
55

Сетевой научно-практический журнал 
"Уголовно-правовые науки". 2024. Том 1. № 1 (1)

Научная статья
УДК 93/94:343.823

Истоки пробации в Саратовской губернии  
в середине XIX – начале XX вв. 

ИЛЬЯ ПАВЛОВИЧ ЕРЕМЕНКО
Межрегиональная общественная организация «Научный пенитенциар-
ный клуб», Вологда, Россия, erembel@rambler.ru, https://orcid.org/0000-
0002-5261-6056

А н н о т а ц и я .  В статье рассматривается процесс формирования норм уголов-
но-исполнительного законодательства, которые способствовали трудовой адап-
тации лиц, отбывающих уголовное наказание и реализация тюремной реформы 
1879 г. На основе ретроспективного анализа раскрываются основные направле-
ния деятельности пенитенциарных учреждений Саратовской губернии в сере-
дине XIX - начале ХХ вв. и меры направленные на ресоциализацию, социаль-
ную адаптацию и социальную реабилитацию лиц, приговоренных к заключению 
и освобождаемых из мест лишения свободы. Значительное внимание в работе 
уделено анализу исторического опыта организации деятельности Обществ по-
печительства и патроната.
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A b s t r a c t . The article deals with the process of formation of the norms of penal 
legislation, which contributed to the labor adaptation of persons serving a criminal 
sentence and the implementation of prison reform in 1879. Based on retrospective 
analysis, the main directions of activities of penitentiary institutions of Saratov province 
in the mid XIX - early XX centuries and measures aimed at re-socialization, social 
adaptation and social rehabilitation of persons sentenced to imprisonment and released 
from prison are revealed. Considerable attention is paid to the analysis of the historical 
experience of the organization of the activities of trusteeship and patronage societies.
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Вступление в законную силу Федерального закона от 6 февраля 2023 г. № 10-ФЗ «О 
пробации в Российской Федерации» являет собой новый и особо важный этап реформиро-
вания отечественной уголовно-исполнительной системы. Приоритетом современной анти-
криминальной (уголовной) политики государства должна стать ресоциализация лиц, совер-
шивших преступления, создание необходимых условий и возможностей для возмещения 
нанесенного ущерба и последующей интеграции в общество [1, с. 114].

Закон определяет пробацию как совокупность мер, применяемых в отношении осужден-
ных, лиц, которым назначены иные меры уголовно-правового характера, и лиц, освобож-
денных из учреждений, исполняющих наказания в виде принудительных работ или лишения 
свободы, которые оказались в трудной жизненной ситуации, в том числе ресоциализация, 
социальная адаптация и социальная реабилитация, защита прав и законных интересов ука-
занных лиц [2].

Таким образом, пробация является механизмом, призванным сократить и предотвратить 
поспенитенциарную рецидивную преступность, обеспечив лицам, освобожденным из мест 
лишения свободы, поспенитенциарную адаптацию как возможность вернуться к «нормаль-
ной» жизни в обществе.

Обращаясь к историческому опыту необходимо отметить, что на протяжении двух столе-
тий, начиная с XIX в., в России внедрялись и успешно действовали формы ресоциализации 
осужденных. Продолжительное время целью уголовного наказания являлись устрашение 
и изоляция преступника от общества, возвращаясь в которое после отбытия наказания его 
дальнейшая судьба не интересовала ни власть, ни само общество [3, с. 4].

Согласно мнению С.К. Гогеля, тюремное заключение, при всех его недостатках, несо-
мненно должно было еще долго занимать видное место в лестнице наказаний, в виду край-
ней затруднительности выработать новые меры борьбы с преступностью. Он также утверж-
дал, что основные принципы наказания требуют пересмотра, на что в начале ХХ в. указывало 
появление таких мер как: условное осуждение, ряд мер принудительного воспитания, пред-
упредительные меры, которые имели мало общего и с тюрьмой и вообще с наказанием, как 
и причинением вреда, хотя бы и в целях исправления [3, с. 14].

