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Исследование вопросов истории пра-

воохранительных органов, в частности, уго-

ловно-исполнительной системы является 

одним из необходимых условий обеспече-

ния научного подхода к проводимым пре-

образованиям правоохранительной (пени-

тенциарной) практики на современном эта-

пе. Обращение к ретроспективному анализу 

проблем, связанных с назначением и испол-

нением уголовных наказаний, позволяет не 

только выявить и описать существующий 

опыт в данной сфере, но и транслировать 

его в практической деятельности персонала 

пенитенциарных учреждений через систему 

подготовки кадров и научно-

исследовательскую работу.   

Результаты историографических ис-

следований отечественной уголовно-

исполнительной системы представлены в 

публикациях по довольно широкой темати-

ке: история ГУЛАГа и особенности пени-

тенциарной практики, особенности форми-

рования церковной юрисдикции в области 

исполнения уголовных наказаний, система 

военного плена и интернирования в СССР, 

развитие учения о воспитании несовершен-

нолетних правонарушителей, подготовка 

тюремного персонала и многие другие. 

В публикации Н.А. Беловой представ-

лен историографический обзор современ-

ных российских и зарубежных исследова-

ний, посвященных различным аспектам ис-

тории ГУЛАГа: цели и особенности совет-

ской исправительно-трудовой политики, 

экономические аспекты деятельности 

ГУЛАГа, гендерная специфика стратегий 

выживания в условиях лагеря, кадровый со-

став ведомства ГУЛАГа, лагерная санитар-

ная служба, лагерные суды, правовое и со-

циально-бытовое положение заключенных, 

лагерная пресса и творчество осужденных. 

Автором приводятся выдержки из работ 

отечественных, французских, шведских, 

американских и других зарубежных иссле-



дователей, обращается особое внимание на 

неоднозначность оценок специалистов по 

вопросам деятельности ГУЛАГа, его роли и 

значения для советского государства [2. С. 

64-70]. 

Профессор Л.И. Беляева провела по-

дробный анализ развития в России в XIX–

XX вв. общественных и государственных 

институтов, обеспечивающих ресоциализа-

цию лиц, отбывших наказание. Отдельное 

внимание уделяется роли общественности в 

решении данных вопросов, вопросам услов-

но-досрочного освобождения осужденных 

от дальнейшего отбывания наказания, осо-

бенностям ресоциализации несовершенно-

летних, освобождаемых из мест заключе-

ния. Автор делает вывод о том, что имевша-

яся практика демонстрировала широкое 

разнообразие способов и форм деятельности 

общества по оказанию помощи бывшим за-

ключенным, и что решение проблем ресо-

циализации лиц, отбывших наказание, с 

неизбежностью требует все большего уча-

стия государства в данной деятельности, в 

первую очередь ее правового регулирования 

[13. С. 66-72]. 

Значительное количество исследова-

ний основано на региональных материалах. 

Историческим особенностям пенитенциар-

ной практики на Европейском Севере Рос-

сии посвящены публикации А.Л. Кузьми-

ных [42. С. 91-93] и Н.В. Упадышева [101. 

С. 87-93]. В них представлены результаты 

комплексного анализа исторического насле-

дия уголовно-исполнительной системы Ев-

ропейского Севера России, особенности ее 

формирования и функционирования, спе-

цифические для данного региона формы пе-

нитенциарной практики (монастырская 

ссылка, деятельность приютов для несо-

вершеннолетних и др.), примеры участия 

исправительно-трудовых лагерей в ком-

плексном промышленном освоении в 1930-е 

гг. Европейского Севера России. Усилению 

роли г. Вологды, как локально-

регионального тюремного и пересылочного 

центра, посвящено исследование А.Р. Пав-

лушкова [51. С. 69-73]. Е.Г. Михеенков в 

своей статье обратился к особенностям реа-

лизации исправительно-трудовой политики 

РСФСР в эпоху нэпа на территории Запад-

ной Сибири. Автором на основе норматив-

но-правовых актов, архивных материалов, 

опубликованных исследований рассматри-

ваются особенности реализации «либераль-

ного» вектора исправительно-трудовой по-

литики РСФСР на территории Западной Си-

бири, выражавшегося в проведении амни-

стий, восстановлении и развитии института 

условно-досрочного освобождения, введе-

нии и расширении элементов прогрессивной 

системы отбывания наказания, предостав-

лении заключенным отпусков [46. С. 94-98].  

