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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы исследования обусловлена состоянием пенитенци-

арной системы страны. Модернизация системы исполнения наказания являет-

ся важной задачей внутренней политики современной власти. В Постановле-

нии Правительства РФ от 6 апреля 2018 г. № 420 «О федеральной целевой 

программе «Развитие уголовно-исполнительной системы (2018 – 2030 годы)»  

(с изменениями и дополнениями в последующие годы) были указаны недо-

статки в функционировании мест заключения. Серьезной проблемой стала  

их нехватка. Уже в период с 2018 по 2020 г. колонии и тюрьмы оказались пе-

реполнены заключенными. По состоянию на начало 2023 г. численность лиц, 

находящихся в пенитенциарных учреждениях, составляла 433 тыс. человек1. 

Насущной проблемой является как увеличение числа тюрем и колоний,  

так и улучшение условиях пребывания в них. 

Научная значимость работы состоит в исследовании пенитенциарной  

системы России конца XIX – начала XX в. на материалах Тамбовской губер-

нии. Востребованным в эвристическом плане является изучение состояния 

мест заключения Тамбовской губернии в контексте проводимых перемен  

системы исполнения наказания в позднеимперский и раннесоветский периоды. 

На сегодняшний день среди исследователей уголовно-исполнительной систе-

мы нет единого мнения относительно качества реализации тюремной полити-

ки в указанных хронологических рамках. Поэтому изучение проводимых пре-

образований на региональном уровне позволит приблизиться к объективной 

оценке состояния пенитенциарной системы в исследуемый период. 

Объектом исследования является пенитенциарная система Тамбовской 

губернии в 1879 – 1922 гг. 

Предметом исследования является функционирование мест заключения 

Тамбовской губернии в 1879 – 1922 гг., а также правовая основа их деятель-

ности. 

Хронологические рамки исследования – это период с 1879 по 1922 г. 

Нижняя граница исследования определена проведением тюремной реформы 

1879 г., верхняя – созданием Союза ССР и переходом исправительно-трудовой 

системы в ведение НКВД в 1922 г. Установление причин, побудивших госу-

дарство к реформе пенитенциарной системы, обусловило необходимость  

выхода за указанные временные рамки. 

Территориальные границы исследования даны в пределах территории 

Тамбовской губернией до 1923 г. Для сравнительного анализа и подтверждения 

выводов были использованы данные по Курской и Воронежской губерниям. 

Историография изучаемой проблемы представлена тремя периодами: 

дореволюционным, советским и постсоветским. В конце XIX – начале XX в. 

было положено начало научному осмыслению проблемы постановки наказа-

                                                      
1 Постановление Правительства Российской Федерации от 18.04.2022 г. № 696 

[Электронный ресурс]. – URL : http://government.ru/docs/all/140626/ 
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ния в уголовно-исполнительной системе. В трудах ученых этого времени, пре-

имущественно юристов В. Н. Никитина2, И. Я. Фойницкого3, С. В. Позны-

шева4, Н. С. Таганцева5 дискуссионный характер имел вопрос цели тюремного 

заключения. Специалисты изучали положение дел в тюремном ведомстве  

и указывали на недостатки в условиях отбывания наказания. Примером скеп-

тического подхода является диссертация юриста С. П. Мокринского, который 

утверждал, что зрелый преступник, фактически, не способен исправиться,  

тем более находясь в заключении6. В контексте изучаемой проблемы пред-

ставляют интерес работы правоведов В. И. Жижина7, Н. Ф. Лучинского8.  

В них дана оценка тюремной реформе и обращено внимание на несовершен-

ство одиночного заключения. 

В советский период изучение пенитенциарной системы имперского  

периода осуществлялось посредством марксистско-ленинской идеологии. 

Классовый подход обусловил негативную оценку состояния тюремного ведом-

ства дореволюционной России. В 1920-е годы издавались труды правоведов, 

принявших новый режим. Среди них отметим М. М. Исаева, который активно 

критиковал, в том числе и зарубежную политику в области уголовного права, 

и организацию исправительных учреждений России9. В это время выходят 

исследования, посвященные складыванию системы советских исправительно-

трудовых заведений. Одна из таких работ принадлежит перу первого началь-

ника Главного управления местами заключения (ГУМЗ) НКЮ РСФСР  

Е. Г. Ширвиндту. Он уделял внимание проблеме комплектования кадрами 

мест заключения, а также вопросу централизации системы управления 

ГУМЗ10. В духе государственной идеологии Б. С. Утевский утверждал, что  

лишение свободы преступника не должно ограничиваться лишь тюремным 

                                                      
2 Никитин В. Н. Жизнь заключенных: Обзор петерб. тюрем и относящихся до них 

узаконений и адм. Распоряжений. СПб. : Колесов и Михин, 1871. – 674 с. 
3 Фойницкий И. Я. Тюремная реформа и тюрьмоведение // Журнал Гражданского 

и Уголовного Права. – 1874. – Кн. 1. – С. 185 – 206. 
4 Познышев С. В. Очерки тюрьмоведения. – М. : Г. А. Леман и Б. Д. Плетнев, 

1915. – 302 с. 
5 Таганцев Н. С. Русское уголовное право. Часть общая: лекции. – СПб., 1902. –  

Т. 1–2. – 1460 с.  
6 Мокринский С. П. Наказание. Его цели и предположения. Ч. 1: Общее и специ-

альное предупреждение преступлений. – М. : Унив. тип., 1902. – 157 с. 
7 Жижин В. И. К вопросу о реформе тюрем в России // Тюремный вестник. –  

1898. – № 12. – С. 616 – 633. 
8 Лучинский Н. Ф. Краткий очерк деятельности Главного тюремного управления 

за первые XXXV лет его существования // Тюремный вестник. – 1914. – № 2. –  

С. 284 – 440. 
9 Исаев М. М. Общая часть уголовного права РСФСР. – Ленинград : Госиздат, 

1925. – 199 с. ; Исаев М. М. Основы пенитенциарной политики. – ГИЗ, 1927. – 195 с. 
10 Ширвиндт Е. Г. Наше исправительно-трудовое законодательство. – М., 1925. – 

116 с. 
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заключением, а наоборот, всеми доступными мерами приобщать его к социа-

листическому строительству11. Исключительно карательный характер наказа-

ния в тюрьмах царской России подчеркивал в своей работе С. К. Сизов12.  

