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Судебные реформы в России, вы-

званные к жизни бурным развитием капита-

лизма, проходили на фоне высокого уровня 

детской и подростковой преступности. При 

этом почти все осужденные несовершенно-

летние отбывали наказание в арестных до-

мах и тюрьмах вместе со взрослыми пре-

ступниками, что отрицательно сказывалось 

на нравственном развитии детей и подрост-

ков, развращало их и способствовало фор-

мированию у них качеств взрослых («при-

вычных») преступников. Таким образом, 

вывод несовершеннолетних из тюрем и 

арестных домов, организация их воспитания 

в специализированных исправительных 

учреждениях стали назревшей необходимо-

стью. Развитие этих учреждений началось с 

70-х гг. XIX в., однако по разным причинам, 

в том числе ввиду недостаточного финанси-

рования из государственной казны, шло 

медленно, поэтому большинство осужден-

ных детей и подростков оставались в общих 

местах заключения. Со временем, правда, 

несовершеннолетние в тюрьмах стали со-

держаться отдельно от взрослых, но это ма-

ло что меняло, поскольку вредное влияние 

на первых оказывала сама атмосфера тю-

ремной жизни и царящие в ней порядки. К 

тому же полного отделения всех несовер-

шеннолетних от взрослых преступников в 

тюрьмах не удалось добиться еще и в нача-

ле ХХ в. Исследования показывали несо-

мненную пользу исправительных приютов. 

В губерниях, где их не было, преступность 

росла втрое быстрее. 

В этой связи определенный познава-

тельный интерес представляет деятельность 

Кубанского исправительного приюта для 

несовершеннолетних, находившегося в ве-

дении Общества исправительных приютов, 



которое было образовано в 1898 г. Помо-

щью Общества, которая оказывалась в виде 

помещения в приют на полное содержание 

по постановлению его правления, могли 

воспользоваться как бесприютные дети-

сироты и нищие, так и несовершеннолетние 

преступники, осужденные по приговорам 

окружного суда и мировых судей. По окон-

чании срока пребывания в приюте им 

предоставлялась возможность трудоустрой-

ства в соответствии с избранной специаль-

ностью, возрастом и способностями. Воспи-

танники приюта («призираемые») содержа-

лись в мужском и женском отделениях, рас-

считанных соответственно на 60 и 10 чело-

век, и, наряду с обучением элементарной 

грамоте по программе народных училищ, 

получали навыки разных ремесел, способ-

ных в будущем обеспечить им средства к 

существованию.  

Главным распорядительным органом 

приюта являлось правление под председа-

тельством лица духовного сословия. В со-

став правления входили представители от 

Кубанского казачьего общества, Екатерино-

дарских окружного суда и съезда мировых 

судей, городской думы, медицинского, ку-

печеского и мещанского обществ, священ-

нослужители, а также члены Кубанского 

областного попечительного о тюрьмах ко-

митета. Такая многоликость состава прав-

ления объяснялась тем, что в стенах приюта 

за счет средств, указанных государственных 

и негосударственных учреждений, содержа-

лись дети и подростки, не имевшие права на 

призрение в других благотворительных за-

ведениях.  Помещение в приют различных 

категорий несовершеннолетних, как и в 

случае с тюремным заключением, не могло 

исключить негативного влияния осужден-

ных подростков на беспризорных сирот и 

детей-попрошаек, однако это было вынуж-

денной мерой, особенно в условиях резкого 

снижения финансирования деятельности 

благотворительных заведений со стороны 

государства и их превращения в придаток 

бюрократического аппарата 3. С. 54-55. 

Рост безработицы и нищенства (по 

данным Первой всероссийской переписи 

1897 г. в стране насчитывалось около 500 

тыс. профессиональных нищих) в среде 

беспризорных детей и подростков, отбы-

вавших тюремное заключение, привел к то-

му, что во второй половине XIX в. в России 

была разработана программа устройства 

домов трудолюбия, занимавшихся разнооб-

разной деятельностью, – от предоставления 

работ нуждающимся до создания сопут-

ствующей сети институтов призрения: си-

ротских домов, столовых, убежищ и деше-

вых квартир 4. С. 169. Почти две трети (66 

%) учреждений трудовой помощи (к 1898 г. 

