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сферой и методами воздействия. Право имеет два взаимосвязанных способа обеспечения своего исполнения: государ-
ственное и нравственное (религиозное) принуждение. В первом случае государство само предписывает и принуждает 
субъектов к исполнению норм права, во втором необходимость соблюдения правовых предписаний вытекает из сложив-
шихся морально-религиозных стереотипов, по которым нарушение нормы права одновременно признается и нарушением 
морально-религиозной нормы. 

Исследователи отмечают, что важной тенденцией развития правовой системы, проявлением сущности всеобщего права 
является постепенная гуманизация и демократизация методов правового регулирования. Право традиционно связывается с 
принуждением. Однако в современных условиях этот взгляд претерпевает определенные изменения. Возрастающие потреб-
ности белорусского общества в усилении творческой активности каждого его члена изменяют отношение к личности и в об-
ласти права. Рост активности личности не может основываться на принуждении: этот процесс предполагает добровольность 
и инициативу в выполнении гражданами своих обязанностей, в осуществлении правовых требований и предписаний. В усло-
виях зрелого общества все большее значение приобретают целенаправленное формирование высоких образцов поведения, 
поддержка и утверждение их в качестве морального стандарта, подтягивание основной массы общества до их уровня. В связи 
с этим сегодня широкое применение в Республике Беларусь получают так называемые стимулирующие нормы, которые обе-
спечивают и материальное, и моральное поощрение за высокие результаты труда, научные достижения и т. д.

Происходящие преобразования в праве ведут к постепенному изменению характера нормативности правового регули-
рования поведения личности. Для личности должны создаваться менее жесткие правовые рамки и предоставляться более 
разнообразные возможности для свободного, инициативного, творческого самовыражения. Поэтому правовое регулирование 
по отношению к ней начинает в большей степени сводиться к решению стратегических, а не тактических задач.

Одновременно возрастает значение формирования у личности правосознания, основанного на убежденности в ценно-
сти права и законности, на привычке точно исполнять правовые предписания. В то же время важно подчеркнуть, что степень 
и мера свободы, определенные правом, не являются субъективно произвольными. Они обусловливаются материальными и 
духовными основами жизни общества, достигнутым уровнем его экономического и культурного развития. Поэтому каждый 
новый шаг в повышении степени свободы может быть сделан лишь по мере вызревания соответствующих экономических, 
политических и социально-культурных предпосылок.

То, что современная личность глубоко осознает свое место и назначение в общей системе общественных связей и от-
ношений, свою роль и ответственность за нормальное функционирование всего общественного механизма, позволяет и в 
сфере правового регулирования проявлять к ней больше доверия, постепенно расширяя границы ее личного усмотрения и 
самоутверждения, направленного в конечном счете на общественную пользу.

Названная тенденция во многом явление будущего, она только начинает проступать в реальностях правовой сферы. 
Не будучи типичной для традиционных представлений о правовом регулировании, она сегодня вовсе не прямолинейно про-
является и утверждается в правовой практике. Изменение характера нормативности при одновременном повышении ее уров-
ня — одно из проявлений закономерности развития правовой сферы, связанной с последовательной ее демократизацией. 
Затрагивая не только форму права, законодательства, но и их содержание, распространяясь на все элементы механизма 
правового регулирования, такая закономерность обусловливает многие внутренние преобразования, происходящие в сфере 
права. Это проявляется прежде всего во все более совершенном правовом оформлении принципов общества, в укреплении 
и всестороннем обеспечении правового статуса личности в обществе.

Таким образом, правовое развитие неизбежно приводит к определенным изменениям сферы правового регулирования: 
в одних случаях наблюдается расширение сферы права, распространение законодательства на те области жизни общества, 
которые ранее не были им охвачены; в других, наоборот, происходит сужение сферы правового регулирования. Но не в этом 
суть изменений. Главное заключается в том, что происходит процесс перестройки правовой материи, процесс дифференциа-
ции правовых норм и интеграции их на иных, чем ранее, основаниях.

УДК 342.9

В.В. Шаблинский

ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОГО МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ 
ИУ «ТЮРЬМА № 1» УДИН МВД РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ ПО ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

История гродненской тюрьмы началась в 1811 г. после образования Гродненской губернии. 4 августа 1811 г. император 
Александр I подписал Указ о начале строительства в губернском городе Гродно тюремного замка.

Начавшаяся Отечественная война 1812 г. отодвинула строительство на несколько лет – строительство Гродненского 
тюремного замка было утверждено министром внутренних дел 2 ноября 1818 г. Под руководством гродненского губернского 
архитектора Богомила был разработан окончательный проект, и началось возведение тюремного замка. Для этих целей 
были отпущены соответствующие ассигнования в размере более 25 000 рублей и отведено место под постройку – сад, при-
надлежащий приказу общественного призрения иезуитского коллегиума. Тюремному ведомству также передавалось здание 
коллегиума, требовавшее к этому времени серьезного ремонта. Необходимо отметить, что строительство тюремного замка 
велось довольно быстро, и в 1820 г. он был построен с лимитом наполнения до восьмидесяти арестантов.
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В августе 1876 г. в тюрьме появился водопровод, в 1888 г. была открыта библиотека. С 1890 по 1905 гг. функциониро-
вала школа для арестантов. К 1893 г. в тюрьму была проведена телефонная связь и было построено здание первого корпуса 
следственного изолятора и дежурной части, а в 1895 г. оборудована антропологическая станция.

Таким образом, к концу XIX в. были построены основные здания и сооружения, обеспечивающие функционирование 
Гродненского тюремного замка. В это же время была возведена стена, отделившая территорию тюрьмы от участков костела, 
аптеки и дома православного братства (старой бурсы). 