Во второй половине 1930 – 1950-х годов исследование пенитенциарной 

системы дореволюционной России замедлилось, но появились работы, посвя-

щенные функционированию советских тюрем и исправительно-трудовых ла-

герей. В 1934 году был опубликован сборник статей под редакцией А. Я. Вышин-

ского, в котором авторы сравнили организацию царских тюрем с советскими 

исправительно-трудовыми учреждениями. Так, А. Эстрин и В. Трахтерев 

утверждали, что Октябрьский переворот «покончил с царской тюрьмой» путем 

ликвидации системы наказания дореволюционной России, осуществив пере-

ход в исправительно-трудовой политике13. Авторы А. Кесслер и В. Олейник 

пришли к выводу об улучшении условий труда осужденных и увеличении их 

заработка14. В 1950 – 1960-е годы выходит одно из самых крупных исследова-

ний пенитенциарной системы царской России – пятитомник «История царской 

тюрьмы» российского и советского ученого-правоведа М. Н. Гернета15.  

Он подверг всестороннему анализу тюремную систему царской России, начи-

ная с правления Екатерины II вплоть до падения царизма. Деятельность поли-

ции и состояние мест заключения дореволюционной России изучены в работе 

Р. С. Мулукаева16. Историографии проблемы периода 1970 – 1980-х гг. прису-

ща идеологическая направленность работ вкупе с негативной оценкой состоя-

ния системы исполнения наказания имперской России17. 

                                                      
11 Утевский Б. С. Советская исправительно-трудовая политика. – М., 1934. – С. 52. 
12 Сизов С. К. Дореволюционная тюрьма и советский исправительно-трудовой 

дом. – Армавир : Армавирский Окружн. комитет помощи заключенным, 1926. – 23 с. 
13 Эстрин А., Трахтеев В. Развитие советской исправительно-трудовой политики 

как части советской уголовной политики / Ин-т уголов. и исправит.-труд. политики при 

Прокуратуре СССР и НКЮ РСФСР ; под общ. ред. А. Я. Вышинского // От тюрем  

к воспитательным учреждениям. Т. 1. Исправительно-трудовая политика СССР :  

сб. ст. – М. : Советское законодательство, 1934. – С. 17 – 71. 
14 Кесслер М., Олейник В. Труд в исправительно-трудовых учреждениях СССР // 

От тюрем к воспитательным учреждениям. Т. 1. Исправительно-трудовая политика 

СССР : сборник статей / Ин-т уголов. и исправит.-труд. политики при Прокуратуре 

СССР и НКЮ РСФСР ; под общ. ред. А. Я. Вышинского. М.: Советское законодатель-

ство, 1934. – С. 72 – 135. 
15 Гернет М. Н. История царской тюрьмы : Т. 1 – 5. – М. : Государственное издатель-

ство юридической литературы, 1952 – 1963. – Т. 1. – 384 с. ; Т. 2. – 582 с. ; Т. 3. – 400 c. ;  

Т. 4. – 302 с. ; Т. 5. – 340 с. 
16 Мулукаев P. C. Полиция и тюремные учреждения дореволюционной России. – 

М., 1964. – 48 с. 
17 Борисов А. В. Карательные органы дореволюционной России (полицейская  

и пенитенциарная системы). – М., 1978 ; Руководители карательных органов дореволю-

ционной России: Министры внутренних дел. – М., 1989. – 147 с. ; Смольяков В. Г.  

Тюремная система дореволюционной России, ее реакционная сущность. – М. 1979. – 38 с. 
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Новый этап изучения пенитенциарной системы начался в 1990-е гг.  

Работы этого периода характеризуют расширение источниковой базы, изуче-

ние различных сторон функционирования системы исполнения наказания.  

В монографии Л. П. Рассказова и И. В. Упорова проанализирована эволюция 

правовой основы мест заключения, начиная с Судебника 1550 г. и заканчивая 

законодательством Российской Федерацией 1990-х гг. Авторы утверждают,  

что принятые в 1879 – 1915 гг. законодательные акты входили в противоречие 

с действительностью тюремной системы и не оказали влияние на ее разви-

тие18. Положительный результат модернизации пенитенциарной системы 

страны конца XIX – начала XX в. Б. Н. Миронов усмотрел в улучшении мате-

риального обеспечения заключенных тюрем19. Иную точку зрения высказали 

А. В. Комбаев и А. Ю. Мацкевич, указывая на недостатки в организации отбы-

вания наказания20.  

Проблема формирования кадрового аппарата пенитенциарной системы 

конца XIX в. изучена в работах М. В. Вольского21, Н. Д. Гомонова, П. П. Пиро-

гова, В. П. Тимохова, А. А. Туманова22. Авторы обратили внимание на про-

грессивный подход в кадровом обеспечении тюремной стражи. Ее управленче-

ские функции в местах лишения свободы изучены в статье Д. И. Рубцова  

и А. С. Яновой23. 