Не менее интересные в научном плане 

результаты исследований представлены в 

публикациях, посвященных особенностям 

церковной юрисдикции в области уголовно-

исполнительной политики, взаимоотноше-

ниям Русской православной церкви (РПЦ) и 

тюремных учреждений. В работах А.Р. Пав-

лушкова рассматривается процесс юридиче-

ской и судебной секуляризации церкви, в 

значительной степени изменивший право-

вой статус РПЦ, что нашло отражение в 

практике применения церковных наказаний. 

По мнению автора, «противоречивый ха-

рактер модернизации церковного наказания 

выразился одновременно в приближении 

его к государственным карательным инте-

ресам и сохранении христианской тради-

ции» [50. С. 76-81]. Особое внимание А.Р. 

Павлушковым уделяется  правовой стороне 

применения церковных наказаний, эволю-

ции судебных (суд Святейшего Синода, суд 

епископа (митрополита), суд консистории 

(епархиальный суд) и др.) и надзорных 

(должность инквизитора (духовного фиска-

ла) и др.) инстанций РПЦ, истории мона-

стырской ссылки и деятельности специаль-

ных помещений при архиерейских домах 

для проведения предварительного расследо-

вания, ретроспективному анализу вопросов 

юридического статуса колодников Святей-

шего правительствующего Синода [49. С. 

81-85]. Данным автором также предпринята 

попытка изучить использование анафемы в 

качестве формы уголовной и политической 

репрессии, проследить эволюцию этого 

наказания в контексте развития государ-

ственно-церковных отношений в Россий-

ском государстве [48. С. 83-87]. В статье 

Н.А. Беловой рассматривается история вза-

имодействия РПЦ с тюремными учрежде-

ниями в дореволюционной России; просле-



живается становление и развитие тюремной 

миссии русского православного духовен-

ства, раскрывается его роль в нравственном 

исправлении заключенных, описываются 

отдельные обязанности священнослужите-

лей в местах лишения свободы [4. С. 75-81]. 

Публикация Е.В. Тихомирова отражает роль 

православного духовенства в деятельности 

Общества попечительного о тюрьмах [100. 

С. 85-81]. 

В силу особой социальной значимости 

серьезное внимание исследователей-

историков уделено вопросам исполнения 

наказаний в отношении несовершеннолет-

них осужденных. В историографическом 

исследовании, проведенном Н.А. Беловой, 

анализируются работы российских авторов 

дореволюционного, советского и современ-

ного (постсоветского) периодов, посвящен-

ные проблемам становления и эволюции 

отечественной уголовно-исполнительной 

политики в отношении несовершеннолет-

них. По мнению Н.А. Беловой, отличитель-

ной чертой первого этапа историографии 

(дореволюционный период) является отсут-

ствие работ обобщающего характера, по-

священных исследуемой тематике, что обу-

славливалось неурегулированностью по-

рядка и условий исполнения уголовного 

наказания в отношении подростков, отсут-

ствием до 1860-х гг. специальных исправи-

тельных учреждений для содержания несо-

вершеннолетних правонарушителей. Вместе 

с тем, автором отмечается существование 

практической потребности в выработке 

концептуальных подходов к реформирова-

нию пенитенциарной системы в условиях 

буржуазной модернизации страны во вто-

рой половине XIX в., создании специальных 

исправительных учреждений для содержа-

ния несовершеннолетних преступников. 

