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На развитие преступности в дореволюционный период крайне негативно отразилась 

жестокость карательных мер. С одной стороны, на совершение противоправных деяний 

людей толкали нищета и произвол правящих кругов, а с другой - невозможность возврата к 

прежней жизни. Это, в свою очередь, не могло не способствовать сплоченности преступного 

мира: кражи и разбои большей частью носили групповой характер. 

Смертная казнь по Соборному Уложению была наиболее жестокой и изощренной. За 

религиозные преступления виновный подвергался сожжению, за подделку монет – карался 

залитием горла расплавленным металлом, за мужеубийство – заживо закапывали в землю. 

Наряду с этим применялось четвертование, посажение на кол, колесование [6, с. 58]. 

Однако, уже с середины XVIII века в законодательстве под влиянием общественного 

мнения постепенно исчезают квалифицированные виды смертной казни; число деяний, 

облагающихся смертной казнью, сокращается, более широко применяется право 

помилования. В царствование императрицы Елизаветы Петровны указами, изданными в1753 

и 1754 годах, была отменена смертная казнь за общие преступления. С этого времени и до 

издания Свода Законов смертная казнь применялась только в отношении тягчайших 

преимущественно государственных преступников, а также в силу особых воинских законов. 

История телесных наказаний во многом напоминает историю смертной казни. Как и 

последняя, телесные наказания получали наибольшее распространение во времена 

подавления личности государством и так же, как смертная казнь, постепенно теряли 

значение по мере политического освобождения личности. 

Обыкновенно различают два главных вида телесных наказаний: членовредительные 

наказания и болезненные наказания. Применение членовредительных наказаний 

сокращалось постепенно уже с конца XVII века, и к началу XIX века они совсем вышли из 

употребления. Особо жестокие были отменены в 1817 году. 

Гораздо долговечнее оказались наказания болезненные, рассчитанные на причинение 

преступнику физической боли и позора. Кнут, батоги, шпицрутены, кошки, розги - таковы 

были разнообразные орудия этого вида телесных наказаний. Пытка как один из видов 

раскрытия преступления была отменена в России в 1801 году. 

Еще одним, но сравнительно мягким видом наказания служит лишение чести и прав. 

Лишение чести, весьма распространенное во времена Соборного Уложения и выражавшееся 



               

               Международный научный журнал "Вектор научной мысли" №3(3) Октябрь 2023  

              Сайт: www.vektornm.ru   *   Телефон: 8 (952) 221-60-70   *    E-mail: info@vektornm.ru 

в разного рода позорящих обрядах, например, в выставлении у позорного столба, везении на 

позорной колеснице, к началу ХХ века почти исчезло, а в законах этого времени остались 

лишь наиболее слабые формы, например, опубликование судебного приговора в газетах, 

выговор и т.д [6, с. 65]. 

Если говорить о лишении прав, то это более суровое наказание, в отличие от лишения 

чести. Как правило, оно является дополнительным к главному наказанию, например, при 

каторжных работах или тюремном заключении. 

Человек переводится в разряд ссыльных, лишается избирательных прав, почетных 

титулов, чинов, орденов и других знаков отличия, теряет права супружеские, за 

исключением тех случаев, когда жена осужденного или муж осужденной добровольно 

последовали за своими супругами на место ссылки, родительская власть лица над детьми 

также прекращается, если дети не последовали за ним в место его ссылки или потом его 

оставили. Также возможно лишение прав сословных, служебных и политических, либо 

запрет на занятие каким-то видом деятельности [3, с. 141]. 

Имущественные взыскания, т. е. наказания лишением имущества, во-первых, 

занимают самостоятельное место в лестнице наказаний в форме денежного штрафа или пени, 

а во-вторых, играют роль дополнительного наказания. 

Денежная пеня, как самостоятельное наказание, заключается во взыскании с 

осужденного определенной в законе суммы денег. В случае несостоятельности лица к уплате 

пени последняя заменяется арестом или тюрьмой. 

Самым распространенным родом наказания к началу ХХ века служило лишение 

свободы, т. е. налагаемое государством на виновного ограничение свободы – свободы 

передвижения и образа жизни. Видами лишения свободы являются: ссылка, заключение в 

тюрьму и полицейский надзор. Полицейский надзор принадлежит к числу дополнительных 

наказаний и заключается в ограничении свободы передвижения и выбора места жительства 

преимущественно в целях предупреждения новых преступлений со стороны отбывшего 

наказание. По Уложению о наказаниях полицейский надзор назначается на срок от 1 года до 

4 лет для отбывших наказание в арестантских отделениях, а также в тюрьме и крепости с 

лишением прав [4, с. 38]. 

В России ссылка известна издавна. Широкое распространение ссылка получила, 

однако, лишь после завоевания Сибири, когда она стала служить целям заселения нового 

края. 