Изменение представлений о целях и содержании наказания произошло в правовой мыс-
ли в первой половине XIX в. Главная цель пенитенциарной политики стала заключаться не 
в равном воздаянии преступнику за его деяние, а в том, чтобы исправить его. Особую роль 
в процессе пробации заключенных имело образованное в 1819 г. Общество попечительное 
о тюрьмах, деятельность которого играла важную роль в тюремной политике и в целом в 
России. В учредительных документах Российского попечительского общества о тюрьмах 
были прописаны основы нравственного и духовного исправления заключенных во время их 
пребывания в заведениях исправительной системы [4, c. 20]. Данные правила были также 
направлены и на улучшение состояния режима их содержания [5].

Маркиз де-ла-Гранж говорил, что «покровительственные общества есть душа пенитенци-
арной системы» [6, с. 15]. Это умозаключение справедливо применить и к тюремной системе 
Российской Империи. Так, открытый 28 августа 1838 г. в Саратове губернский комитет обще-
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ства попечительного о тюрьмах, учрежденное в его составе в 1841 г. дамское отделение и 
с 1842 г. уездные попечительные отделения, в течении нескольких десятилетий оставались 
единственной организацией заведовавшей исключительно тюремными делами в Саратов-
ской губернии [7, л. 5]. 

Ресоциализация осужденных имела достаточно важное значение для уголовно-право-
вой системы, так как она не только направлена на социальную адаптацию заключенных 
после их освобождения, но и на профилактику рецидивной преступности. Одним из основ-
ных средств исправления осужденных к лишению свободы являлся труд. Введение работ в 
тюрьмах не имело единственной целью обеспечение арестантов заработком или повыше-
ние дохода пенитенциарного учреждения, а преследовало истребление праздности и приу-
чение их к труду [8, с. 38]. Трудовая деятельность выступала в качестве одного из элементов 
ресоциализации. Получение профессиональных навыков, знаний и умений должно было по-
зволить освобождаемым лицам быстрее трудоустроиться и, соответственно, сформировать 
необходимые условия материального характера для своей жизнедеятельности.

Однако, недостаток финансирования, переполненность тюрем и несостоятельность тю-
ремного управления не позволяли в полной мере реализовывать на практике многие тре-
бования нормативных актов. К 1865 г. неопытность смотрителей замков и неумение их за-
интересовать арестантов к выполнению работ привело к повсеместной их праздности. [9, 
с. 503-505]. Поиск правильной системы тюремного заключения порой происходил опытным 
путем, включавшим в себя большое количество ошибок.

Наиболее активные преобразования тюремной части в Саратовской губернии, реализа-
ция новых проектов и строгое соблюдение норм закона начались с назначением в 1870 г. на 
пост губернатора М.Н. Галкина-Враского. В первую очередь Михаил Николаевич направил во 
все тюремные замки указание об обязательности работ для всех арестантов, подвергшихся 
срочному заключению, с выдачей им заработной платы. Одновременно с работами шло их 
обучение, способствовавшее искоренению в арестантах предрассудков и возникновению у 
них более ясного взгляда на условия жизни в обществе. 

Заработанные арестантами деньги хранились в тюремной конторе. Часть заработка, не 
более половины, причитавшегося арестанту мог быть использован им на бытовые, личные 
нужды, либо, по соглашению с администрацией, направлен в качестве пособия родным за-
ключенного, а также на приобретение бумаги для письма и книг для чтения. [10, л. 72]. 

Развитие трудовой деятельности в местах заключения требовало правового регулиро-
вания отдельных аспектов арестантского труда. В связи чем был спроектирован и издан 
Закон от 6 января 1886 г. «О занятии арестантов работами и распределении получаемых от 
сего доходов» [11, с. 9]. После выхода данного нормативно-правового акта руководители ис-
правительных учреждений Саратовской губернии, получили особые указания, которые каса-
лись таких направлений ресоциализации заключенных, как утверждение видов обязатель-
ных для арестантов работ и объема предусмотренной заработной платы за арестантский 
труд [12, с. 17].