их насчитывалось 187) находилось в веде-

нии Попечительства о домах трудолюбия и 

работных домах, которое являлось одним из 

крупнейших благотворительных ведомств 

России на рубеже XIX-XX вв. Созданное в 

1895 г., оно уже к 1902 г. располагало 135 

домами трудолюбия с капиталом в 1126 

тыс. руб. 6. С. 24. Попечительство находи-

лось под покровительством императрицы 

Александры Федоровны и имело целью со-

действовать привитию трудолюбия, а также 

оказывать поддержку дальнейшему разви-

тию благотворительных заведений подобно-

го рода. В задачи домов трудолюбия входи-

ло оказание помощи бывшим заключенным, 

бездомным, выписанным из больницы и не 

имеющим средств к существованию, а так-

же всем попавшим в крайнюю нужду людям 

посредством предоставления им приюта и 

возможности честным путем заработать 

деньги для пропитания 3. С. 57-58. 

Хотя согласно Закону 1866 г. об ис-

правительных приютах они предназнача-

лись для осужденных детей и подростков, 

на практике их деятельность оказывалась 

шире. В этих заведениях из гуманистиче-

ских соображений и в профилактических 

целях помещались дети осужденных, отбы-

вавших тюремное заключение, и подслед-

ственные несовершеннолетние. В ряде мест 

они содержались вместе с воспитанниками, 

в некоторых исправительных приютах и ко-

лониях для этого учреждались особые отде-

ления, а с введением особых судов для 

несовершеннолетних в ряде городов России 

стали создаваться специальные приюты, 

общежития, убежища для подследственных 

несовершеннолетних, которые также име-

новались исправительными заведениями и 

функционировали в порядке, установлен-

ном для исправительных приютов и коло-

ний 1. С. 50-51. Уставом о наказаниях, 



налагаемых мировыми судьями, было, в 

частности, установлено, что «в тех местах, 

где будут учреждены исправительные при-

юты, несовершеннолетние от 10 до 17 лет 

могут взамен заключения в тюрьме быть 

обращаемы в эти приюты на срок, опреде-

ляемый мировым судьей, но с тем, чтобы не 

оставлять их там по достижении восемна-

дцатилетнего возраста» 5. С. 213. 

Таким образом, возникновение при-

ютов, а затем и колоний для несовершенно-

летних было обусловлено как признанием 

необходимости особого обращения с ними, 

так и особенностями процесса их воспита-

ния. 

Первые общие правовые требования 

к организации деятельности этих заведений 

содержались в Законе 1866 г. об исправи-

тельных приютах  

(в городах они обычно именовались ремес-

ленными приютами, а в сельской местности 

– земледельческими колониями; существо-

вали и смешанные ремесленно-

земледельческие заведения.). Однако про-

цесс их создания продвигался медленно, по-

скольку учредителями были негосудар-

ственные организации (общества, комитеты 

и др.). Так, через 15 лет после издания зако-

на их было всего 11, к началу ХХ в., по раз-

ным оценкам, от 45 до 50, а к 1914 г. – 59. 

За редким исключением, из-за отсутствия 

средств они были рассчитаны на содержа-

ние 15-30 человек и в целом могли вместить 

не более 15-17 % несовершеннолетних пре-

ступников; остальные помещались в общие 

тюрьмы 1. С. 87-88; 2. С. 15-16. 

Закон об исправительных приютах, 

призывая к их учреждению наряду с госу-

дарственными органами общественные ор-

ганизации и общества, частных лиц, зем-

ства, духовенство, предусматривал ряд 

льгот, в частности право на получение 

участков свободных казенных земель, осво-

бождение от сборов с имущества в пользу 

казны, разрешение на проведение лотерей 

для получения материальных средств. 

Закон предоставлял возможность ра-

нее неизвестного отечественной практике 

условного досрочного освобождения воспи-

танников, которые признавались исправив-

шимися, а также ввел понятие принуди-

тельного воспитания как цели помещения в 

приюты. 