Доминирующей чертой историографии со-

ветского этапа стал политико-

идеологический подход, обусловивший от-

сутствие критического взгляда при освеще-

нии различных аспектов рассматриваемой 

темы, а также максимальную закрытость 

советской пенитенциарной системы для ис-

следователей. В отечественной пенитенци-

арной науке в постсоветский период прио-

ритетное развитие получает идея гуманиза-

ции исполнения уголовных наказаний [3. С. 

86-90].
 

В статье Л.И. Беляевой рассматривает-

ся история зарождения и развития такой 

формы международного сотрудничества в 

сфере исполнения уголовных наказаний, как 

международные пенитенциарные конгрес-

сы, раскрывается их влияние на развитие 

учения о воспитании несовершеннолетних 

правонарушителей, совершенствование за-

конодательства и государственной полити-

ки в сфере предупреждения преступности 

несовершеннолетних. Так, например, во-

прос об учреждениях для несовершеннолет-

них был предметом обсуждения практиче-

ски всех международных пенитенциарных 

конгрессов. На Лондонском конгрессе (1872 

г.) был поставлен вопрос о необходимости в 

предупреждении детской преступности, 

направлении всевозможных усилий на 

устройство участи заброшенных и обездо-

ленных детей. Стокгольмский конгресс 

(1878 г.) затронул вопрос о причинах дет-

ской преступности. Римский конгресс (1885 

г.) определил, что вопрос об организации 

воспитания несовершеннолетних должен 

решать суд. Санкт-Петербургский конгресс 

(1890 г.) стал первым форумом, где участ-

ники поставили вопрос об ответственности 

несовершеннолетних, по своему развитию 

не соответствующих возрасту. Парижский 

конгресс (1895 г.) поставил вопрос о праве и 

обязанности государства на опеку над за-

брошенными детьми, об особых опекунских 

судах. Участие России в международных 

пенитенциарных конгрессах способствовало 

изучению и заимствованию имевшегося в 

различных странах опыта, а также пропа-

ганде своего, отечественного [12. С. 69-81]. 

В статье Р.И. Ивнякова, Я.М. Карасе-

вой и М.И. Ходаренко рассматривается ста-

новление и последующая эволюция норма-

тивно-правовой базы, регламентировавшей 

создание и функционирование воспитатель-

но-исправительных заведений для несовер-

шеннолетних в России в дореволюционный 

период [39. С. 87-91]. Э.В. Зауторовой рас-

сматривается уголовно-исполнительная по-

литика в отношении несовершеннолетних 

осужденных в годы Великой Отечественной 

войны. Переход страны на военный режим 

обусловил значительное ужесточение форм 



и мер уголовной ответственности в отноше-

нии несовершеннолетних осужденных; от-

мечается тенденция к постепенному отказу 

во время войны от проведения воспитатель-

ной работы, преобладанию мер администра-

тивного воздействия [38. С. 83-86]. А.Л. 

Санташовым рассматриваются проблемы 

дифференциации исполнения уголовного 

наказания в виде лишения свободы в отно-

шении несовершеннолетних по исправи-

тельно-трудовому законодательству 1970–

1990 гг. Автор анализирует различные виды 

режимов и условий отбывания наказания в 

воспитательно-трудовых колониях. Показа-

ны также дальнейшие изменения законода-

тельства в сфере исправления несовершен-

нолетних осужденных, дана их оценка. В 

публикации делается вывод о том, что в со-

ветский период произошло зарождение про-

грессивной системы исполнения лишения 

свободы, которая в дальнейшем пополняет-

ся новыми элементами: дифференциация 

режима отбывания наказания, градация 

условий отбывания наказания, оставление 

достигших совершеннолетия в воспитатель-

но-трудовой колонии до окончания срока 

наказания и т.п.
 
[63. С. 83-86]. В статье Р.В. 

Колодина дан краткий исторический анализ 

развития институтов общественного кон-

троля за деятельностью учреждений для со-

держания несовершеннолетних в 20–30-е гг. 