Говоря о мерах, направленных на предупреждение рецидива необходимо сказать о 
способах борьбы с детской преступностью. В 1873 г., по инициативе М.Н. Галкина-Враско-
го, вслед за проведением судебной реформы были открыты два благотворительных учреж-
дения: учебно-исправительный приют и второй детский приют. В своей деятельности при-
ют руководствовался собственным Уставом, утверждённым Министром внутренних дел 8 
февраля 1873 г. Согласно §1 данного Устава приют имел целью содействовать улучшению 
участи несовершеннолетних, впавших в преступление, бесприютных сирот и нищих [13, с. 
1]. Особенностью данного заведения было то, что приют находился под главным управле-
нием Саратовского попечительного о тюрьмах комитета. Следовательно, он был основан 
не особым обществом, как большинство других подобных приютов. В него принимались не-
совершеннолетние, осужденные по приговорам Саратовского окружного суда, мировых уч-
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реждений Саратовской губернии и Новоузенского уезда Самарской губернии. Бесприютные 
и нищие принимались в учреждение по постановлениям Правления приюта, в возрасте от 6 
до 12 лет [13, c. 11].

Нравственное состояние всех детей, поступавших в приют, было, за редкими исключени-
ями, почти одинаково: невежество, непривычность к труду, незнание ремесел, лень, нераде-
ние и отвращение от работы, отсутствие всяких нравственных правил, наклонность к удов-
летворению похотей и страсти к удовольствиям [14, c. 145]. Безусловно, без вмешательства 
в их судьбы, подобных детей, вероятнее всего, в будущем ожидало тюремное заключение.

Главным воспитательным стимулом в приюте являлся внутренний распорядок дня, ко-
торый воспитанники проводили в умственном и физическом труде. В свободное от занятий 
время они занимались играми, гимнастикой и другими развлечениями на открытом воздухе 
или в помещении приюта. Приютский режим не обременял воспитанников излишней тре-
бовательностью и взыскательностью. Они были, в определенной степени, предоставлены 
сами себе [15, c. 227-228]. 

Широко применяя опыт, полученный при заведывании одиночной тюрьмой в г. Санкт-
Петербурге, М.Н. Галкин-Враской за девять лет губернаторства внедрил арестантский труд 
и строгое соблюдение арестантской и служебной дисциплины во всех местах заключения 
Саратовской губернии. Введение передовых мер, не имевших до той поры применения в 
российских тюрьмах, которые позднее стали обязательными и были закреплены норматив-
ными актами как требования, на протяжении двадцати последующих лет позволило почти 
всем тюремным реформаторам и многим русским пенитенциаристам ссылаться на передо-
вой опыт М.Г. Галкина-Враского [16, с. 87-88].

В целом, середина XIX – начало ХХ вв. характеризуется масштабными мероприятиями 
в сфере правового регулирования труда арестантов в пенитенциарных учреждениях. Меро-
приятия проводились в рамках тюремной реформы, основным результатом которой стало 
создание в 1879 г.  Главного тюремного управления, которое возглавил М.Н. Галкин-Враской. 
Справедливо можно сказать, что из всех провинций Российской Империи, наиболее широко 
в дореформенный период пробация применялась в пенитенциарных учреждениях именно 
Саратовской губернии. 

В 1874 г. был утвержден Устав убежища для выходящих из заключения женщин. Содер-
жание данного нормативно-правового акта закрепляло категории женщин, которые полу-
чали право находиться в таком убежище: «женщины, которые, по мнению попечительницы, 
признавались нуждающимися и достойными призрения, были способны к труду и сами до-
бровольно желали находиться в учреждении и следовать его правилам» [17, c. 313-315]. 

Однако в Саратовской губернии вопрос попечения над арестантами женщинами был 
поднят лишь в 1894 г. На заседании Саратовского дамского отделения попечительного о 
тюрьмах, губернский тюремный инспектор С.Р. Власенко в своем выступлении заявил, что 
вследствие безвыходного положения, заключенные женщины нередко вторично совершают 
преступления. В связи с чем, из числа отделения были избраны две директрисы, которые 
стали осуществлять сбор сведений о заключенных женщинах до их освобождения [18, c. 
268]. 

