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На всем протяжении существования Российского государства пенитенциарная система 
в широком ее понимании (от лат. poenitentia «раскаяние») являлась неотъемлемой частью 
государства. Соответственно, это обусловливало интерес к пенитенциарной проблематике. 
Важной вехой в этом направлении является эпоха Просвещения (вторая половина XVII – на-
чало XIX вв.), в которую коренным образом изменился подход к преступлению, начался от-
ход от господствовавших прежде теологических трактовок его как «греховного поведения», 
результата действия сверхъестественных сил к рациональным объяснениям его причин. 
Разумеется, эти тенденции при всех особенностях российского государственного устрой-
ства и правления того периода, не могли не оказать влияния на отечественную уголовную 
политику. В это время в трудах зарубежных ученых возникает живой интерес к объяснению 
причин преступности, изучению личности конкретных преступников и влияния на них нака-
зания (Ч. Беккариа, И. Бентам), начинают проводиться эмпирические исследования, в том 
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числе в пенитенциарных учреждениях (Д. Говард, Ф. Галль, Г. Ловерн) [1].
В России эти идеи нашли благодатную почву: один из сподвижников реформ Петра I  

И.Т. Посошков отмечал необходимость учитывать при исполнении наказания психологию 
преступников, историк М.М. Щербатов призывал создавать законы с учетом психологии на-
рода [2]. 

Одним из первых итогов переосмысления задач и проблем отечественного уголовного 
права стал «Наказ» Екатерины II, своеобразный юридический памятник, а в большей степе-
ни – теоретический труд российской императрицы, заложивший основу для последующей 
работы многочисленных комиссий по составлению законов, трудов ряда криминалистов-те-
оретиков (Ушакова, Радищева, Лопухина, Горегляда, Солнцева, Елпатьевского, Пауловича, 
Гордеенко и др.). По мнению многих специалистов, он был написан под большим влиянием 
идей философии Просвещения, преобладавшей в то время в Европе, прежде всего Бекка-
риа и Монтескье [3]. Идеи Наказа поддержали и обогатили такие русские публицисты как 
Ф.В. Ушаков, А.Н. Радищев, И.В. Лопухин, Митрополит  Гавриил и др. Так, А.Н. Радищев вы-
ступал за введение гласного судопроизводства и суда присяжных; И.В. Лопухин отстаивал 
принцип nullum crimen, nulla poena sine lege и т.д. [4] Идеи Наказа, который, судя по данным 
исследователей, был написан лично Екатериной II, выражались в гуманизации наказания и 
приведения его в соответствие с характером и степенью тяжести преступления. При этом 
закону отводилась главенствующая роль, по сравнению с судейским усмотрением. Так, в ст. 
212 Наказа говорилось: «Чтобы наказание было сходно с правосудием, то не должно оному 
иметь большей степени напряжения, как только чтобы оно было довольно к отвращению 
людей от преступления».

Русские ученые-криминалисты конца XVIII - начала XIX вв. существенно развили доктри-
ну наказания. На развитие теоретической основы отечественного уголовного права наряду 
с кодификационными попытками оказали влияние и труды российских криминалистов: Ф.Г. 
Штрубе, А.Я. Поленова, К.Г. Лангера, А.А. Артемьева, С.Е. Десницкого и др. Пересмотр взгля-
дов на преступление был вызван развитием гуманистической философии.

Под влиянием идей Просвещения и некоторого смягчения общественных нравов появ-
ляется вполне естественная для государства идея о возможности исправления нравов на-
селения путем издания «правильных» законов, касающихся всех сфер жизни. Указанные 
события послужили почвой для законодательных реформ начала XIX века, проводимых под 
руководством и идейным сопровождением М.М. Сперанского.

В середине XIX в. реформирование пенитенциарной политики заняло доминирующее 
положение, а в основу ресоциализации преступников были положены социальные условия 
отбывания наказания. Огромный вклад в становление отечественной уголовно-исполни-
тельной системы был сделан такими учеными-пенитенциаристами, как И.Я. Фойницкий, С.В. 
Познышев, Н.С. Таганцев, С.П. Мокринский и др. 