Вместе с тем Закон 1866 г. не опре-

делял ни системы воспитания, ни мер дис-

циплинарного воздействия на воспитанни-

ков (кроме случаев побега), изложив лишь 

общий минимум требований к организации 

работы с ними: несовершеннолетние в при-

ютах подлежали обучению Закону Божию с 

учетом верования, чтению, письму, арифме-

тике, а по возможности и другим наукам, 

каким-либо работам ремесленного и земле-

дельческого характера или тем и другим 

одновременно 1. С. 59-61. 

Несмотря на существование Закона 

об исправительных приютах, каждое такое 

заведение длительное время строило свою 

работу в соответствии со своим уставом и 

своим подходом к организации воспитания 

подопечных правонарушителей. Только 19 

апреля 1909 г. был принят Закон, утвердив-

ший Положение о воспитательно-

исправительных заведениях для несовер-

шеннолетних, которое более четко опреде-

лило их назначение и цели воспитания в за-

висимости от категорий несовершеннолет-

них. Положение устанавливало, что «в вос-

питательно-исправительное заведение по-

мещаются несовершеннолетние от 10 до 17 

лет, признанные виновными в совершении 

какого-либо преступного деяния по опреде-

лениям и приговорам суда». Вопреки этому 

по постановлениям комитетов, правлений 

или советов обществ, в ведении которых 

находились указанные заведения, в них по-

мещались также занимающиеся бродяжни-

чеством, нищенствующие, беспризорные 

дети и подростки. 

Систематическое толкование разно-

речивого российского законодательства 

конца XIX-начала XX вв., позволило сде-

лать вывод, что «исправительные приюты 

для несовершеннолетних, по законодатель-

ству и терминологии тех лет, есть места 

срочного заключения для несовершенно-

летних, совершивших уголовно наказуемые 

деяния, и краткосрочного – для подслед-

ственных и подсудимых». Суть этих заведе-

ний просто и недвусмысленно определил 

М.Н. Гернет (1874-1953), квалифицировав 

их как места заключения для юных пре-

ступников, ставившие своей задачей их пе-



ревоспитание и поэтому являвшиеся испра-

вительно-воспитательными учреждениями 

1. С. 54-55. 

Среди законодательных актов, свя-

занных с совершенствованием судебных 

реформ в России, особого внимания заслу-

живает Уголовное Уложение 1903 г., кото-

рое впервые на законодательном уровне 

определило характер заведений для несо-

вершеннолетних как воспитательно-

исправительных, повысило возраст несо-

вершеннолетних, подлежащих воспитатель-

но-исправительному воздействию, до 21 го-

да и дифференцировало их уголовную от-

ветственность применительно к следующим 

возрастным группам: до 10 лет, от 10 до 14, 

от 14 до 17 лет,  

от 17 лет до 21 года. 

Дети в возрасте до 10 лет не могли 

подвергаться ни судебному преследованию, 

ни наказанию. В отношении лиц в возрасте 

от 10 до 17 лет Уложение предписывало 

производить судебное разбирательство для 

выяснения того, действовали ли они «с ра-

зумением» или нет. Если да, то лицам в воз-

расте от 10 до 14 лет наказание в виде каз-

ни, каторги, поселения, исправительного 

дома, крепости или тюрьмы заменялось по-

мещением в воспитательно-исправительное 

заведение, лицам в возрасте от 14 до 17 лет 

смягчалось или уменьшалось, а в возрасте 

от 17 лет до 21 года только уменьшалось. 

На лиц в возрасте от 10 до 17 лет, 

действовавших «без разумения», распро-

странялась отдача под ответственный 

надзор родителям или иным определенным 

в законе лицам, а при совершении преступ-

лений – помещение в воспитательно-

исправительные заведения, где они могли 

содержаться до достижения возраста 21 го-

да. В случае невозможности помещения 

несовершеннолетних правонарушителей в 

названные заведения, суду предписывалось 

определять их в особое помещение при 

тюрьме или арестном доме. 

