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Аннотация: В данной статье производится историко-правовой анализ 

пенитенциарной медицины в Российском государстве в дореволюционный 

период. Именно тогда она начала зарождаться и стала воплощать 

гуманистические черты по отношению к осужденным, что отражено и в 

современной пенитенциарной системе здравоохранения. В статье отражен ряд 

нормативных актов, которые регулировали правоотношения в данной сфере и 

закрепляли права, свободы и гарантии прав больных осужденных. 
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Annotation: This article provides a historical and legal analysis of penitentiary 

medicine in the Russian state in the pre-revolutionary period. It was then that she began 

to emerge and began to embody humanistic features in relation to prisoners, which is 

reflected in the modern penitentiary health care system. The article reflects a number 

of regulatory acts that regulated legal relations in this area and secured the rights, 

freedoms and guarantees of the rights of sick prisoners. 
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История наказаний и исправительной системы является одной из 

древнейших в мире. Проступки и преступления в каждой эпохе были явлением 

постоянным, поэтому необходимо было их пресекать и вводить 

соответствующие наказания. Однако, многие века назад социум не был 

ориентирован на то, чтобы существовало какое-то гуманное отношение к 

провинившимся, преступникам. Понятия «лечение осужденных» в принципе не 

существовало до определенной поры. Ни о каком медицинском обеспечении 

заключенных не могло быть и речи. Общей проблемой практически всех тюрем 

в XVIII-XIX веках в России было отсутствие тюремных больниц. В докладных 

записках ревизоров тюрем также указывалось на «смешение здоровых и больных 

арестантов, отсутствие тюремных больниц» [5]. 

В данной статье будут затронуты вопросы зарождения и основного этапа 

развития пенитенциарной медицины до её упадка в период февральской 

революции 1917 года. Советский период развития данной области обширен и 

является серьезно проанализированным множеством ученых историков и 

правоведов. Особенность изучения именно советского периода состоит в том, 

что многоэтапность развития советского государства, и большая сохранность 

исторических документов позволили более свободно подойти к изучению 

данного исторического периода. Период же дореволюционной России 

необходимо отразить более детально, так как ему уделено меньше внимания в 

современном историко-правовом аспекте. 

Во времена правления Василия III и Ивана IV условия и процесс 

содержания заключенных были довольно суровы. Удобной формой изоляции 

стало заточение в монастыри, при нем начали строиться и каменные тюрьмы. 

Нередко заключенные жили на подаяние местного населения, и даже в Москве в 

XVIII в. заключенные отпускались в связке для прошения милостыни без 

одежды, в одних верхних рубахах, а подвергшиеся пыткам - в кровавых 

рубашках [2, c. 99]. 

 Позже, произошло расширение социального состава заключенных, что 

диктовало более четкий подход к содержанию в пенитенциарных учреждениях в 



зависимости от их общественного статуса. Высокопоставленных лиц уже не 

могли содержать в таких тяжких условиях, как во времена Василия III и Ивана 

IV. Историками отмечается, что тюрьмой для опального служил двор с рядом 

хозяйственных построек, предназначенных для обслуживания тюремного 

сидельца [1, с. 77]. 

Первые официальные упоминания о необходимости «лечения больных 

преступников» датируются 1775 г., когда было издано «Учреждение для 

управления губерний Российской империи». 

В 1787 г. Екатерина II собственноручно составила Проект об устройстве 

тюрем, в котором содержались указания об устройстве тюремных больниц с 

койками для больных, сменами белья и т. д. Был разработан даже проект штатов 

тюремных больниц, но не реализовался в полной мере. 

В 1819 г. основывается Попечительное о тюрьмах общество, и его первым 

председателем назначается князь Голицын. В 1830 г. секретарем, а в дальнейшем 

директором Московского комитета этого Общества стал знаменитый филантроп 

доктор Ф.П. Гааз (1780-1853). Благодаря его настойчивости было отменено 

этапирование арестантов с приковыванием их по нескольку человек к одному 

пруту, введены облегченные кандалы, построена больница для заключенных со 

школой для детей и мастерскими [4, c. 90]. 

В 1831 г. издается Инструкция по основным правилам тюремного 

распорядка, в которой довольно подробно изложены порядок приема 

осужденных в больницы, лечения, содержания больных, выписки 

выздоравливающих. 

Закон от 4 июля 1866 г. определил основные условия организации 

исполнения наказаний в виде ареста: устройство и содержание арестных домов, 

нормы жилой площади на арестованного, порядок размещения арестантов в 

зависимости от пола, возраста и сословия, снабжение их одеждой, бельем и 

пищей, в том числе лечение больных арестантов. 

Определяющим моментом для становления всей пенитенциарной системы 

можно считать подписание Александром II в марте 1879 г. Указа об учреждении 



в Петербурге в составе Министерства внутренних дел Главного тюремного 

управления. 

В 1890 г. появился Свод учреждений и уставов о содержащихся под 

стражей, а в 1898 г. -руководство для попечителей и смотрителей арестных 

домов. В этих документах рассматривались также вопросы медицинской 

помощи заключенным. 

В результате реформ к началу XX в. условия содержания, заключенных 

значительно улучшились, две трети их содержались в отдельных камерах. 

Отметим, что распространение инфекционных заболеваний и в начале ХХ 

в. не прекращалось, например, циркуляром от 26.02.1910 г. в связи с эпидемией 

тифа рекомендовалось проводить дезинфекцию в тюрьмах и другие 

противоэпидемические мероприятия. Только с 1916 г. в нормы питания для 

заключенных были заложены овощи для предотвращения цинги [3, с. 94]. 

Следует сказать, что рассмотренный нами период зарождения 

пенитенциарной медицины является одним из важнейших, так в нем 

прослеживается то, что лечение осужденных и заключенных начинало 

приобретать более гуманистический подход. Несомненно, современная 

медицина в уголовно-исправительной системе Российской Федерации 

закрепляет гуманность, как один из основополагающих принципов, исходящих 

из принципов всего уголовного права и теории исполнения наказаний, но именно 

дореволюционный период и анализ актов того времени позволил проследить эту 

тенденцию. 
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