
из данн^тх ресурсов больше, чем «сырец», потому важность Астрахани все 
равно оказывается неоспоримой как источник рынка роскоши и ремеслен
ных изделий. В данном регионе б^тли воплощена: и получили дальнейшее 
развитие ряд проектов Алексея Михайловича.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЮРЕМНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЖЕНЩИН 
В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В XVII-XIX ВВ.

В правовой регламентации назначения и применения наказаний на 
протяжении длительного исторического периода отсутствовали различия 
по половому признаку. Тем не менее, большинство исследователей выска
зывает мнение, что правоприменительная судебная практика демонстри
ровала более снисходительное отношение к женщинам, совершим уголов
ное преступление [3—5]. Чаще всего их насильственно отправляли в мона
стыри, которые выполняли роль государственных тюрем для женщин в 
XV—XVIII вв. [4, с.197]. Смертная казнь к женщинам применялась только 
за убийство ребенка. Соборное уложение 1649 г. вводит в практику наказа
ния «сугубо женский» вид смертной казни — закапывание по горло в зем
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лю. Он применялся в отношении жены, убившей своего мужа и «блудниц». 
Исполнение приговора в отношении беременной женщины откладывалось 
до момента рождения ребенка, однако до этого времени осужденная долж
на была находиться в тюрьме. В указе «О раздельном содержании в тюрь
мах и острогах лиц мужского и женского пола», принятом в 1744 г., впер
вые регламентировались особенности тюремного заключения в отношении 
женщин [5, с. 305-306]. Начиная с 1771 г., по распоряжению Сената тю
ремное заключение в отношении «блудниц» стали заменять принудитель
ным трудом на фабриках и в прядильн^тх домах [3, с. 139].

Попечительное общество о тюрьмах, образованное в 1819 г. в своей 
структуре имело женский комитет, в задачи которого входил контроль за 
содержанием в местах лишения свободы женщин [5, с. 306]. На протяже
нии многих десятилетий он эффективно выполнял функции помощи жен
щинам преступницам в решении социальн^тх вопросов. Члены комитета 
имели беспрепятственное право посещать места лишения свободы. Его 
создание послужило толчком для активизации благотворительности в от
ношении женщин-преступниц. Санкт-Петербургский «Дамский попечи
тельный о тюрьмах комитет» в 1842 г. открыл приют для девочек, чьи мате
ри находились в заключении. Благодаря инициативам членов комитета были 
инициированы решения об организации в местах заключения школ, биб
лиотек и складов запасных вещей для неимущих. Комитет добился отмены 
ножных оков для содержавшихся в тюрьме преступниц, и наручников для 
краткосрочных арестанток. Открытый комитетом в 1872 г. центр «Убежи
ще» б^тл направлен на адаптацию и нравственное возрождение бывших 
преступниц. Все женщины работали и в зависимости от своих способнос
тей получали от членов комитета рекомендации для устройства на работу 
[1, с. 75-77].

Полноценная регламентация назначения и применения тюремного зак
лючения в отношении женщин отсутствовала и в XIX в. Лишь в ст. 182 
Устава о содержащихся под стражею 1832 г., который затем неоднократно 
изменялся и дополнялся, в рекомендательном порядке содержалось поло
жение о том, что беременных и кормящих грудью арестанток желательно 
содержать в помещениях, «где бы они имели лучший воздух». С 1822 г. 
женщин, приговоренных к тюремному заключению, официально переста
ли заковывать в кандалы и «плечные железа». Окончательно раздельное 
содержание мужчин и женщин в местах заключения нормативно было зак
реплено только Общей тюремной инструкцией 1831 г. [4, с. 197].

Устав уголовного судопроизводства Российской Империи, принятый в 
1864 г., фактически полностью воспроизвел уже принятые на тот момент 
нормы, касающиеся тюремного заключения женщин. По-прежнему в ка
честве отсрочки от отбывания тюремного заключения женщинами учиты
вались только беременность и кормление младенца. Более четкую регла
ментацию получили только сроки, на которые предписывалось отложить 
реализацию наказания.
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к  концу XIX в. правовая регламентация тюремного заключения жен
щин в России б^1ла не просто данью европейской моде, это действительно 
б^1л весьма важный практический вопрос, поскольку число женщин, кото
рым назначалось данное наказание, б^тло весьма значительным. По дан
ным Главного тюремного управления в 1880-90-х гг. женщины составляли 
от 12 до 14% тюремных заключенных [3, с. 75]. Знаковым событием в пра
вовой регламентации тюремного заключения женщин в России стало вве
дение в 1887 г. должности тюремных надзирательниц [4, с. 306]. До этого 
тюремный персонал набирался исключительно из числа лиц мужского пола, 
что сопровождалось унижениями и, нередко, сексуальным насилием в от
ношении арестанток.

Трансформация законодательства и пенитенциарной системы Российс
кой империи, передовые научные идеи, нашедшие свое воплощение в ре
шениях пенитенциарн^тх международн^тх конгрессов способствовали по
степенной гуманизации условий отбывания тюремного заключения жен
щинами. Во второй половине XIX века б^ъли введены гендерно-ориенти
рованные нормы: отсрочка исполнения приговора беременным женщинам 
и женщинам, имеющим грудных детей, особые условия содержания их под 
стражей; запрет на применение к лицам женского пола некоторых видов 
наказаний; определенный порядок этапирования осужденных женщин и 
др. [2, с. 47]. Однако эти изменения б^тли не достаточными и значительно 
отставали от регламентации лишения свободы женщин в европейских го
сударствах того периода. Российское дореволюционное законодательство 
во многих случаях фактически не признавало женщину субьектом право
отношений, равным с мужчиной, что не могло не отразиться на правовом 
положении женщин, лишенн^тх свободы и обуславливало его недостаточ
ную регламентацию.
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