История тюремных учреждений Тамбовской губернии изучена недоста-

точно. В дореволюционный период они лишь упоминались. Так, краевед  

И. И. Дубасов привел слова чиновника МВД о «дурном» состоянии тюремного 

острога в начале XIX в.24. Описание тюремных церквей Тамбовской епархии 

дано в известной работе А. Е. Андриевского25. В советский период краеведче-

                                                      
18 Рассказов Л. П., Упоров И. В. Лишение свободы в России: истоки, развитие, пер-

спективы. – Краснодар : Краснодарский юридический институт МВД России, 1999. – 491 с. 
19 Миронов Б. Н. Социальная история России периода империи (XVIII – нач.  

XX в). – СПб. : Изд-во «Дмитрий Буланин», 2000. – Т. 2. – С. 566. 
20 Комбаев А. В., Мацкевич А. Ю. Становление системы наказания и функционирова-

ние Российских тюрем в XIX – начале XX в. // Власть. – 2023. – Т. 31, № 6. – С. 292 – 296. 
21 Вольский М. В. Вопросы тюремной службы в Российской империи в конце  

XIX – начале XX в. // Берегиня. 777. Сова. – 2017. – № 3. – C. 16 – 20 ; Кадровый аппа-

рат тюремной системы Российской империи во второй половине XIX – начале XX в. // 

Евразийский форум. – 2016. – № 1. – С. 20 – 22.  
22 Гомонов Н. Д., Пирогов П. П., Тимохов В. П., Туманов А. А. Тюремная рефор-

ма второй половины XIX века и вопросы кадрового обеспечения мест лишения свобо-

ды в Российской империи // Юридическая наука. – 2019. – № 1. – С. 3 – 10. 
23 Рубцов Д. И., Янова А. С. Тюремная стража в системе непосредственного 

управления местами заключения в Российской империи (1879 – 1896 гг.) // Вестник 

Владимирского юридического института. – 2020. – № 3. – С. 222 – 226. 
24 Дубасов И. И. Очерки из истории Тамбовского края. – Тамбов : Типография  

Губернского Правления, 1890. – Вып. 1.  
25 Андриевский А. Е. Историко-статистическое описание Тамбовской епархии. – 

Тамбов : типо-литография Н. Бердонова и Ф. Пригорина, 1911. – 878 с.  
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ских работ по данной теме не выходило. В 2000-е годы публикуются работы 

исследователя М. Н. Голыбиной о Тамбовской губернской тюрьме, ее арестан-

тах, а также о деятельности губернского попечительного о тюрьмах комитета. 

К упущениям автора следует отнести узость источниковой базы и отсутствие 

сравнительного анализа с другими пенитенциарными учреждениями. В то же 

время ею даны описание устройства губернской тюрьмы и оценка эффектив-

ности реформы в пенитенциарной системе Российской империи26. В статье  

Ю. А. Реента изучены организация и функционирование Тамбовского земско-

го ремесленно-воспитательного приюта для несовершеннолетних. По его мне-

нию, идея замены тюремного заключения для малолетних преступников 

направлением их в приют явилась позитивным знамением времени, что позво-

лило изменить жизнь подростков в лучшую сторону27.  

Фундаментальным трудом по истории советской пенитенциарной систе-

мы является работа Г. М. Ивановой. Ей проанализированы теоретические  

и правовые основы советской репрессивной политики, исследованы причины  

и нормативная база создания и деятельности ГУЛАГа как карательной систе-

мы нового типа28. Исследователи Ю. А. Реент и А. В. Жигалев в совместной 

монографии утверждают, что создание лагерной системы в 1920-е гг. было 

обусловлено экономическими целями государства29.  

Одним из первых исследователей, который сопоставил пенитенциарные 

модели «двух Россий», стал С. А. Гаранжа. Им установлена преемственность 

советской модели пенитенциарной системы, которая базировалась на дорево-

люционном законодательстве и достижениях пенитенциарной мысли начала 

XX в.30. По мнению В. В. Халепо, формирование советской уголовно-

исполнительной системы происходило в чрезвычайных условиях революции, 

                                                      
26 Голыбина М. Н. Тамбовская губернская тюрьма второй половины XIX – начала 

XX века // Вестник Тамбовского государственного университета. – 2015. – № 5. –  

С. 118 – 124 ; Арестанты Тамбовской губернской тюрьмы // Современные тенденции  

в науке и образовании : сб. науч. тр. по материалам Междунар. науч.-практ. конф. – М. : 

Ар-Консалт, 2014. – С. 26–27. – Ч. VI ; Деятельность Тамбовского губернского попечи-

тельного о тюрьмах комитета // Вестник Тамбовского государственного университета. – 

2012. – № 1. – C. 226 – 230.   
27 Реент Ю. А. Тамбовский земский ремесленно-воспитательный приют для несо-

вершеннолетних правонарушителей: к истории создания и деятельности // Вестник 

Державинского университета. – 2023. – Т. 28, № 4. – С. 942 – 945. 
28 Иванова Г. М. История ГУЛАГа: 1918 – 1958. – М. : Политическая энциклопе-

дия, 2015. – 438 с. 
29 Реент Ю. А., Жигалев А. В. Исправительно-трудовая система Советской России 

в довоенный период (1921 – 1940 гг.). – М. : Проспект, 2018. – 190 с. ; Реент Ю. А., 

Юнусов А.А. От тюрем к лагерям: становление исправительно-трудовой системы  

России (к 100-летию Центрального карательного отдела) // Юридическая наука и прак-

тика: Вестник Нижегородской академии МВД России. – 2018. – № 4(44). – С. 270 – 275. 
30 Гаранжа С. А. Исправительно-трудовая политика Советского государства  

(на примере общих мест заключения РСФСР) в 1917 – 1934 гг. : автореф. дис. … канд. 