ХХ в., рассмотрены особенности организа-

ции работы субъектов негосударственного 

контроля того периода (распределительных 

комиссий, наблюдательных комиссий, ко-

митетов помощи содержащимся в местах 

заключения и освобождаемым из них) [41. 

С. 81-83]. 

Ряд публикаций посвящен тюремному 

персоналу. А.А. Желтовым на основе ис-

точников конца XIX – начала XX вв. дается 

обширный исторический материал по раз-

витию служебных карьер чиновников тю-

ремного ведомства в Вологодской губернии, 

демонстрирующий в общем виде механизм 

функционирования государственно-

бюрократической системы в поздний пери-

од Российской империи, социальную струк-

туру российского общества, особенности 

социальной мобильности (например, влия-

ние социального происхождения, образова-

ния, профессионального опыта на уровень 

занимаемых должностей). Автор приходит к 

заключению, что социальное происхожде-

ние «из низов» не являлось помехой к заня-

тию чиновничьих должностей и получению 

классных чинов; образование же было более 

значимым фактором в плане карьерного ро-

ста и продвижения по службе. Интересен 

тот факт, что в рассматриваемый историче-

ский период существовала общепринятая 

практика назначать на высокие чиновничьи 

должности в тюремном ведомстве «исправ-

ляющими должность», и лишь после работы 

в течение одного-двух лет чиновник утвер-

ждался в этой должности [37. С. 85-88]. 

Малоизученной является тема, затро-

нутая в публикации Волошина Д.В. Иссле-

дование посвящено вопросам организации и 

функционирования специальных курсов по 

подготовке пенитенциарного персонала 

Главного управления лагерей (ГУЛАГ) 

НКВД СССР в конце 1930-х – 1940-х гг. 

Автор делает вывод, что военный период 

стал для курсовой системы специальной 

подготовки персонала ГУЛАГа самым пло-

дотворным в организационном и педагоги-

ческом планах, и именно в этот период была 

заложена педагогическая основа для разви-

тия образовательной системы отечественно-

го пенитенциарного ведомства [35. С. 75-

78]. 

Наряду с общими, в научных изданиях 

представлены результаты исторических ис-

следований по частным проблемам деятель-

ности уголовно-исполнительной системы 

России. Так, например, в статье С.Ю. Вед-

рова и Д.В. Углицких раскрываются в ре-

троспективном ракурсе вопросы осуществ-

ления надзора за лицами, отбывающими 

пожизненное заключение. Указывается, что 

в ранние исторические периоды для пожиз-

ненного заключения использовались, как 

правило, монастыри, которые имели есте-

ственные условия изоляции и специально 

оборудованные помещения для содержания 

заключенных; впоследствии – специальные 

тюрьмы (крепости). Подробно описывается 

правовое положение основных субъектов 

надзора: настоятель, благочинный, духов-

ники и братия, специальные подразделения 

и военные команды, отдельный корпус 

жандармов; анализируется эволюция нор-

мативных документов, регулирующих при-



менение пожизненного лишения свободы 

[30. С. 79-82]. 

Отдельного внимания заслуживают 

публикации по такой специфической для 

отечественной уголовно-исполнительной 

системы проблематике, как организация со-

держания и охраны военнопленных и ин-

тернированных в лагерях НКВД–МВД. А.Л. 

Кузьминых провел глубокий, основанный 

на архивных документах анализ деятельно-

сти вахтерских подразделений и конвойных 

войск, команд самоохраны и бригад содей-

ствия из местного населения. Автором дела-

ется вывод, что в целом система охраны в 

лагерях Главного управления по делам во-

еннопленных и интернированных копиро-

вала опыт ГУЛАГа, адаптируя его к специ-

фике содержания подданных иностранных 

государств [43. С. 82-89].  

История становления медицинского 

обеспечения осужденных в дореволюцион-

ной России рассматривается в публикации 

Р.Ю. Николаева, предложившего авторскую 

периодизацию развития пенитенциарной 

медицины. В статье приводятся примеры, 

свидетельствующие об уровне и особенно-

стях медицинского и материально-бытового 

обеспечения заключенных в конкретных 

губерниях царской России, анализируются 

нормативно-правовые акты, регламентиро-

вавшие исполнение наказания и содержание 

заключенных [47. С. 93-97]. 

