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Современная юридическая наука использует достижения современной психологической науки. Особенно это касается 
психологии сознания, которая в несколько последних десятилетий развилась до открытия строения человеческого мозга, 
его клеток (нейронов) и на экспериментальных основаниях существенно углубила понимание природы и функционирования 
человеческого сознания. Данные достижения необходимо использовать в современных исследованиях правового сознания.

УДК 343.8

Возникновению на территории Республики Беларусь следственных изоляторов как учреждений, основной задачей кото-
рых является исполнение меры пресечения в виде содержания лиц под стражей, предшествует историческое становление 
и развитие такого понятия, как заключение под стражу. Для определения периода возникновения и предпосылок создания 
следственных изоляторов кратко рассмотрим его историческое развитие. 

Так, первые упоминания о заключении под стражу встречаются в международных договорах Руси и отдельных русских 
городов, начиная с X в. Заключение под стражу по своей сущности как мера пресечения встречается в последующих догово-
рах Руси с немцами 1195 г. (ст. 13) и 1229 г. (ст. 8, 9), а также в Двинской уставной грамоте 1397 г. В качестве мест содержания 
под стражей служили «темницы» крупных феодалов, которые использовали их в большей степени для заключения своих 
политических врагов. 

На белорусской территории в период ее вхождения в состав ВКЛ отношения, связанные с заключением под стражу, 
регулировались такими правовыми документами, как Судебник Казимира IV Ягеллона 1468 г., затем Литовскими статутами 
1529 г., 1566 г. и 1588 г. Что касается мест заключения, в Судебнике 1468 г. и Первом Статуте они именуются понятиями 
«казнь», «нятство», «везение». Во Втором и Третьем Статуте место заключения характеризуется как сооружение, строение в 
большей степени («вежа», «замок», «турма»). 

Во многом схожие положения, характеризующие заключение под стражу, действовали в ВКЛ и Русском централизованном 
государстве в XVI в. До принятия решения по делу заключение под стражу, выражавшееся в содержании в кандалах или дере-
вянных колодах в ямах, погребах, подземных острогах, клетках в домах приставов, а также земских и губных избах, где служили 
приставы, зависело от того, брало ли общество или частные лица под свою ответственность предполагаемых преступников «на 
поруки». Таким образом, заключение под стражу осуществлялось только при отсутствии у подследственных лиц поручителей. 

В XVI в. в Российском централизованном государстве и ВКЛ основным видом наказания являлось тюремное заключе-
ние, причем в России оно использовалось в большей мере наравне со ссылкой. Заключение под стражу как мера пресечения 
не выделялась, но тюремное заключение как предварительная мера использовалось. 

Впоследствии большое влияние на изменение и развитие заключения под стражу и становление тюремной системы ока-
зал проект Устава о тюрьмах 1787 г. Екатерины II, в котором закреплялись важнейшие организационные аспекты содержания 
в тюрьмах. Однако данный проект на практике не был реализован в связи с тем, что изложенное в нем не соответствовало 
реальным возможностям России, в том числе финансовым.

Проект Устава о тюрьмах 1873 г. стал первой попыткой создания единого закона, регулирующего деятельность тюрем-
ных учреждений в Российской империи. В нем внимание уделялось устройству тюремных зданий и условиям содержания 
заключенных: предусматривалось раздельное содержание подследственных от других категорий арестантов, разделение 
тюрем на гражданские и уголовные, к уголовным относились предварительные, предназначенные для подследственных, 
подсудимых и задерживаемых полицией в административном порядке, и исполнительные – для отбывающих наказания по 
приговору суда. Предварительные учреждения разделялись на полицейские (подстрадные) и судебные (приговорные). 

Таким образом, в досоветский период в Российской империи, в том числе на территории Беларуси, еще не сформиро-
вались теоретико-правовые взгляды на такой отдельный вид учреждения, как следственный изолятор. Первым прообразом 
такого учреждения, по нашему мнению, можно считать предварительные тюремные учреждения, отраженные в проекте Уста-
ва о тюрьмах 1873 г. 

Образование советских республик привело к значительным изменениям в сфере заключения под стражу. Постановление 
Народного комиссариата юстиции РСФСР от 23 июля 1918 г. вводило новые виды мест лишения свободы, однако ввиду недо-
статка финансирования были реализованы только тюремные больницы и общие места заключения. В результате задачи мест 
предварительного заключения фактически выполняли общие места заключения. В ноябре 1920 г. принимается Положение об 
общих местах заключения РСФСР, в котором предусматривалось раздельное содержание лиц, отбывающих наказание, и под-
следственных, которые размещались в одиночных камерах. Подробные нормы, регламентирующие режим в местах заключе-
ния под стражу и меры воздействия на нарушителей режима, в вышеуказанных документах не предусматривались. 

Принятый в 1923 г. Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР (УПК БССР принят также в 1923 г.) определяет заключе-
ние под стражу как один из видов мер пресечения и в последующих статьях устанавливает особенности назначения данной 
меры пресечения. В октябре 1924 г. был принят первый Исправительно-трудовой кодекс РСФСР (ИТК БССР был принят в 
октябре 1926 г.), в котором была заложена прогрессивная система исполнения наказаний в виде лишения свободы, однако до 
1930 г. не предусматривалось наличие самостоятельных учреждений, исполняющих меру пресечения в виде заключения под 



стражу. Данная мера пресечения исполнялась домами заключения, в которых содержались подследственные, осужденные 
к лишению свободы до вступления приговора суда в законную силу и осужденные к лишению свободы на срок до 6 меся-
цев. После утверждения нового Исправительно-трудового кодекса РСФСР от 1 августа 1933 г. (в БССР новая редакция ИТК 
вышла только в 1971 г.) заключение под стражу как мера пресечения стала исполняться исключительно изоляторами для 
подследственных, где иные категории лиц не содержались, при этом оговаривалась возможность их создания при местах 
лишения свободы в виде отделений. Данный вид учреждения, по нашему мнению, можно охарактеризовать как второй про-
образ следственного изолятора. После внесения в 1936 г. изменений в ИТК РСФСР изоляторы для подследственных стали 
называться тюрьмами.

В 1963 г. приказом Министерства охраны общественного порядка РСФСР «О реорганизации тюрем в следственные изо-
ляторы МООП РСФСР и изоляции лиц, осужденных к тюремному заключению» следственные изоляторы были отделены от 
других мест лишения свободы и стали основным местом содержания под стражей. После реорганизации тюрем следствен-
ные изоляторы появились и в БССР. 

В настоящее время в Республике Беларусь заключение под стражу как мера пресечения регулируется Уголовно-
процессуальным кодексом, Уголовно-исполнительным кодексом, международными договорами Республики Беларусь, под-
законными нормативными правовыми актами и Законом Республики Беларусь от 16 июня 2003 г. № 215-З «О порядке и 
условиях содержания лиц под стражей».

Таким образом, следственный изолятор как отдельный вид учреждения, основной задачей которого является испол-
нение меры пресечения в виде заключения под стражу, на белорусской территории появился после реорганизации тюрем 
в 1963 г. Прообразами данного учреждения можно считать предварительные тюремные учреждения, отраженные в проекте 
Устава о тюрьмах 1873 г., и изоляторы для подследственных в РСФСР с 1933 по 1936 г.