юр. наук. – М., 2012. – 23 с. 
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что определило идеологическую направленность работы пенитенциарных  

учреждений31. 
Особенности функционирования пенитенциарной системы в Тамбовской 

губернии отражены в работах О. В. Безая32 и В. Ю. Рылова33, которые устано-
вили роль концлагерей в подавлении крестьянского восстания 1920–1921 гг.  
В статье В. В. Елисеева исследовано положение детей в концлагерях Тамбов-
ской губернии и меры советской власти по улучшению условий заключения. 
Автор приходит к выводу, что власть не приложила усилий для разгрузки 
концлагерей в 1920–1921 гг., а положение детей в лагерях ухудшилось34. 

В современной зарубежной историографии тюремная система России 
рассматривается лишь в рамках общих работ по российский истории35. Ученые 
исследовали процесс реформирования тюремного заключения в конце XIX – 
начале XX в., а также особенности организации исправительно-трудовой  
системы советской России. 

Цель и задачи исследования. Цель исследования состоит в изучении  
пенитенциарной системы Тамбовской губернии 1879 – 1922 гг. как института 
исполнения наказания. 

Для достижения заданной цели были сформулированы следующие задачи: 
– рассмотреть правовую основу системы исполнения наказания в Рос-

сии периода 1879 – 1917 гг.; 
– исследовать результаты пенитенциарной политики в тюремных учре-

ждениях России конца XIX – начала XX в., в частности Тамбовской губернии; 

– установить динамику и особенности развития пенитенциарной систе-

мы Тамбовской губернии; 

                                                      
31 Халепо В. Организация деятельности органов исполнения наказаний в первые 

годы советской власти // Вестник Московского университета. Серия 11: Право. – М.,  

2023. – № 1. – С. 70 – 87. 
32 Безай О. В. Повстанческое движение в Тамбовской губернии 1920–1921 гг. : 

дис. … канд. ист. наук. – Тамбов, 2020. – 239 с. 
33 Рылов В. Ю. Концентрационные лагери в Воронежской и Тамбовской губерни-

ях. 1921 – 1922 (с документальным приложением) / под ред. А. В. Посадского //  

На ветрах Гражданской войны. Воронежская деревня в 1917 – 1922 гг. – М. : АИРО–

ХХI, 2019. – С. 377 – 427. 
34 Елисеев В. В. Детство за колючей проволокой // Filo Ariadne. – 2017. – № 4. –  

С. 81 – 90. 
35 Adams F. B. The Politics of Punishment: Prison Reform in Russia, 1863 – 1917. 

Cornell University Press, 1996. – 246 p. ; Frank Stephen P. Crime, Cultural Conflict, and 

Justice in Rural Russia, 1856 – 1914. – University of California press, 1999. – 270 p. ; Retish 

A. B. Breaking free from the prison walls: Penal reforms and prison life in revolutionary 

Russia // Historical Research. – 2017. – V. 90. – P. 134 – 150. ; Карр Э. Х. Русская револю-

ция от Ленина до Сталина. 1917 – 1929. – М. : Интер-Версо, 1990 ; Heatcroft S. G.,  

S. G. Wheatcroft. The crisis of the late tsarist penal system // Challenging Traditional Views 

of Russian History. Basingstoke. – 2002. – P. 27 – 55 ; Гейфман А. Революционный террор 

в России 1894 – 1917 / пер. с англ. Е. Дорман. – М. : КРОН-ПРЕСС, 1997. –  

445 с. ; Хоффманн Д. Взращивание масс. Модерное государство и советский социа-

лизм, 1914 – 1939. – М., 2018. – 423 с. 
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– выяснить изменения в содержании заключенных тюрем в конце XIX – 

начале XX в.; 

– изучить состояние пенитенциарной системы на примере мест заклю-

чения Тамбовской губернии в 1918 – 1922 гг. 

Источниковую базу исследования составили архивные материалы, как 

опубликованные в сборниках документов, так и извлеченные автором из фон-

дов центральных и региональных архивов. 

В фондах Государственного архива Тамбовской были изучены циркуляры 

ГТУ и тюремного инспектора, проводившего ревизии тюрем Тамбовской гу-

бернии, прошения заключенных, которые характеризуют отбывание наказания 

в тюрьмах губернии. При исследовании организации советской пенитенциар-

ной системы были проанализированы документы, которые включают сводки о 

движении заключенных, акты обследований мест заключения губернии. 

Обширные материалы Государственного архива социально-политической 

истории Тамбовской области представлены документами губкома и укомов,  

в которых были изучены протоколы заседаний по вопросам организации  

и положения мест заключения. 

К опубликованным источникам следует отнести сборники документов  

по теме крестьянского восстания в Тамбовской губернии и материалы о поль-

ских военнопленных в годы советско-польской войны (1919 – 1921).  

Рассмотреть процесс создания пенитенциарной системы в 1918 – 1921 гг. 

позволили документы Государственного архива Российской Федерации. В них 

содержатся сведения о числе мест заключения, их состоянии, движении  

заключенных, побегах осужденных.  

Законодательные акты включают в себя документы дореволюционной, 

буржуазно-демократической и советской России. К законодательству царской 

России отнесены постановления и распоряжения правительства, материалы 

Главного тюремного управления, которые регулировали пенитенциарную си-

стему в конце XIX – начале XX в. Демократический период 1917 г. отражен 

постановлениями Временного правительства. Советская законодательная база 

представлена декретами, постановлениями Народного комиссариата юстиции, 

циркулярами подведомственного НКЮ Карательного отдела, собранием рас-

поряжений правительства, регулировавшими становление пенитенциарной 

системы в 1917 – 1922 гг. 