Труд ссыльных первоначально был свободным. Только в конце XVII века в обиход 

ссылки вошел обязательный каторжный труд. В XVIII веке ссылка становится менее 

действенным механизмом вследствие отсутствия правильного надзора, злоупотреблений 

местной власти и падения колонизационного значения ссылки. В первой четверти XIX века 

по мысли известного государственного деятеля графа Сперанского, были упорядочены 

законы о ссыльных (Устав о ссыльных 1822 года), а с изданием Уложения о наказаниях 1845 

года ссылка получила определенное место в лестнице наказаний: 

• ссылка на каторжные работы. Каторжные работы определяются на срок от 4 до 

20 лет или бессрочно. Осужденные в каторгу назначаются на рудники, заводы, фабрики в 

Сибири или помещаются в особых каторжных тюрьмах с принудительными тяжкими 

работами в общем заключении. Бессрочные содержатся в ножных и ручных оковах, срочные 

- только в ножных. 

• ссылка на поселение определяется в силу закона 1900 года за весьма не многие, 

преимущественно государственные и религиозные преступления. 

• ссылка на водворение применяется к бродягам, которые, по отбытии 

четырехгодичного срока в арестантских отделениях, определяются как ссыльно-поселенцы. 

• ссылка на каторжные работы - тягчайший вид лишения свободы, 

сопровождаемый принудительными работами [7, с. 83]. 
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Наиболее распространённым видом наказания лишением свободы является тюремное 

заключение. Тюремное заключение состоит в принудительном помещении преступника в 

замкнутое пространство или здание с установлением для него обязательного порядка и 

образа жизни. 

Тюрьмы играли важную роль в системе криминального мира, являясь своеобразными 

генераторами воровских идей, способствуя, кроме того, и кастовой дифференциации 

преступников. В дореволюционной России длительное время не существовало разделения 

осужденных по режиму содержания, возрастным особенностям, а до начала XIX века во 

многих губернских тюрьмах вместе с мужчинами содержались также женщины и дети [1, Л. 

8]. Поэтому места лишения свободы превращались в своеобразные школы по обмену 

преступным опытом. 

Первоначально тюрьма служила единственным способом лишить арестанта 

возможности скрыться от суда и наказания. Государство совершенно пренебрегало 

личностью преступника или даже только подозреваемого в преступлении. В тесные 

холодные помещения, часто подземные «погреба», бросались без разбора приговоренные и 

подследственные, взрослые и малолетние, мужчины и женщины; тюремные сидельцы 

кормились преимущественно подаянием, голодали, болели и умирали во множестве от цинги 

и различных болезней [2, с. 30]. 

Все арестантское население находилось под властью тюремных смотрителей и 

надзирателей, получавших ничтожную заработную плату, без казенного довольствия 

одеждой и пищей. Ревизия обнаружила случай, когда тюремный надзиратель оказался за 

неимением собственной одежды в арестантском халате с бубновым тузом на спине и шашкой 

через плечо. При таких условиях развивались всякие злоупотребления со стороны тюремной 

администрации, воровство, взяточничество; смотрители клали в свой карман заработок 

заключенных. 

Впрочем, труд в местах заключения почти отсутствовал и большей частью 

ограничивался хозяйственными работами по самой тюрьме. Кое-где занимались сапожным 

мастерством и портняжничеством, но не обслуживая даже и тюремного населения. 

«Большинство же арестантов губернских и уездных тюремных замков проводило время в 

убыточной для казны и нравственно растлевающей праздности, которая стала характерным 

признаком тюремном жизни» [2, с. 22]. 

Совместное пребывание несовершеннолетних и взрослых арестантов в одних и тех же 

камерах приводило к самым тяжелым последствиям [1, Л. 10]. Если царская тюрьма была и 

для взрослых преступников местом не исправления, а дальнейшего развращения, то она 

становилась для несовершеннолетних настоящей школой порока. Уже известное нам 

переполнение тюрем и их антисанитарное состояние отражались на физическом состоянии 

детей и подростков еще сильнее, чем на взрослых. На молодом подрастающем организме 

пагубно отражались холод, недоедание, недостача воздуха. Они должны были становиться 

еще скорее, чем взрослые, жертвами эпидемических заболеваний. 

Еще большая опасность грозила детям и подросткам с нравственной стороны. 

Взрослые преступники, особенно профессионалы и рецидивисты, проводили время 

тюремного безделья в рассказах о «подвигах» на пути преступлений и разврата. Во главе 

преступного мира стояли наиболее закоренелые преступники. При таких условиях 

заключенные в тюрьму дети и подростки становились учениками и послушным орудием 

этого преступного мира [2]. 