Капитальная реконструкция тюрьмы была начата 1911 г. и закончена в 1912 г., но существенных изменений во внеш-
ний облик тюремных сооружений она не внесла. В 1912 г. также построено здание сборного отделения, следственных 
комнат и краткосрочных свиданий. Все здания, построенные в царские времена, относятся к историко-культурной ценности 
Рес публики Беларусь.

Тюрьма в Гродно строилась как место содержания опасных преступников и была одной из самых больших в северо-
западном регионе Российской империи того времени. Уже в 1821 г. в тюрьме содержалось 430 человек, в 1822 г. через тюрьму 
прошло 1 206 человек, а в 1823 г. – уже более 1 500 человек. С 1821 по 1825 г. в замке побывало 5 000 заключенных, как от-
бывающих в нем наказание, так и пересыльных. С 1857 по 1859 г. через тюрьму прошло 2 000 пересыльных арестантов.

Охрана такого количества заключенных, несомненно, требовала принятия серьезных мер по ее обеспечению. В цирку-
ляре от 15 марта 1821 г. Департамента полиции исполнительной подчеркивалось, что, несмотря на привлечение к охране 
арестантов большого количество солдат, побеги из тюрем не прекращались. Это вынуждало власти ставить часовых внутри 
арестантских комнат. Для предотвращения побегов от смотрителей за ́мков требовали при выводе на работы арестантов 
сковывать их легкой цепью, прикованной от пояса к ноге, и выбривать половину головы. Циркуляром запрещалось ставить 
молодых неопытных солдат на внутренние посты, поскольку преступники отрицательно на них влияли, что приводило иногда 
к побегу солдат вместе с преступниками. Требовалось увеличение количества наружных постов. В циркуляре впервые ста-
вился вопрос о профессиональных охранниках, т. е. службу на внутренних постах должны были нести штатные надзиратели, 
набираемые из числа военнослужащих. 

В 1915 г. в связи с немецкой оккупацией Гродненский тюремный замок перешел в ведение оккупационных властей. 
Основная масса сотрудников ранее была эвакуирована в Калугу и другие города центральной России. В этот период тюрьма 
использовалась оккупантами по прямому назначению: в ее стенах содержались уголовные преступники, а также люди, вос-
ставшие против оккупационного режима.

После заключения в 1921 г. Рижского мирного договора между Россией и Польшей районы Западной Беларуси были 
включены в состав Польши. С ноября 1920 г. по сентябрь 1939 г. Гродненский тюремный замок входил в состав тюремного 
департамента Министерства юстиции Польши. В 1922 г. тюрьма реорганизуется в следственно-карательную: здесь содержат-
ся осужденные за тяжкие уголовные преступления, подследственные, временно задержанные.

18 сентября 1939 г. заключенные тюрьмы под руководством П. Пестрака подняли восстание и удерживали власть в 
тюрьме до 20 сентября, когда в город вошли части Красной Армии. По приказу Наркомата внутренних дел Союза Совет-
ских Социалистических Республик гродненская тюрьма была включена в подчинение Белостоцкого наркомата внутренних 
дел. В 1940 г. утверждена штатная численность работников тюрьмы, установлен порядок ее охраны в соответствии с со-
ветским законодательством.

24 июня 1941 г. Гродно был полностью оккупирован фашистскими войсками. Оккупация города продолжалась до 
16 июля 1944 г. После освобождения Беларуси летом 1944 г. Гродненский тюремный замок стал опять выполнять свои 
прямые функции. К началу 1945 г. в тюрьме содержалось более 2 000 человек. 

В 1946 г. в виду упразднения Наркомата внутренних дел Гродненская тюрьма переподчиняется тюремному управлению 
Министерства внутренних дел БССР и ей присваивается официальное название «Тюрьма № 1 управления внутренних дел 
Гродненского облисполкома».

Приказом Комитета исполнения наказаний МВД Республики Беларусь от 31 июля 2001 года № 77 тюрьма № 1 управ-
ления внутренних дел Гродненского облисполкома переименована в тюрьму № 1 Гродненского управления исполнения на-
казаний Комитета исполнений наказаний МВД Республики Беларусь. А с 29 октября 2002 г. – в тюрьму № 1 Управления 
исполнения наказаний Комитета исполнения наказаний МВД Республики Беларуси по Гродненской области.

Приказом Департамента исполнения наказаний МВД Республики Беларусь от 14 апреля 2004 г. № 44 учреждение пере-
именовано в тюрьму № 1 управления Департамента исполнения наказаний МВД Республики Беларусь по Гродненской обла-
сти. С февраля 2005 г. установлен новый лимит наполнения – 810 человек, в том числе 300 человек, осужденных к лишению 
свободы с отбыванием наказания в тюрьме.

В 2006 г. Департамент исполнения наказаний МВД Республики Беларусь принимает решение о реорганизации исправи-
тельного учреждения «Тюрьма № 1». На правах структурного подразделения к нему присоединяются производственные ма-
стерские республиканского унитарного предприятия «ИУ СТ-1», осуществляющие свою деятельность на хозрасчетной осно-
ве. Начинается реорганизация и самого исправительного учреждения, вводится должность заместителя начальника тюрьмы 
по организации труда.

Таким образом, пройдя ряд этапов в своем развитии, гродненская тюрьма трансформировалась в одно из прогрес-
сивных исправительных учреждений, позволяющих на высоком уровне обеспечивать исполнение наказаний. В настоящее 
время организа ционно-правой механизм управления уголовно-исполнительной системой продолжает совершенствовать-
ся, и определенное значение для данного процесса имеет исследование исторических тенденций формирования и раз-
вития данных органов.