Следует сказать, что деятельность пенитенциарных обществ в России имеет доволь-
но богатую историю. Попечительное о тюрьмах общество было образовано в 1819 году. 
Оно состояло из мужских и женских комитетов и занималось устройством тюремного быта 
и облегчением условий содержания заключенных. В Уставе Попечительного общества ни 
от 1819 года, ни от 1851 года прямых обязательств о патронате над освободившимися не 
было. Санкт-Петербургский комитет общества, однако, истолковал свои обязанности более 
широко и стал помогать лицам, освободившимся из тюрьмы, одеждой, пищей, деньгами, 
оформлением ходатайств. В 1827 году при городской тюрьме в Санкт-Петербурге было от-
крыто «Убежище для временного пристанища освобожденных». Несмотря на то, что само 
«Убежище» просуществовало недолго, от функций покровительства освобождаемым благо-
творители не отказались. Так, в 1835 г. в составе Санкт-Петербургского комитета Попечи-
тельного общества был учрежден Особый комитет для разбора нищих, который взял на себя 
и заботы об освобождающихся из тюрем. Затем в разные годы были открыты: «Рабочий дом 
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для выходящих из тюрьмы, больниц, для малолетних, необученных ремеслам, и вообще 
для павших, но не утерявших стыда и доброй воли» (1869 г.), «Дом трудолюбия» (1869 г.), 
«Убежище для освобождаемых из мест заключения» (1875 г., имело отделение для несо-
вершеннолетних). Эти учреждения являлись своего рода пробными шарами в организации 
дела посттюремного патроната. Их основной задачей было обеспечение вышедших на сво-
боду пропитанием и оплачиваемой работой [5].

С 1893 года в обязанности Попечительного общества были включены принятие на пору-
ки освобожденных, предоставление им мест для проживания, помощь в трудоустройстве, а 
также оказание помощи находящимся на свободе семьям заключенных. Таким образом, па-
тронатная деятельность благотворительных тюремных комитетов стала распространяться 
не только на лиц, вышедших из мест заключения, но и на семьи заключенных, что повлекло 
создание приютов для детей арестантов, для добровольно следующих за преступниками в 
Сибирь жен и детей, для несовершеннолетних преступников с целью вывода их из общих 
мест заключения.

В 1880-1890-е годы в обществе формируется понимание необходимости помощи вы-
шедшим из мест заключения. Становится очевидным, что само по себе лишение свобо-
ды является лишь наказанием, но не предупреждением рецидива. Вышедший из тюрьмы 
преступник, предоставленный самому себе, отвергнутый обществом, часто снова встает на 
путь преступления. Понимание этого способствует развитию системы патроната. 

Таким образом, можно говорить об изменении целей постпенитенциарного сопровожде-
ния. Во главу угла ставилась не просто материальная помощь, но профилактика рецидивной 
преступности.

Развитию подобных идей способствовала работа Международных Тюремных конгрес-
сов. В 1890 году на проходившем в России IV Конгрессе, в том числе, обсуждались и разра-
батывались меры по предупреждению преступности и гуманизации пенитенциарной сферы.

На Конгрессе также предлагалось создание института опеки и системы специальных 
«воспитательных и перевоспитательных» учреждений для несовершеннолетних, лишение 
родительских прав «если родители не исполняют своих обязанностей». Было принято реше-
ние об отказе от уголовного суда в отношении несовершеннолетних, не достигших 16-летне-
го возраста (в качестве меры воздействия предлагались опека и помещение в исправитель-
ные учреждения).

Санкт-Петербургское юридическое общество предложило конгрессу в целях поддержки 
социальной адаптации, освободившихся из мест заключения лиц ввести правительствен-
ный патронат. Эта мера находила положительный отклик в юридической периодической пе-
чати как способ профилактики возможных рецидивов и средство моральной поддержки за-
ключенным. В 1906 году в России действовало уже 23 патронажных организации. С момента 
вступления в силу закона об условно-досрочном освобождении в 1909 году потребность в 
патронажных обществах резко возросла.