С целью обеспечения изоляции от влияния тюремной среды на детей, находящихся при 
своих родителях и родственниках, в 1893 г. состоялось открытие Саратовского приюта для 
детей арестантов рассчитанным на 15 несовершеннолетних. Приют предназначался для 
детей обоего пола, возрастом от 6 до 14 лет, всех сословий и вероисповеданий, родители 
которых содержались в тюрьмах Саратовской губернии и Саратовском исправительном аре-
стантском отделении. Находясь в приюте, дети обучались Закону Божьему, чтению, письму, 
арифметике и прочим предметам, в пределах доступных их возрасту. Они покидали при-
ют при освобождении или переводе их родителей или родственников из мест заключения, 
а также при достижении 14-летнего возраста. В случае, если родители или родственники 
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умирали или все еще находились в заключении при достижении детьми обозначенного воз-
раста, попечитель приюта был обязан передать ребенка родственникам, определить его в 
учебное или ремесленное заведение, отдать в обучение к какому-либо из надежных масте-
ров, либо же поместить его к кому-либо в услужение. [19, c. 6-8].

В 1908 г. был принят закон об условном досрочном освобождении, согласно нормам ко-
торого, денежные средства, предназначенные для выдачи вышеперечисленным категориям 
лиц, передавались Обществом тюремной администрации, выдававшей патронируемым их 
по мере необходимости [20, с. 162]. Исходя из вышеизложенного видно, что в начале ХХ в. 
патронат над лицами, освобождавшимися из мест лишения свободы, получил более опре-
деленную и целесообразную постановку как в формальном, так и в практическом отноше-
ниях. А.П. Саломон прямо называл патронат венцом тюремного дела, а широкую поддержку 
его – долгом общества [21, с. 36].

Весомым шагом в вопросе совершенствования пробации стало утверждение в 1908 г. 
Нормального устава Обществ покровительства лицам, освобождаемым из мест заключения 
(патроната). Деятельность подобных Обществ подразумевала в отношении лиц, принятых 
ими под свое покровительство следцющее: снабжение одеждой, пищей, медицинскими по-
собиями, рабочими инструментами и другими материалами; выдачу ссуд и пособий; поиск 
работы и предоставлении рабочих мест; содействие помещению в приюты, больницы, шко-
лы, убежища, дома трудолюбия и даровые или дешевые квартиры; содействие по освобож-
дению из мест заключения, к отправлению на родину; облегчение и предоставление спосо-
бов к воспитанию детей. 

Под покровительство Обществ патроната принимались: 
1) лица освобождавшиеся из мест заключения по окончании срока, как отбывавшие на-

казание впервые, так и рецидивисты, при условии, что отбывшее наказание лицо подавало 
надежду возвратиться на путь честной жизни; 

2) лица условно освобождавшиеся из мест заключения на основании закона о досроч-
ном освобождении; 

3) лица, содержавшиеся под стражей, в отношении которых было прекращено возбужде-
ние уголовного преследования, состоялся оправдательный приговор либо освобожденные 
от наказания; 

4) семейства лиц, содержавшихся под стражей и ссыльных [22, с. 1-2]. 
Современная пробация имеет ряд схожих признаков с методами, применявшимися бо-

лее ста лет назад. Как и тогда, сейчас она подразумевает гуманизацию уголовной политики, 
обеспечение возможности разрешения конфликта, вызванного преступлением без приме-
нения карательных средств, возмещение причиненного вреда, примирение с потерпевшим, 
оказание помощи лицам, в отношении которых применяется пробация в ресоциализации, 
социальной адаптации и социальной реабилитации, оказание содействия в восстановлении 
социальных связей, трудоустройстве, получение общего и профессионального образова-
ния, медицинскую и иную помощи и т. п. [1, c. 114]