Делопроизводственные материалы представлены журналами очередных 

и чрезвычайных земских собраний, Тамбовской городской думы. В них  

содержатся сведения по благоустройству тюрем и данные о строительстве  

новых пенитенциарных учреждений.  

Справочные и статистические материалы включили памятные книги, 

статистические сборники, обзоры Воронежской и Тамбовской губерний,  

в которых содержится информация о состоянии мест заключения и числе  

заключенных в них. 

Материалы периодической печати представлены в виде дореволюцион-

ных и советских газет, журналов, в которых публиковались сводки о происше-
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ствиях в местах заключения, статьи, посвященные состоянию преступности  

и пенитенциарной сферы. 

Отдельную группу источников составили мемуары и воспоминания.  

Мемуары губернского стряпчего в Воронеже М. Ф. Громницкого содержат 

сведения о состоянии тюрем Воронежской губернии, а в воспоминаниях там-

бовского губернатора Н. П. Муратова отражены бюрократические проблемы 

тюремной сферы. Характерную картину внутреннего положения рядовой 

тюрьмы дают воспоминания Ю. П. Подбельского, который отбывал заключе-

ния в Моршанской уездной тюрьме.  

Методологическая основа диссертации. Исследование основано  

на принципах историзма, объективности, а также преемственности и систем-

ности научного познания. С помощью принципа историзма выявлена динами-

ка развития тюремной системы двух разных исторических эпох в условиях 

общественных явлений. Объективный подход был применен для изучения  

результатов государственной политики в сфере развития пенитенциарной сфе-

ры имперского и советского периодов. С помощью системного анализа пени-

тенциарная система России была изучена как отдельно взятый институт госу-

дарственной политики.  

Междисциплинарный подход был применен для исследования практиче-

ской реализации правовых основ пенитенциарного законодательства в рамках 

юридической антропологии. 

В структуре диссертации был использован проблемно-хронологический 

принцип. При написании исследовательской работы применялись как общена-

учные, так и формально-логические методы: описание, социологический  

и статистический анализ, синтез, дедукция, обобщение. 

Метод анализа использовался при работе с источниковой базой. Посред-

ством историко-сравнительного метода были сопоставлены пенитенциарные 

системы имперского, буржуазно-демократического и советского периодов. 

При работе с материалами движения заключенных был использован статисти-

ческий метод, который позволил рассмотреть количественный состав осуж-

денных. С помощью метода индукции были выявлены факторы, оказавшие 

влияние на проведение тюремной реформы. 

Научная новизна исследования заключается в том, что впервые была 

исследована пенитенциарная система России на материалах Тамбовской  

губернии в 1879 – 1922 гг. Система исполнения наказания в работе рассмотре-

на единым комплексом, а итогом стал вывод об эволюции тюремного заклю-

чения как вида исполнения наказания в начале XX в. 

Впервые изучено развитие системы тюремного заключения России конца 

XIX – начала XX в. в контексте процесса гуманизации условий содержания 

осужденных, мер по использованию труда заключенных. Доказано, что благо-

творительная деятельность в местах лишения свободы нашла отражение  

не только в финансовой поддержке тюрем, но и в исправительном воздействии 

на осужденных. 
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Обоснован вывод о влиянии революционных событий и Гражданской 

войны на состояние пенитенциарных учреждений и режим отбывания наказа-

ния. Установлено, что создание концлагерной системы в Тамбовской губернии 

в 1921 г. обусловлено борьбой коммунистического режима с повстанческим 

движением. 

Положения диссертации, выносимые на защиту. 

1. Правовая основа пенитенциарной системы дореволюционного перио-

да характеризовалась становлением тюремного заключения как основного  

вида наказания и развитием идеи перевоспитания преступника посредством 

использования обязательного труда. В 1915 году была введена Общая тюрем-

ная инструкция, которая нормативно закрепила цели лишения свободы. Поло-

жения инструкции были использованы советской властью в 1918 – 1922 гг. 

при разработке пенитенциарного законодательства. 

2. Реформа пенитенциарной системы в Тамбовской губернии происхо-

дила в условиях дефицита средств для улучшения условий отбывания наказа-

ния и переполненности мест лишения свободы. Тюремные замки не были пе-

рестроены, но было увеличено количество мест в существующих учреждени-

ях. Становление органов управления тюремной системы в Тамбовской губер-

нии завершилось созданием губернской тюремной инспекции в 1911 г.  

3. Исправление заключенных тюрем Тамбовской губернии осуществля-

лось не только посредством церкви и привлечения к обязательному труду.  

Была расширена деятельность благотворителей, которые, наряду с финансиро-

ванием мест заключения, оказывали воздействие на осужденных путем прове-

дения просветительских чтений. 

4. Становление советской пенитенциарной системы происходило в усло-

виях Гражданской войны, поэтому в 1918 – 1922 гг. места лишения свободы 

были переполнены не только уголовными преступниками, но и политическими 

противниками новой власти. Рост числа заключенных в тюремных учреждени-

ях Тамбовской губернии был вызван несогласованностью действий каратель-

ных органов и отсутствием кадров судебной системы. 

5. Крестьянское восстание в Тамбовской губернии в 1920–1921 гг.  

стало ключевым фактором увеличения количества мест заключения, которые 

использовались в качестве средства подавления повстанческого движения. 