Важной вехой стал советский этап развития уголовно-исполнительной науки. Основны-
ми учеными данного периода были Е.Г. Ширвиндт, Б.С. Утевский, М.Н. Гернет. Во второй по-
ловине ХХ века активное участие в развитии уголовно-исполнительного законодательства 
приняли В.П. Артамонов, Н.А. Беляев, А.Е. Наташев, И.С. Ной, Н.А. Стручков, А.Л. Ременсон, 
Ю.М. Ткачевский. В последующий период большой вклад в развитие пенитенциарной науки 
внесли такие ученые, как В.А. Елеонский, Ю.В. Голик, А.И. Зубков, В.И. Селиверстов, Л.М. 
Прозументов, В.А. Уткин, А.В. Усс, О.В. Филимонов и др. Неоднократно на различных науч-
ных конференциях и собраниях, посвященных уголовно-исполнительной системе, их участ-
ники высказывали идею создания организации, которая бы объединила ученых и практиков, 
занимающихся проблемами пенитенциарной направленности.

В современный период развития социальных форм организации пенитенциарной науки 
и практики обозначилась проблема отсутствия неформального объединения сообщества 
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ученых-пенитециаристов, особенно на фоне создания профессиональных объединений 
криминологов, криминалистов (например, Российской криминологической ассоциации име-
ни А.И. Долговой, Союза криминалистов и криминологов) и пр. Поэтому закономерным и не-
обходимым шагом стало создание Научного пенитенциарного клуба. 

У истоков его создания стояли: Ю.М. Антонян, Л.И. Беляева, С.Я. Бондаренко, Л.А. Бу-
калерова, Ю.В. Быстрова, А.Я. Гришко, И.В. Дворянсков, А.В. Иванчин, Б.Б. Казак, М.А. Ка-
лужина, Л.В. Ковтуненко, Л.Л. Кругликов, В.Е. Лапшин, А.Н. Мусаев, Р.В. Нагорных, Н.С. Обо-
турова, П.И. Остапенко, Р.А. Ромашов, В.И. Селиверстов, Е.Л. Харьковский, А.М. Чирков, а 
также почетные работники и ветераны уголовно-исполнительной системы и МВД России 
В.И. Никитеев, А.Б. Баранов, В.В. Демьянов, М.В. Киселев, С.В. Савельев, М.Ю. Титанов, Ю.В. 
Харамаев и др. 

За короткий период были открыты региональные отделения научного пенитенциарного 
клуба в 25 субъектах Российской Федерации несмотря на то, что Клуб только в начале сво-
его пути. Общественной организации предстоит решить еще много важных и актуальных 
проблем пенитенциарной науки и практики на благо развития нашего общества.

Основным направлением деятельности Научного пенитенциарного клуба является пре-
доставление неформальной площадки для тематических встреч ведущих ученых-пенитен-
циаристов, обмена опытом и знаниями, обсуждения актуальных проблем пенитенциарной 
науки и практики. В этом его ключевое отличие от других научно-представительских ме-
роприятий: форумов, конференций, круглых столов, семинаров и пр. Известно, что самые 
интересные идеи и возможность обмена опытом появляются именно в неформальной ат-
мосфере дружеского общения. 

Миссия Научного пенитенциарного клуба состоит в объединении ученых-пенитенциари-
стов и практиков для совершенствования правоприменительной практики, профессиональ-
ной консолидации усилий, направленных на совершенствование и развитие уголовно-ис-
полнительной системы.

Участниками заседаний Научного пенитенциарного клуба выступают ведущие ученые-
пенитенциаристы, представители правоохранительных органов, представители органов 
государственной власти, общественных организаций, сотрудники и работники высших учеб-
ных заведений и иные заинтересованные лица.