Закрепление на законодательном уровне разного рода норм и правил призванных 
способствовать пробации, по мнению А.В. Пассека могло иметь серьезный недостаток. Он 
настаивал, что любое покровительство над заключенными должно быть организовано толь-
ко частным обществом, а всякое непосредственное вмешательство со стороны правитель-
ства в судьбу наказанного, вместо пользы станет вызывать у покровительствуемых большое 
недоверие. Опираясь на опыт Франции и Бельгии, А.В. Пассек писал: «самая деятельность 
членов правительственного общества обыкновенно ограничивается формальным исполне-
нием предписаний статута, поэтому никогда ни одно из них не имело успеха» [6, с. 15].

Сегодня, реализация Закона о пробации также имеет три основные группы проблем: 
организационные, юридические и научные. Все они объективно связаны с разработкой и 
созданием инфраструктуры пробации. Кроме Федеральной службы исполнения наказаний, 
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закон относит к ее субъектам также: федеральные органы исполнительной власти, органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органы службы занятости и ор-
ганизации социального обслуживания. Органы местного самоуправления также вправе уча-
ствовать в процедурах пробации во взаимодействии с субъектами пробации. Однако пока от 
упомянутых структур инициатива в этом вопросе не наблюдается [23].

Соответственно, вероятно возникновение проблемы описанной А.В. Пассеком почти 160 
лет тому назад заключающейся в формальном исполнении требований пробации со сто-
роны властей. Представляется признать верным привлечение к процессу сопровождения 
пробации разного рода социально ориентированных некоммерческих организаций, таких 
как: Межрегиональная общественная организация «Научный пенитенциарный клуб», благо-
творительный фонд помощи осужденным и их семьям, Благотворительный фонд оказания 
помощи осужденным подросткам и женщинам, отбывающих наказание "Надежда", Обще-
ственный благотворительный фонд реабилитации и помощи, социально незащищенным 
слоям населения, несовершеннолетним, осужденным, судимым лицам и их семьям "Новая 
жизнь" и т.п.

Изучая дореволюционные источники в отношении пробации в середине XIX – начале 
ХХ вв., само слово «пробация» впервые публично встречается на страницах отчета по Глав-
ному тюремному управлению за 1909 г. Рассматривая деятельность воспитательно-испра-
вительных заведений для несовершеннолетних преступников, в отчете говорится об осо-
бом институте попечителей (probation officers), учрежденном в Америке, который показывал 
«безусловно удовлетворительные результаты в смысле предупреждения рецидива» [20, с. 
177]. Указывалось мнение о крайне желательном и наиболее широком применении данного 
зарубежного опыта в России. На тот момент подобного рода попечители имелись лишь в г. 
Санкт-Петербурге при камере одного из мировых судей и в г. Риге при местном обществе па-
троната. Предполагалось также и в г. Москве ввести особый детский суд, с передачей в ве-
дение одного добавочного мирового судьи всех дел мировой подсудимости о несовершен-
нолетних возрастом до 17 лет и учреждение трех должностей ответственных попечителей.

Таким образом, в Российской Империи пробация не являлась отдельным институтом, но 
меры к предупреждению преступности, предполагавшие устранение ее причин и условий, 
а также возвращение лиц, совершивших преступление, к нормальной (законопослушной) 
жизни в обществе широко применялись. Попечение, призрение, патронат, покровительство 
– все это в определенной степени тождественные направления деятельности, осуществляв-
шиеся различными способами и с разным уровнем успеха на протяжении XIX и в начале ХХ 
вв. в отношении лиц совершивших преступление, освобождавшихся из мест заключения 
или членов их семей, и являют собой большой исторический опыт способный по новому 
взглянуть на становление системы пробации в современной России.

В завершении рассматриваемого вопроса, хотелось бы привести цитату А.В. Пассека: 
«Как бы искренне ни было желание преступника вести честную и полезную жизнь, что может 
он, когда общество встречает его с презрением, когда никто не хочет дать ему работы, когда 
нигде он не находит приюта и ни в ком опоры?» [6, с. 14].
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