Значительную роль в развитии уголов-

но-исполнительной системы всегда играли 

конкретные исторические персоналии. Од-

ним из таких реформаторов стал известный 

русский писатель и практик Владимир 

Александрович Соллогуб, деятельность ко-

торого получила отражение в публикациях 

В.Б. Лебедева и Е.В. Степановой. В 1865 

году В.А. Соллогуб был руководителем 

эксперимента на базе Московской исправи-

тельной тюрьмы, целью которого явилось 

создание эффективной модели исправи-

тельного учреждения нового типа [44. С. 72-

77]. Эксперимент был признан важным эта-

пом в процессе разработки проекта преоб-

разования отечественной уголовно-

исполнительной системы и предусматривал 

решение вопросов классификации мест за-

ключения, их устройства, установления по-

рядка содержания в них заключенных, а 

также внедрение разработанной В.А. Сол-

логубом артельной системы организации 

труда заключенных с ее круговой порукой, 

делением работ на «черные» (карательный 

труд – тяжелая физическая работа), «серые» 

(дисциплинарный труд – механическая ра-

бота в помещении) и «белые» (поощритель-

ный труд – ремесленные работы, предпола-

гающие освоение новой профессии), систе-

мой размещения частных заказов и оплаты 

труда [45. С. 82-87]. 

Профессор А.В. Быков посвятил свои 

фундаментальные исследования истории 

становления правоохранительной системе 

зарубежных стран [14. С. 45-47; 15. С. 110-

111; 16. С. 35-40; 17. С. 110-112; 18. С. 26-

29; 19; 20. С. 21-24; 21. С. 115-117; 22. С. 38-

40; 23. С. 30-32; 24. С. 36-37; 25. С. 33-34; 

26. С. 136-138; 27; 28; 29]. 

В трудах Б.А. Спасенникова подробно 

описана история становления и развития 

принудительных мер медицинского харак-

тера, соединенных с исполнением наказания 

[69. С. 70-77; 70. С. 12-16; 71. С. 31-37; 72. 

С. 33-40; 73. С. 8-11; 74. С 45-48; 75. С. 4-10; 

76; 77; 78; 79. С. 36-39; 80. С. 9-12; 84. 20-

23; 92; 93; 98. С. 47; 99. С. 42-43]. 

Л.Ф. Пертли [52. С. 17-23; 53; 54. С. 

199-206; 55. С. 77-79; 56; 57. С. 27-29; 58. С. 

178; 59. 60; 61. С. 179-184], М.П. Агеева [1. 

С. 49-51; 66. С. 66], А.В. Вилкова [31. С. 49-

53; 32. С. 10-13; 33. С. 27-30; 34. С. 54-59; 

67. С. 46-50; 68. С. 8-11], Б.А. Швырев [102. 

С. 59-62; 103. С. 89-94; 104. С. 54-59], А.В. 

Рагулина [62. С. 323-327], И.Я. Козаченко 

[40. С. 71-75], А.М. Смирнов [36. С. 34-36; 

81. С. 23-25; 82. С. 173-182; 83. С. 28-31; 64. 

С. 17-20; 65. С. 39-42], А.Б. Беляева [11. С. 

85-87], С.Б. Спасенников [85. С. 27-32; 86. 

С. 32-36; 87; 88. С. 67-71; 89; 90; 91. С. 30-

38], В.Г. Белоус [5; 6. С. 26-32; 7; 8. С. 13-

18; 9. С. 109; 10], А.Н. Тихомиров  [94. С. 7-

12; 95. С. 17-23; 96. С. 18-23; 97. С. 20-23] 

рассмотрели иные историко-правовые ас-

пекты отечественной правоохранительной, 

в том числе пенитенциарной,  системы.  
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