Условия содержания в концлагерях противоречили исправительно-трудовой 

системе советской власти. 

6. Замена тюремного заключения обязательным трудом с сохранением 

свободы в 1918 – 1922 гг. не была осуществлена. Переход мест заключения на 

самообеспечение не состоялся, так как до 1922 г. на их содержание выделя-

лись бюджетные средства. Прекращение снабжения продовольствием заклю-

ченных Тамбовской губернии привело к голоду и увеличению эпидемических 

заболеваний в исправительно-трудовых учреждениях. 

Апробация диссертации. Содержание и выводы диссертационного  

исследования отражены в 8 статьях, опубликованных в научных периодиче-

ских изданиях, 3 из которых включены в Перечень ВАК РФ. Общий объем 
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публикаций – 3,1 печ. л. Основные положения и выводы диссертации обсуж-

дались на заседаниях кафедры «История и философия» ТГТУ и апробированы 

автором в ходе выступлений на 5 научных конференциях. 

Практическая и теоретическая значимость исследования состоит  

в том, что ее результаты могут быть использованы при составлении учебных 

материалов по Российской истории второй половины XIX – начала XX в. 

Представленные в работе сведения способствуют дальнейшему изучению  

истории системы исполнения наказания регионов страны. Выводы и рекомен-

дации могут быть применены в ходе реформирования современной пенитен-

циарной системы России. 

Структура диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, 

двух глав, заключения, списка использованных источников и литературы, 

приложения и списка сокращений. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, определены 

объект и предмет исследования, установлены хронологические и географиче-

ские рамки, сформулированы цель и задачи работы, определена степень  

изученности проблемы, охарактеризованы использованные источники и мето-

дология, практическая значимость, научная новизна исследования, сформули-

рованы положения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Развитие пенитенциарной системы России в 1879 – 

1922 гг.» проанализирована государственная политика в уголовно-исполни-

тельной сфере. 

В параграфе 1.1 «Тюремное законодательство и проекты по подго-

товке тюремной реформы» изучено состояние пенитенциарной системы 

накануне тюремной реформы. В местах заключения Тамбовской губернии были  

выявлены недостатки, которые касались управления местами лишения свобо-

ды, устройства и состояния тюремных замков, организации исправления  

заключенных. Несмотря на то, что шесть тюрем губернии соответствовали 

образцовому проекту типовых зданий, проблемы в устройстве помещений  

были обнаружены во всех замках. Они касались несовершенства распределе-

ния арестантов по половому различию, нехватки помещений для лазарета,  

отсутствия мастерских для арестантских работ. Местных средств на строи-

тельство новых исправительных учреждений не было. Полицейские арестант-

ские помещения нуждались в ремонте.  

Переход к тюремному заключению как к основной мере наказания преступ-

ников, отсутствие единообразия в структуре управления пенитенциарной систе-

мой стали причинами подготовки тюремной реформы. С середины XIX века  

создавались комиссии, которые занимались вопросом преобразования тюрем-

ной части. Главной проблемой стал дефицит средств на проведение реформы, 

поэтому ряд проектов был отклонен. В 1879 году согласно проекту комиссии  

К. К. Грота было создано Главное тюремное управление в составе Министер-
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ства юстиции. Была усовершенствована система управления местами лишения 

свободы путем централизации тюремного ведомства. На ГТУ были возложены 

административные и хозяйственные функции в организации обеспечения  

тюремных учреждений. Новый этап развития пенитенциарной системы харак-

теризовался изменением отношения к арестантам и переходом к исправитель-

ному воздействию тюремного заключения. 

В параграфе 1.2 «Тюремная реформа 1879 г. Изменения в управлении 

пенитенциарной системой» исследована реализация тюремной реформы, 

которая выразилась в создании единой системы управления местами лишения 

свободы. Система исполнения наказания подверглась изменениям: улучши-

лось отношение к заключенным, осуществлен переход от карательных мер  

к исправительным. Помимо влияния церкви, исправлению заключенных  

способствовал обязательный арестантский труд. Главное тюремное управле-

ние ежегодно выделяло средства на строительство мест заключения, ремонт  

и расширение существующих тюрем. 

Изменениям подвергся кадровый аппарат тюремной службы. Были  

расширены полномочия администрации тюремных учреждений на местах.  

В 1890 году в некоторых местностях были учреждены губернские тюремные 

инспекции. Главой местного тюремного управления становился губернский 

тюремный инспектор, который назначался ГТУ. Процесс формирования орга-

нов управления на местах затянулся, так как в Тамбовской губернии тюремная 

инспекция появилась лишь в 1911 г.  

Разработка пенитенциарного законодательства завершилась принятием 

Общей тюремной инструкции в 1915 г. В ней нормативно были закреплены 

цели заключения: для подследственных арестантов – изоляция, для осужден-

ных – наказание и исправление. 

Реформа пенитенциарной системы происходила в условиях роста пре-

ступности и числа заключенных. Выделяемых средств на увеличение мест  

заключения не хватало. После ликвидации ссылки в 1900 г. как вида наказания 

ГТУ получило дополнительные средства, благодаря которым тюрьмы Тамбов-

ской губернии были отремонтированы и расширены. Временно уменьшить 

переполненность тюрем удалось после начала Первой мировой войны  

из-за снижения общего уровня преступности на фоне патриотического подъема. 