На практике, сложившейся при ис-

полнении аналогичных законодательных 

предписаний 1897 г., вместо таких помеще-

ний появились «особые отделения» в тюрь-

мах и арестных домах, куда направлялось 

до 80 % несовершеннолетних, что не ис-

ключало их общения со взрослыми пре-

ступниками и не избавляло от самой тю-

ремной атмосферы 8. С. 11.  

Принципиально новым нормативно-

правовым актом в отечественной законо-

творческой практике явилось вышеупомя-

нутое Положение о воспитательно-

исправительных заведениях для несовер-

шеннолетних 1909 г. Оно расширило круг 

помещаемых в эти заведения лиц: наряду с 

осужденными по приговорам суда, они 

предназначались для содержания подслед-

ственных и подсудимых, а также бесприют-

ных, нищенствующих, бродяжничающих 

детей для их принудительного воспитания в 

целях недопущения совершения ими пре-

ступлений. Именно поэтому эти заведения и 

были названы воспитательно-

исправительными.  

Положением 1909 г. сохранялись и 

расширялись существенные льготы. Для 

устройства и функционирования воспита-

тельно-исправительных заведений предпи-

сывалось отведение казенных земель, осво-

бождение от налогов с недвижимого иму-

щества, промыслового налога, квартирного, 

гербового сбора, судебной пошлины и др. 

Предусматривались субсидии на содержа-

ние воспитанников: двойная сумма по уста-

новленной табели на каждого арестанта, 

определенные суммы на медикаменты, еди-

новременные пособия, ремонт и пр. Предо-

ставлялось право бесплатной пересылки 

корреспонденции по почте и др. Норматив-

но признавалось существование, и закреп-

лялась деятельность педагогических сове-

тов. 

Положением определялись меры 

воспитательно-исправительного воздей-

ствия, к которым были отнесены религиоз-

ное (с учетом верования воспитанников), 

общее и профессиональное образование.  

Сроки пребывания воспитанников в заведе-

нии устанавливались в зависимости от ос-

нований их нахождения там. Так, помещен-

ные по приговорам суда бродяги и нищие 

могли находиться в заведении до исправле-

ния, но в любом случае не меньше года и не 

дольше достижения ими 18-летнего возрас-

та. В то же время лица, поступившие в заве-

дение в возрасте старше 15 лет, могли нахо-

диться там до наступления 21 года. Вопрос 



о выпуске воспитанника из заведения рас-

сматривал и решал педсовет. 

Положение устанавливало обязан-

ность покровительства выпускникам заве-

дений в течение трех лет. Оно могло пре-

кратиться раньше этого срока, если под-

опечный осуждался за новое преступление 

или вел образ жизни, делающий заботу о 

нем бесполезной. Положением закреплялась 

система надзора за деятельностью заведе-

ний. При этом надзор обязаны были осу-

ществлять губернаторы, тюремные инспек-

торы на местах, а во всей Империи – Глав-

ное тюремное управление (далее – ГТУ) 7. 

С. 29. 

Законодательное закрепление в По-

ложении получили и съезды представителей 

воспитательно-исправительных заведений, 

имевшие назначением разработку вопросов 

исправительного воспитания, объединение 

деятельности этих заведений и обществ по-

кровительства освобожденным из них ли-

цам. 

Таким образом, Положение 1909 г. 

было первым отечественным законодатель-

ным актом, в котором на основе обобщения 

накопленного опыта, с учетом рекоменда-

ций науки уголовного права и позитивных 

начал предшествующих законов, принятых 

в период с 1866 по 1903 год, регламентиро-

вались основные вопросы организации дея-

тельности воспитательно-исправительных 

заведений для несовершеннолетних право-

нарушителей 1. С. 80-86.  

Накануне Февральской революции 

1917 г. система мест заключения представ-

ляла собой сложный и неоднородный орга-

низм. Вне мест заключения, подведом-

ственных ГТУ, на 1 января 1917 года со-

держалось более 30 тыс. арестантов, в том 

числе 4 тыс. несовершеннолетних в испра-

вительно-воспитательных заведениях 6. С. 

60. Объявленная Временным правитель-

ством в марте того же года амнистия значи-

тельно сократила численность тюремного 

населения, однако, насколько можно судить 

по имеющимся источникам, несовершенно-

летних она не коснулась. 
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