделения). Несколько 
позднее в целях координации их деятельно-
сти были созданы районные охранные отде-
ления, каждое из которых руководило дея-
тельностью охранных отделений в несколь-
ких губерниях. В дополнение к этому прави-
тельство приняло решение об увеличении 
жалованья некоторых категорий полицей-
ских чинов.  

К 1905 г. Положение о мерах к охранению 
государственного порядка и общественного 
спокойствия 1881 г. и Положение о военном 
положении 1892 г. действовали на территории, 
где проживали 117 млн чел. [3, с. 200].  

Эти меры привели к увеличению числа 
политических арестантов, что явилось харак-
терной чертой пенитенциарной политики го-
сударства в начале XX в. Кроме того, прояв-
лялась тенденция увеличения числа арестан-
тов из «благородных», т. е. высших сословий. 

Попытки правительства решить пробле-
му переполненности тюрем и практического 
переустройства института наказаний оказа-
лись в целом неудачными. Основная ошибка 
реформаторов заключалась в том, что они не 
учитывали в должной мере фактического по-
ложения с местами заключения в России.  

Итогом рассматриваемого периода раз-
вития института наказаний стало формиро-
вание огромной, сложной и в то же время 
недостаточно централизованной и системно 
организованной системы органов и учрежде-
ний, исполняющих наказание, не имеющих 
достаточного финансирования и нормативно-
правового регулирования. 

Развитие затруднялось не только про-
блемами материального характера, такими 
как: недостаточное финансирование, не-
хватка мест заключения и кадровыми про-
блемами, но и недостатками в нормативно-
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правовом регулировании. Сущность этих 
недостатков сводилась к тому, что при при-
нятии нормативных актов законодатель не 
учитывал реального положения пенитенци-
арной системы и соотношения вновь приня-
тых норм с уже существующими. Постепен-
но исправительных заведений в России ста-
новилось все больше. К началу 1917 г. их 
число достигло 57, здесь содержалось более 
2500 чел. [1, с. 96]. 

Исходя из вышеизложенного, можно сде-
лать вывод, что функционирование пенитен-

циарной системы в анализируемый период на-
ходилось в тесной взаимосвязи с общим кур-
сом проводимой внутренней политики. С од-
ной стороны, использование системы наказа-
ний как инструмента политической борьбы 
привело к значительному увеличению ее со-
ставляющих. С другой стороны, на развитии 
системы наказаний губительным образом ска-
зывались проблемные явления, свойственные 
российскому обществу начала XX в. В первую 
очередь проблемы материального обеспечения 
и нормативно-правового регулирования. 
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