В параграфе 1.3 «Организация пенитенциарной системы советской 

властью в 1917 – 1922 гг.» рассмотрен процесс создания пенитенциарной  

системы советской России. После Октябрьского переворота Министерство 

юстиции было преобразовано в Народный комиссариат юстиции, в ведении 

которого находилось Главное управление местами заключения. Многие тюрь-

мы, унаследованные от царского правительства, подлежали закрытию в целях 

экономии средств. В 1918 году было ликвидировано 115 тюрем. Законодатель-

ное оформление пенитенциарной системы советской России началось с приня-

тия ряда циркуляров, в которых особое внимание уделялось исправлению  

заключенных через обязательный труд. Была реализована разрядная система, 

когда заключенные разделялись на две категории: исправляющиеся и не под-
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дающиеся исправительному воздействию. Нововведением в пенитенциарную 

практику стал переход мест заключения на самообеспечение.  

К разработке пенитенциарного законодательства привлекались правоведы 

царской России. За введение разрядной системы в начале XX в. выступал 

юрист С. В. Познышев. Советской властью при подготовке правовой основы 

уголовно-исполнительной системы были заимствованы положения Общей тю-

ремной инструкции 1915 г. Таким образом, пенитенциарная система советской 

власти опиралась на достижения царской России с введением новых принципов. 

Параллельно с деятельностью НКЮ сложилась система мест заключения 

при ВЧК, в которые отправлялись политические враги новой власти. В ходе 

Гражданской войны с 1918 г. стали создавать концентрационные лагеря, под 

которые приспосабливали церкви, монастыри и другие здания. В 1919 году  

в стране функционировали три системы мест заключения – подведомственные 

НКЮ для уголовных преступников, ВЧК и НКВД для политических врагов 

советской власти.  

Дефицит мест заключения был следствием незавершенности процесса 

формирования судов и трибуналов, а также результатом деятельности репрес-

сивных органов. Нехватка кадров тюремной службы стала причиной увеличе-

ния числа побегов из мест лишения свободы. Переход пенитенциарных учре-

ждений на самоокупаемость не был реализован до 1922 г., так как власть  

выделяла средства на содержание заключенных. 

Во второй главе «Система исполнения наказания Тамбовской губер-

нии в 1879 – 1922 гг.» исследованы места лишения свободы Тамбовской  

губернии. 

В параграфе 2.1 «Состояние мест заключения и положение осужден-

ных в дореволюционный период» рассмотрена система исполнения наказа-

ния в Тамбовской губернии. 

Становление системы управления тюремными учреждениями началось  

с создания тюремных комитетов в 1832 г. В 1835 году они были открыты  

во всех уездах. С 1855 года тюремный комитет был включен в систему МВД.  

В его состав входили губернские должностные лица и общественные деятели. 

Директора комитетов и отделений, губернская и уездная администрация прак-

тически не проявляли интерес к тюремной системе, поэтому ее управление 

осуществлялось непосредственно администрацией. 

По причине недостатка финансовых средств тюремные комитеты были 

вынуждены экономить и принимать частные пожертвования. Расходы шли  

на содержание больниц, улучшение пищи арестантов, ремонт и расширение 

тюрем. 

Создание губернской тюремной инспекции в Тамбове состоялось лишь  

в 1911 г., в то время как их учреждение было закреплено в 1890 г., что под-

тверждает догоняющий характер модернизации пенитенциарной системы  

в провинции. Поэтому до создания этого органа за организацию арестантской 

жизни, дисциплину в тюрьмах Тамбовской губернии ответственность несла 

администрация мест лишения свободы.  
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Введенный Законом от 6 января 1886 г. обязательный арестантский труд 
подразделялся на внутренние работы (в пределах территории тюремного зам-
ка) и внешние (работа вне тюремной ограды по найму). Создание мастерских  
в помещениях тюрем было затруднено по причине отсутствия свободных 
площадей. Наибольшее количество работающих заключенных приходилось  
на губернскую тюрьму. В уездных тюрьмах на протяжении конца XIX –  
начала XX в. не было возможности организовать тюремные мастерские  
из-за нехватки помещений.  

Увеличение числа камер в тюрьмах Тамбовской губернии в начале XX в. 
не решило проблему переполнения. Положительным влиянием реформы  
уголовно-исполнительной системы стало создание приюта для малолетних 
преступников, работа которого была отмечена в 1903 г. как образцовая.  
Деятельность Э. Д. Нарышкина по созданию приюта для арестантских детей 
явилась проявлением благотворительного дела. 

В параграфе 2.2 «Тюремная инфраструктура и быт заключенных» 

проанализированы условия содержания и деятельность заключенных.  
В рамках проводимой тюремной реформы в местах заключения Тамбовской 
губернии использовался обязательный арестантский труд на внутренних  
и внешних работах. Занятия заключенных заключались в поддержании  
состояния тюремных замков и работах по городскому благоустройству. 

Расширение использования арестантского труда выразилось в открытии 
кирпичного производства в Тамбове и Моршанске. В 1885 году помещение 
для хранения кирпича в Тамбове сгорело и не было возобновлено, так как оно 
не оправдало ожиданий. В Моршанске производство кирпича и черепицы пре-
кратилось из-за отсутствия спроса. 

В тюремных церквях осужденные принимали участие в литургии, испо-
ведовались и причащались. Пастыри проводили с заключенными евангельские 
чтения и духовные беседы. Основная часть литературы, выдаваемой арестан-
там, была религиозного содержания. Важную роль в организации тюремной 
жизни играла благотворительность. По инициативе учителей приходских школ 
г. Тамбова в губернской тюрьме было проведено 51 просветительское чтение 
по разным научным направлениям, а за период 1898–1899 гг. аналогичные 
чтения прошли в Елатомском тюремном замке. Участие благотворителей  
в пенитенциарной системе не ограничивалось денежной помощью тюрьмам, 
они вносили существенный вклад в дело нравственного исправления. 