В качестве основных направлений деятельности Научного пенитенциарного клуба не-
обходимо отметить:

организация культурно-научных мероприятий, направленных на оказание содействия в 
работе пенитенциарных служб;

повышение в обществе престижа службы в учреждениях и органах уголовно-исполни-
тельной системы Российской Федерации;

содействие в реализации Концепции развития уголовно-исполнительной системы Рос-
сийской Федерации до 2030 года;

сохранение исторической памяти об этапах и особенностях развития отечественного 
уголовного и уголовно-исполнительного права, уголовно-исполнительной системы, форми-
рование у молодого поколения активной жизненной позиции;

создание отношения нетерпимости к противоправному поведению, к коррупции, к на-
силию;

популяризация неукоснительного соблюдения законности и норм служебной этики, без-
упречного исполнения служебного долга;

выработка законотворческих инициатив, предложений законодателю;
взаимодействие с органами исполнительной власти, общественными, духовно-просве-

тительскими организациями, в рамках достижения указанных выше целей;
изучение, обобщение и распространение положительного опыта работы пенитенциар-

ных учреждений;
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развитие пенитенциарных научных школ.
На последнем аспекте необходимо остановиться особо. В современный период, к со-

жалению, наблюдается низкий уровень консолидации и научной кооперации ученых-пените-
ницаристов. Как правило, это происходит в рамках одного учебного или научного заведения, 
где они работают. И даже там зачастую отсутствует преемственность поколений и динамич-
ное развитие научных школ. Этому в немалой степени способствует снижение престижа на-
уки у молодого поколения, которое не видит перспектив роста при выборе научной карьеры. 
Вместе с тем, с завидной регулярностью получают ученые степени люди, не ставящие себе 
целью занятие наукой, а удовлетворяющие личные амбиции или получающие дополнитель-
ные привилегии за счет нового статуса. В итоге, механизм воспроизводства научных кадров 
работает вхолостую. В этой связи, развитие института научных школ представляется сверх-
важной задачей. Вокруг определенной концепции (научной идеи) должны объединяться еди-
номышленники. Научная школа – это своего рода профессиональное сообщество ученых, 
объединенных общей идеей и системой подходов к ее реализации. Именно в рамках Науч-
ного пенитенциарного клуба создание такой научной школы или ряда школ представляется 
довольно перспективным направлением его работы, призванным способствовать возрожде-
нию отечественной пенитенциарной науки, аккумулированию лучших и талантливых специ-
алистов, независимо от места их работы и ведомственной принадлежности. Как известно, в 
споре рождается истина. На дискуссионных площадках клуба могут появляться сообщества 
единомышленников. 

В завершение следует сказать, что создание Научного пенитенциарного клуба именно 
на Вологодской земле не случайно. Вологодский край всегда играл особую роль в пенитен-
циарной политике Российского государства. Изначально ссылать старались в наименее об-
житые территории Российской империи — в Сибирь, на Дальний Восток и даже на Сахалин. 
Однако со временем стали активно использовать в качестве места ссылки и Вологодскую 
губернию — её даже называли «подстоличной Сибирью» за близость к столицам.

Начиная с XV века правители ссылали в Вологду своих политических оппонентов. Среди 
наиболее ярких имен, прошедших через «вологодскую ссылку», были великий князь Васи-
лий II Темный, патриарх Никон, революционеры Иосиф Сталин, Мария Ульянова, Анатолий 
Луначарский, Вячеслав Молотов, Борис Савинков, писатели Владимир Короленко, Алексей 
Ремизов, философы Николай Бердяев, Питирим Сорокин. Всего таким образом побывало в 
Вологде более 10 тысяч человек. 

Варлам Шаламов в «Четвертой Вологде» писал: «Подобно тому как профессия дворника 
закреплена в Москве за татарами, подобно тому как калужане - землекопы, а ярославцы - 
торгаши, конвойная служба от века и века в руках вологжан. Свое место в царской империи 
вологжане заняли, охраняя тюремные замки и защелкивая тюремные замки» [6]. В песнях 
и стихах говорится, что вологодский конвой самый злой, но мы считаем, что в этой фразе 
отражено серьезное, честное отношение вологодского конвоя и всех пенитенциарных со-
трудников к своим служебным обязанностям.

Знаковым фактом явилось и то, что выдающимся идеологом и меценатом, продвига-
ющим идеи гуманизации пенитенциарной системы, патроната, ресоциализации осужден-
ных стал уроженец Вологды, купец первой гильдии, меценат, вологодский личный почётный 
гражданин, учредитель одного из первых фондов в поддержку науки – Христофор Семёно-
вич Леденцов.
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