Карательную политику России конца XVII -XVIII веков характеризовало отсутствие 

четкого определения понятий преступления и наказания, а также наличие множественности 

субъектов, которым было предоставлено право характеризовать деяния преступными и 

применять в отношении лиц, их совершивших, наказания. Ссылка в каторжные работы 

регламентировалась «указным правом», поскольку законодательной регламентации этого 

наказания так и не было принято. В Российской империи законодательное оформление 

каторги началось в конце первой четверти XIX века (Устав об этапах сибирских 1822 года), 



               

               Международный научный журнал "Вектор научной мысли" №3(3) Октябрь 2023  

              Сайт: www.vektornm.ru   *   Телефон: 8 (952) 221-60-70   *    E-mail: info@vektornm.ru 

Отечественный институт каторжных работ выполнял три основные задачи: наказание, 

удовлетворение фискальных интересов государства и колонизация. 

Каторжные работы конца XVII начала XVIII веков можно классифицировать на 

временные работы и вечные. 

Временная каторга суровым наказанием не являлась, а была только одним из видов 

принудительных работ, так как каторжные не лишались чести, не шельмовались, и во время 

отбывания наказания каторжных, их женам и детям дозволялось их посещать. Вечная 

каторга считалась более строгим наказанием. По причине бессрочности этого наказания 

семейный союз расторгался, жены осужденных имели право вступать в новый брак, 

постричься в монастырь, или жить в своих приданных деревнях. Но вечная каторга, как 

правило, самостоятельно не назначалась, а становилась последствием «членовредительных 

наказаний или шельмования». 

Статус высшей меры наказания каторга получила только после отмены в России 

смертной казни в 1754 году. Осужденных на каторгу стали подвергать избиению кнутом, 

вырезанию ноздрей, клеймению на лбе буквы «В», на одной щеке - «О», на другой - «Р». 

После чего их заковывали в кандалы и ссылали на вечные непрерывные каторжные работы 

[5, с. 157]. 

На каторгу ссылали за отступления от православных канонов, за государственные и 

уголовные преступления, а в период правления Елизаветы Петровны (законом от 13 декабря 

1760 года) помещикам, осужденным на каторжные работы, было разрешено брать с собою в 

ссылку своих крепостных людей. 

Екатерина II в своем проекте от 1788 года внесла предложение об организации в 

России каторжных тюрем и установила регламентацию некоторых правовых норм 

содержания каторжных [8, с. 7]. 

В указанном проекте предлагалось раздельное содержание всех заключенных по 

половому признаку и тяжести назначенного наказания, создание в губернских городах тюрем, 

состоящих из трех подразделений: для арестантов, приговоренных к смерти, вечному 

заключению и каторжным работам. Обращено особое внимание на ряд запретов для 

каторжных: содержание каторжных в изоляции от общества и отказ им в переписке с внешним 

миром. По проекту выдача письменных принадлежностей и бумаги определена возможной 

только с разрешения суда, при строгом контроле со стороны тюремной администрации за 

письменными работами поднадзорных. Проект умалчивал об отмене или изменении жестоких 

физических наказаний каторжных (избиения кнутами и плетьми, клеймения их раскаленным 

железом, вырывания им ноздрей). Проект Екатерины II законом не стал. 

Тяжесть наказания находилась в прямой зависимости от географии расположения 

каторги. Например, на территории Восточной Сибири, по причине суровости климата края, 

труднодоступности каторги из-за плохих дорог или бездорожья, каторга переносилась 

сложнее, чем тоже наказание в Тобольске, Перми или Финляндии. Поэтому самых опасных 

преступников ссылали в Восточную Сибирь, а с открытием Сахалинской каторги – на остров 

Сахалин. 

О жестокости каторжного режима середины XIX века, сохранившихся здесь 

рудиментах российского средневековья свидетельствуют нормы физических наказаний, 

определенных каторжным статьями 799 - 868 шестого отделения Устава [2]. Физические 

наказания являлись одной из составляющих наказания каторгой по приговору суда. Кроме 

того, администрация каторги имела право самостоятельно налагать физические наказания на 

каторжных за совершенные ими преступления и проступки в период прохождения ссылки в 

местах назначения. Физическая расправа с нарушителями порядка на каторге была суровой. 

В середине XIX века пережитком средневековых порядков на каторге являлось 

обязательное клеймение каторжных. Неясные клейма возобновлялись. Клеймение 

каторжных, совершивших побег из мест их пребывания, производилось на основании статьи 

815 Устава. Закон освобождал от этой процедуры только женщин и каторжных, не 

достигших возраста двадцати одного года [2]. 
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Таким образом, преступный мир России формировался в особых, крайне 

противоречивых условиях. Несовершенства пенитенциарной системы нашей страны также 

отразились на чертах развития и формирования преступности. Каторга не служила местом 

исправления личности правонарушителя, а, наоборот, лишь усиливала и развивала 

преступные качества, объединяла необходимые знания. Отпечаток, наложенный довольно 

жестокой системой наказаний, проявился в совершенствовании преступного опыта, 

оформлении криминальных форм взаимодействия, способах уклонения от законодательства 

и правосудия того времени. 
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