На основе материалов тюремного делопроизводства и воспоминаний  
заключенных изучены быт и условия содержания осужденных. В воспомина-
ниях заключенного Моршанской тюрьмы Ю. П. Подбельского дана характери-
стика контингенту арестантов и взаимоотношениям между тюремной стражей 
и осужденными. Документы судебного дела революционерки М. А. Спиридо-
новой включают описание условий ее содержания в Тамбовской тюрьме.  

В параграфе 2.3 «Преступность в Тамбовской губернии. Побеги  

из мест лишения свободы» исследованы состояние преступности в губернии 
и ее влияние на рост числа заключенных, а также установлены причины  
и динамика числа побегов. 
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В конце XIX века самыми распространенными преступлениями в Тамбов-

ской губернии были кража и грабеж. В начале XX века выросло число антигосу-

дарственных преступлений. Вступление России в Первую мировую войну  

способствовало снижению общего уровня преступности на фоне роста патрио-

тических настроений. Размещение заключенных в тюрьмах в 1915–1916 гг. 

осуществлялось без затруднений. 

После Октябрьского переворота 1917 г. и начала Гражданской войны 

уровень преступности вырос. Число преступлений в Тамбовской губернии  

в 1920 г. составляло 11 039, что стало одним из самых высоких показателей  

в Центральном Черноземье. 

Переполненность тюрем стала благоприятной почвой для организации 

побегов из мест заключения. Они были самым распространенным проявлени-

ем беспорядков в пенитенциарных учреждениях России. Так, по данным  

на 1906 г., из тюрем страны совершен 3231 побег. С введением денежных пре-

мий за поимку беглецов и разрешения стражникам применять оружие с целью 

их пресечения количество побегов снизилось. 

В Тамбовской губернии увеличение числа побегов пришлось на годы 

Первой русской революции, когда в тюрьмах оказывались политические  

заключенные. Отмечены случаи как одиночных, так и массовых побегов.  

В параграфе 2.4 «Положение пенитенциарных учреждений Тамбов-

ской губернии в 1917 – 1922 гг.» изучены организация и деятельность мест 

заключения периода Гражданской войны. В связи с экономией средств на со-

держание мест заключения в Тамбовской губернии было закрыто шесть тюрем.  

Создание пенитенциарных учреждений нового типа началось летом 1919 г. 

Были открыты Тамбовский концентрационно-трудовой лагерь и Сухотинско-

Знаменская сельскохозяйственная колония. В 1920 году концлагеря созданы  

в Моршанске и Борисоглебске. В бывших тюрьмах организованы исправи-

тельно-трудовые дома, в которых была реализована разрядная система содер-

жания. 

В 1919 году исправительно-трудовые учреждения губернии оказались  

переполнены заключенными, в том числе за счет «контрреволюционеров и анти-

советских элементов». Ситуация ухудшилась по причине мятежей 1919 г. и 

крестьянского восстания 1920–1921 гг. К лету 1921 г. в Тамбовской губернии 

действовало уже 10 концлагерей, в которые направлялись повстанцы, семьи 

заложников с детьми. Таким образом, пенитенциарные учреждения Тамбов-

ской губернии стали одним из средств подавления крестьянского протеста.  

Практическая реализация самообеспечения мест лишения свободы при-

вела к дефициту продовольствия и эпидемическим заболеваниям на фоне их 

переполнения. Осуществить разгрузку концлагерей удалось лишь в 1922 г. 

после вступления в силу приговоров и этапирования заключенных в другие 

губернии. В этом же году концлагерная система в Тамбовской губернии была 

ликвидирована. 

В заключении подведены итоги исследования, сделаны выводы.  
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В ходе тюремной реформы осуществлялось строительство новых мест  

заключения, в том числе арестных домов, колоний для малолетних преступни-

ков. Переход к тюремному заключению как к основному виду наказания  

сопровождался процессом гуманизации условий содержания осужденных.  

Исправление заключенных осуществлялось через труд и посредством нрав-

ственного назидания церкви. Кроме того, к работе с заключенными привлека-

лись благотворители, которые проводили просветительские чтения. 

Реализация реформы тюремной системы была затруднена нехваткой мест 

заключения и дефицитом финансовых средств. Разработка пенитенциарного 

законодательства завершилась в 1915 г. принятием Общей тюремной инструк-

ции. Установлено, что в Тамбовской губернии реформирование системы  

исполнения наказания было окончено в 1911 г. созданием губернской тюрем-

ной инспекции. 

Советская пенитенциарная система в 1917 – 1922 гг. была организована 

на базе прежних мест заключения и использования тюремного законодатель-

ства дореволюционного периода. На примере исправительно-трудовых учре-

ждений Тамбовской губернии доказано, что система исполнения наказания  

не подверглась радикальному изменению, а характеризовалась применением 

на практике нового принципа разрядной системы. Создание концлагерной  

системы было обусловлено сопротивлением крестьянства большевистской 

политике, поэтому пенитенциарные учреждения Тамбовской губернии исполь-

зовались властью в карательных целях. 

В Тамбовской губернии система исполнения наказания представлена  

тюремным заключением на протяжении всего исследуемого периода. В качестве 

меры перевоспитания был расширен обязательный арестантский труд. В доре-

волюционный период нравственное исправление заключенных осуществля-

лось посредством церкви, в советский – марксистско-ленинской идеологией. 

Влияние на состояние пенитенциарных учреждений оказывали революцион-

ные события и Гражданская война, когда в местах лишения свободы оказыва-

лись политические преступники. В этих условиях ужесточался режим отбыва-

ния наказания, а места заключения были переполнены осужденными. 
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